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Главе Советского правительства, выдающе
муся деятелю и вождю большевистской 
партии, верному соратнику Ленина и Сталина— 
товарищу Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ 

наш горячий большевистский привет!



Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

ИСТОРИЧЕСКИЙ^::
ЖУРНАЛ

Ю-й год игдаимя № 3 1У1а}»т 1940 г.
ЕЖгМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ по ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ

V

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВВ1*Х()ВН<Я0 

(ЧЖЕТА (’(’('Р

О НАГРАЖДЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ  
КОМИССАРОВ СССР ТОВАРИЩА ВЯЧЕСЛАВА 

Е;1ИХАЙЛ08И4А МОЛОТОВА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА-

I За выдающиеся заслуги в деле организации
J Большевистской партии, создания и укрепления 

Советского государства наградить Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР товарища 
Вячеслава Михайловича Молотова, в день его 
пятидесятилетия, — орденом Ленина.

Председатель Презид'^ум-а Верховного' Совета СССР
М. К А Л И Н И Н .

-3

Секретарь Президиума Верховного Совета CCCJP
А. ГО РК И Н .

Москва, Кремль.
8 марта 1940 г.



ВЕРНОМУ СОРАТНИКУ ЛЕНИНА И СТАЛИНА 
ВЯЧЕСЛАКУ МИХАЙЛОВИЧУ МОЛОТОПУ.

Центральный Комитет большевистской партии горячо приветствует 
тебя, верного соратника Ленина и Сталина, руководителя Советского 
Правительства"— в день твоего пятидесятилетия.

Всю свою сознательную жизнь ты непрерывно служишь делу рабо
чего класса, делу коммунизма в качестве выдающегося деятеля и вожд ’ 
большевистской партии. В черные годы реакции после поражения рево
люции 1905— 1907 Г.Г., в годы под’ема рабочего движения, в эпоху 
«Звезды» и «Правды», в огне первой мировой империалистической вой
ны — ты всегда высоко держал знамя большевизма, неутомимо борясь 
за диктатуру пролетариата в нашей стране. Как член Петроградского 
Военно-Революционного Комитета ты- провел большую революционно
большевистскую работу в Октябре 1917 года. Своей работой в качестве 
руководителя партийных организаций Донбасса, Украины, Москвы, в ка
честве Секретаря ЦК ВКП(б), своей многолетней славной работой на 
посту главы Советского Правительства ты заслужил горячую любовь и 
огромное уважение партии и трудящихся Советского Союза.

Как один из виднейших вождей большевистской партии, как круп
нейший организатор социалистической экономики и новой, коммунисти
ческой культуры, ты воплотил в себе лучшие качества политического 
деятеля ленинско-сталинского типа. Ты всегда вел и ведешь последова
тельную борьбу за идеи марксизма-ленинизма, неуклонно отстаивая линию 
партии против врагов партии и советского народа, против троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев и других агентов буржуазии.

Твоей энергии, твоей неутомимой работе на посту Председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР страна социализма во многом 
обязана своими успехами и победами. В своих устных и печатных высту
плениях перед партией и страной ты обобщаешь гигантский опыт великой 
работы по созданию коммунистического общества.

Желаем тебе, наш дорогой друг и товарищ, от всей души многих, 
многих лет здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо нашей 
партии, на благо нашей родины, на благо коммунизма.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Н О М И Т Е Т  В С Е С О ЮЗ Н О Й  
Н О М М У Н И С Т И Ч Е О И О Й  П А Г ^ Т И И  (БОЛЬШЕВИКОВ).



ВЕРНОМУ СОРАТНИКУ ЛЕНИНА И СТАЛИНА, 
ГЛАВЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА —

ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ 310 ЛОТОВ У.

в день Вашего пятидесятилетия Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР шлет Вам большевистский привет и горячие пожелания доброго зд о 
ровья и сил на многие и многие годы.

В Вашем лице Совет Народных Комиссаров Союза ССР привет
ствует верного соратника Ленина и Сталина, деятеля ленинско-сталин- 
ского типа, сочетаюш,его в себе большевистскую непримиримость к вра
гам с глубочайшей преданностью делу своего народа, своей партии.

Всю свою сознательную жизнь, с молодых лет, посвятили Вы делу  
освобождения рабочего класса и торжества социализма. Еще при 
царизме, высоко держа знамя Ленинской партии. Вы неутомимо боро
лись за свержение царизма, за победу революции. Вы провели выдаю
щуюся работу по строительству нашей партии, как до революции, так 
и после победы диктатуры пролетариата. Вы в качестве члена Петро
градского Военно-Революционного Комитета в дни Октябрьской Рево
люции боролись за торжество советской власти. Все годы Социалисти
ческой Революции в качестве партийного и советского руководителя, 
на всех этапах борьбы за победу ленинизма, за уничтожение врагов 
коммунизма со всей принципиальной последовательностью несли Вы 
боевое знамя партии Ленина — Сталина.

Ваше пятидесятилетие совпадает с десятилетием Вашего пребыва
ния на посту Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 
десятилетием, насыщенным замечательными событиями как во внутрен
ней жизни нашей великой родины, так и в международных отношениях.

За эти 10 лет советская страна под руководством нашего великого 
Сталина одержала блестящие победы на всех участках борьбы за со
циализм. За эти годы в СССР восторжествовали и воплотились в жизнь 
великие принципы социализма. В течение всех этих лет Вы были 
к остаетесь ближайшим помощником товарища СТАЛИНА в деле по
строения в СССР социализма, в деле организации советского социали
стического хозяйства, нового социалистического общества, нового 
социалистического государства рабочих и крестьян.

В своей повседневной государственной работе на посту главы Со
ветского Правительства Вы показываете образец осуществления указа
ний и директив Партии, воспитывая в руководителях и всех работниках 
государственного аппарата глубокую преданность делу Ленина 
Сталина, чувство ответственности и сознание своего партийного и госу
дарственного долга в работе.

В своей работе по организации народного хозяйства, по разработке 
и осуществлению пятилетних планов, по под’ему социалистической 
культуры Вы всегда и неизменно показываете и учите, как нужно 
по-большевистски, по-сталински решать эти вопросы.

Как выдающийся партийный и государственный деятель. Вы 
неустанно работаете над укреплением советского государства, неуклон
но разоблачая попытки врагов народа развинтрнь и подорвать мощь 
советского государственного аппарата.

Как выдающийся организатор советской экономики и культуры. Вы 
отдаете все свои силы на укрепление хозяйственной мощи Советского 
Союза, на дело под’ема культурного и материального благосостояния 
трудящихся нашей родины, на сплочение всех народов нашей родины 
вокруг советской власти и партии Ленина — Сталина.



в качестве главы Советского Правительства и Народного Комис
сара иностранных дел, Вы являетесь верным и последовательным про
водником ленинско-сталинской внешней политики советского государ
ства, борясь за торжество дела мира в международных отношениях 
и неуклонно осуш,ествляя заботу об укреплении обороноспособности  
нашего государства, могущества и славы нашей непобедимой Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

В Вашем лице мы приветствуем главу Советского Правительства, 
друга и помощника нашего великого учителя и вождя товарища 
СТАЛИНА.

Да здравствует великая партия ЛЕНИНА — СТАЛИНА!
Да здравствует вождь социалистического государства — великий 

СТАЛИН!
Да здравствует глава Советского Правительства Вячеслав 

Михайлович МОЛОТОВ!

ООВЕТ НАРОДНЫХ ИОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

п;3 Р Е Ч И  Т01{Л1‘И1ЦА п .  31. МОЛОТОВА НА  

О Б'ЕДПНЕПНОМ ПЛЕНУМ Е 11 J{KH(6)

И Д Е К А Б Р Е  ПУМ) ГОДА.

«Сейчас, в виду моего нового назначения, я не могу не сказать 
несколько слов и о себе, о своей работе.

Я рос в большевистской партии и связан с нею многими годами 
непрерывной работы. У меня, как у коммуниста, нет и не может быть 
большего желания, чем быть на деле учеником Ленина. Мне недолго 
пришлось работать под непосредственным руководством Ленина, но для 
меня, как коммуниста, всегда было и остается главной задачей — усвое
ние учения Маркса — Ленина и активнее участие в деле воплощения 
в жизнь марксистско-ленинского учения. В течение последних лет мне 
пришлось, в качестве секретаря Центрального Комитета, проходить школу 
большевистской работы под непосредственным руководством лучшего 
ученика Ленина, под непосредственным руководством тов. Сталина. 
Я горжусь этим.

Д о сих пор мне приходилось работать, главным образом, в качестве 
партийного работника. Заявляю вам, товарищи, и на работу в Совнарком 
я иду в качестве партийного работника, в качестве проводника воли пар
тии и ее Центрального Комитета».

'к



и. в. С Т А Л И Н  и В. М. 1МОЛОТОВ. 1937 год.



Н. Подвойский

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
БОРЬБА и .  М. МОЛОТОВА 

в iO i: годах

1907 год. Пад страною нависла черная 
стодышжская реакция.

Самодержавие распускабт П Государст- 
веиную думу. В тот же день охранка аре
стует . социал-демократичесвую думскую 
фракцию.

Царское самодержавие в ооюз© со все
ми буржуазными партиями при номощи 
внс&лш!;, штыков и нагайки лнквиджрует 
революцаоняыв з-авоеваидя рабочих. Вой
ска и полиция fieciioHiaino подавляют 
крестьяпские восстапия. Либеральная бур
жуазия клевещет па революцию, помогает 
Столыпину. Меньшевики обливают грязью 
иелегальиую РСДРИ, провозглашают лозунг 
ее ливвидацпи и пытаются оргаиизовать 
«етольшипсиую рабочую партию».

Важнейшей аадачей большевистской 
партии становится далыгейшая борьба за 
сохранение б чистого маркспстско-ленпн- 
ского учеппя, за едипство партии, за под
готовку масс ко второй революции, борьба 
за то, чтобы изолировать от рабочих масс 
враждебные пролетариату оппортунистиче- 
гкие группы лшгвпдатопо!!, в том числе 
1ЧУ'зрепную группку Иулушки-Троцкого.

В 1908 голу в Парпже пятая общеро^:- 
епГгская коиф(‘{ш цпя РСДРП по предложе- 
дию В. И. Ленина приняла резолюцию, в 
когорой призвала партию «к самому энер
гичному сопротивлбиию» попыткам меиь- 
DieBHK-OB «ликвидировать существующую 
организагшю РСДРП и заменить ее бес
форменным об’едииеиием в рамглх легаль- 
liocTH во что бы то ни стало, хотя бы по- 
с;[вдняя покупалась ценою яв-пого отказа

от программы, тактл'ки и традиции пар
тии» («В1Ш(б) в резолюциях». Ч. 1-я, 
стр. 128. Партиздат. 1936).

Поражешгй революции 1905 года и уда
ры по.титич&ско!! роакции вызвали почти 
иовальио'С' бегство нптеллите'нпим от рево
люции. Кон'грреволюцпя наступала и на 
пде о.'югичес ко(М фронте.

В этот тяжелый момент б жизни наро
да и партии Вячеслав МпхайлО|Вич Молотов, 
тогда еще 17-лотннй loiionna, начинает 
свою партпииую работу. Вступив в партато 
3 190G году, он с первых шагов своей ре-- 
волюцпопиой борьбы отдает все свои твор
ческие силы, всю евою молодую энергаю 
и волю ла службу партии и революции, 
Пламеншли марксист-лепп^иец, он стойко й 
непртгмиримо ведет борьбу против 1слассо- 
вого врага и против ого агентуры в рабо
чем класс(! —  против ликвидаторов спра
ва и «слева», против оппортунистов, ка
питулянтов и дезорга'ииза'горов всех от- 
теик’ов. Ул:е тогда товарищ Молотов bj>i- 
ковьгвают в себе исключительные качества 
профе сстО'Иа л ы wro ре г; !>л гоционера- больше 
вика.

В К^азапи товарищ Молотов в 1907—  
1909 годах организует под большевпст- 
сгиИМ зиам«№м учаи];уюся молодежь и соз
дает из передовой ее части группы про
пагандистов п агитаторов.

В вологодской ссылке, преодолевая ко
лоссальные трудности, оп проводит боль
шую агитационпую п организационную 
партийную работу, одновременно усиленно 
изучая Марк сизм - лен ии изм.



Воорулажныи четкшгп директивами 
Лешша и опытом боевой партийной работы 
® волого,тской ссылке, где его усилиями 
была создана большевистская организация 
железнодорожников, товарищ Молотов при
ехал в 1911 году в Петербург. Тотчас 
после приезда оп пачина<!т революцпоппую 
рабоп^ среди петербургского пролетариата. 
Он становится организатором и пропаган
дистом в Выборгском районе и среди же- 
лезнодорожпиков Петербурга. Буд>”Ч,и сту- 
Д01НТ0 И Политехнического ипстит^та, това
рищ Молотов завязывает широкие связи 
срйти студенчества, активно участ15ует в 
созда.нип об’еднненного социал-де'мократи- 
ческого студенческого комитета. Этот 'коми
тет руководит революционной борьбой сту
денчества, ставя своей важнейшей задачей 
пгирок.ое обсл'У'Живапие петербургского ж 
районных комитетов цар-пш дропагандп- 
стамн. Сам товарищ Мплотч,;  ̂ вею т не
сколько ра:боч1гх крул:к0’1; Выборгского 
района.

Это уже было время, -когда по всей 
страие начался быстрый пО'Д’ем революци- 
OHiBoro рабочего д.Еиже'Ния, одним из прояв
лений KOTopo.ro была все иафа'ста'вшая ста- 
чечвал борьба.

Нагайка, св'Енец <и виселицы не могли 
надолго удержать в рабстве великпЁ па-рад. 
Столыпинская реакция, временно цодавив- 
шля 'Эволюционную актигшоста масс, бы
ла подорвана мощной волной революцион
ных высту'плоти!! прметариата и кресть
янства. В городах началась ушорпая 6oiPb- 
ба за 8-часор,ой рабочий день и за п«(вы- 
шение 3aipaoi>rrroH платы. В деревнях сно
ва ттоднимасюсь аграрное двпжеи'пе. И до
статочно бьыо ленских событий, чтобы за
жечь массы революционным огнем, чтобы 
снова поднять на поверхность обще- 
ствепноп жизни России ре.волюциопную 
борьбу пролетариата против самодержа'вия 
и эк'сплоататоров.

«Пе петициям, стало быть, суждено 
разрешить вековую тяжбу между старой и 
|;>о(В1>й Россией...—  напраш'^гя огонь против 
ликвидаторов, писал 15 ап:реля 1912 года 
в газете «Звезда» товарищ Сталин,— ...mhio- 
гочпелетптьге м.итп'кги п за'басто.1̂ кп ^ai6o- 
Ч1ТЛ, нетнягьте вю всех углах России, по 
поводу Ленской бойии ,—  раз во опп не 
говорят лишний раз о том. что рабочие 
И'С пойдут по пути петици!!?»

Пасущаьгми задачами партттйной работы 
в эти годы р'(̂ в0люп;и0 Н1Н0 'Г0  под’ема яв
лялись пронаганпа, внедрение в самые 
пги'рокие iraccbi лоз^'нга о nreBipa^einni 
экопомических стачек в полптпчеекие, 
организация и подготовка масс к  новьрм  
Г'-шаюнигм классовьм боям. Эти задачи 
пыивигалп непоходимость еоэдания Н0(пу- 
лярной большевистской рабочей газеты, о

чем Ленин дал указание работникам г> 
России.

Работа товаршцей Сталнна и Молотова 
по созданию «Прагды», а затем по pyi»- 
водс1ТуУ «Звезцой» и «Праниой» является 
воило1цением в жизнь леагни'ското тезиса о 
том, что «Газета— ■ не танько 1«)лл'е1кшвный 
пропагандист я  коллективный агитатор, 
по также и коллективный орга1гизаг0 ()» 
( Л е н и н .  Т. IV, стр. 111).

И. В. Ста.жн и В. М. Молото*в эдс'ргично 
выполняют указание Ильича о создаипп 
фотвда рабочей печати, о сборе среди рабо
чих денег на газету. Товарищ Молотов 
один из руководгггелей кампании по сбору 
средств «В железный фонд «Правды».

Идея Ленина о создании газеты была 
осуществлена товарищем Ста,пиным: 22 ап
реля '(5 мая) 1912 года вьтанел первый 
помер еже.тас'вной большевистской газеты 
«Правда».

«Правда»,— писал впоследстт^ки товарищ 
Стал!Ш,— 'а а 1 жпа была помочь передовым 
рабочим .сплотить вокруг партийного зна
мени проспувшие'ся к новой борьбе, но 
г^олитичеокн отсталые, пгиро'кие слои руе- 
ского рабочего luaw a» («Правда» Хг 98 
от 5 мая 1922 шда).

Этому сплочению вокруг згаамеии боль
шевизма широчайших пролетарских мас^ 
товарищ Молотов п о д ч и тл  всю свою ра
боту в «Правде» в качеетве члена н с;м:]>;’- 
таря редакции. Он работал в «Правде» 
■вместо с това1рищами Сталиным, Свердло
вым, Полетаевым. Талантливый партийный 
журналист, товарищ Молотов печатал в 
«Правде» 'Статьи под псевдонимами А. Ря
бин», «В. Михайлов», «Л. Иванов», а так
же без подписи. В пих он неизменно иро- 
води.1 чераз газету директивы и лозунги 
партии. В своих статьях оп давал ма.рк- 
снстско-леииискпн анализ основных мо- 
меитО'В клаесовой борьбы, широко пропа
гандировал учение Л<'нина— Сталина. Он 
бережно растил .рабочих-корреапопдентов, 
статьи, заметки и информации которых 
отражали борьбу масс, их тягу к об’едтще- 
нию, к сплочению вокруг большевистской 
партии.

В. М. Молотов в «Звезде» п «Правде> 
св-г'.евременно, чутко от1{Л11'1:;1.тся па важ- 
nei’uHHe политнческие события дня п чет
ко указыа«'Л на (Выт('1каю!иио из них за 
дачи рев0лю1Щ01ндюй борьбы рабо'игх ii 
крестьян.

В конп<е эгарта 1912 го-да на шахте 
«Птальянп;а» HipoiH'SOHiaT варыв,. от kioto- 
рого погибло болыпо‘0 число ipaoo'iux. Взрыв 
на шахте «Итальянка» особен'но ярко (по
казал, что каииталистическпе! хищники 
преступно равнодушны к условиям труда 
рабочих. Голос гнева и протеста пршед'а- 
риата раздался на ©сю Россию.



(';!\iD],rip.;i:a!!.ne бы,то илиугапо ь'хтмущр- 
;:им ма?с. 7 'Мая гул ijlmk'c ii.pii-

;) .1г;м-,кольк1гм iiini:'eir4'i;>a.\! ir техтгиам, 
v.iifbiM г, KaracTiKwlH'.

Спустя ДОИ!) iiftM'O, этого iipunwopa 
Tii!;.a.!ifTni; Моаотов выступаот в «Правде» с 
|К';;к-.;>й иГ).1ич:т'лы1;1Й счмты'й. Он 1!1>и.ил- 

пролетариат ire успо-кааваты'я на 
усту'Шч'а'Х гпмадгрша'вия, л'меютцпх 

л:г111ь ослабеть ре.волюцшшун) йлс- 
TSii'JHO'CTi. iiarc. Гошфя о iiihu4!'Bi;i>l* царско- 
1':« cy.ia, TiH’.ai>if!u Молото.^ Болч-ср'лпваот, 
r̂n̂  i'i).juu:ihin )ip:;irui3̂ )p ]i’,i4Cii) ле л<‘И'Т ра-

«.. Л’рпт1.я ч асть JiiaxTO'poiB, —  ппнют 
1 оиар1Т1ц Малото.в,—  под'всржела пемину- 
<':,u;i\iy частью. А жь три гоп.а весь со- 
crai;! :рабоч.1гх т’о.фшпт уВ'С'Чья. Это уж не 
меало.ииоо кâ шrтaЛlП'cтичe■c;клй
:̂ Уй'ллоата-ци('й, а планол{ер1гоо п 5ес.пощад- 
I’O'i'i 1;аЛ'етс1Ш1е м'иО'Гпх тысяч :pa0'04iix, при- 
кулпспных лугть и работать б тяа^елых 
условиях.

1̂1П!Г№1!'н:1Г'КМГ Т!акаччапы! Влл-пхиул ли л>еп1'е
хоть ОД1ПГ рабочий НО'СЛ(' ЗТОГО ИрР-ТОВА- 
))а? Ifc осгалАоь лаг Бс̂ е П0 11реж1?1?му м 
стпят ли пw p^жп 0 [̂y боеполгшцио тысячи 
1и;’хгоров пс'ре.т; очередным 1̂1;ч'ча.спл‘м? 
Ги' лее, как в своих 'орга^тлзован^ных 
силах, спесобиы'х заип;тить ира'ва п зти- 
тергсы рабочшх, могут вдиг получить пол- 
д-е.ржку?» («Правда» Jv» 13 от 8 мая 
1912 гола).

4 апреля 1912 тота на далеких лтских  
пг';-исках царское т1ра1В'Ительство ра̂ сст̂ ре- 
лял'О. OacTOiiwr^nnx рабочих. В ответ на это 
шпл'.'япчю по 'В.СОЙ России началИ'Съ масюо- 
т;ы(̂  иолитпч:,'|С.ки'е забастовки я  демодстр-
И'ПЛ.

«...Рс1с1‘ия выступила в полосу револто- 
И,1[0 !!Т01Ч> П'ОдЧ'ма»,— писал Лсапш (Т. XV, 
стр. лЯЗ).

Тиварии!; Сталии выступает 15 лтгреля 
1912 года в газет'? «3|1;'"зда» (Jsl 30) со 
статьей, о-заглавлеипой «Новая полоса».

<;1}̂ :'лсд за экономичесК'ИМ'л выстуиления- 
М!г рабочих,'—•пишет товарищ Сталип,—  
поЛ'11т:гЧ'е'СКТ!*о пх выступлтиия.

В ’лел за стачками) за аарабопгую пла
ту —  протесты, МИТЛ1 ИГИ, пол'лтичс'ски!' 

.̂'ilacTOBKT по поводу лои'ских ра^сстралоБ».
Псхо'ля из оценки момо;пта Лениным п 

Ст'П 1гиым, тО'Парищ Молотов уже в сле- 
лую!111\\[ номс'ре «Зв'^З'Льт» призывает ^яроло- 
'lapcKTic'. массы к блпие-пию, к о р г а т т ц и л . 
Рал'ясияя смысл собьгрпй па ле1НС1;л1х п;ри- 
исл:ах 'И па игахт-о «Птальяи1;.а», лч>ва1р1 1 щ 
Мологшв тгшиот:

«...каждый ПО1БЫП уда,р снова 'ТТ спюва 
напом‘1гиаот рабочо'му классу о ноооходимо- 
ст;г орга'Н'изоваплгой борьбы за элемеитар- 
К'ьге полптлч:'':’кие п .эк.оиолппсскпе пра-ва» 
f*3B!‘Sia» Л 2 31 от 17 апреля 1912 гола).

]Т:мгболео массовой формой этой oipraninso-

BaiiiiHoii борьбы лоли’л ы  были стать проф- 
cuiii.Mjr. Лсип.п сиге, на aap.'" 11:;''ркой ру̂ с- 
(ЛМ1Й революции и'исал, что профсоюзы 
<̂лге Л1)Л!,ь'о ми)'ут niwuH'CTii' громадиу ki
нольз'у и лелс ралслггия и у'л!я>челг]1я ;->ко- 

vKoii otipi.obr, mo и стать весьма 
]:a;i:.in>i\r посоиииком политической апита.- 
пии 'И рст.олюии'оииой ор!'а:1'Изап,И1И>̂ 
(Л е и и и. Т. IV, c'l’p. -150).

Обобщая 1)г:’.улыаты П0 1;(Ч'!месги1 .1 х ста- 
чсл;.. л'оварши .М|;лиТ|)в модчеркигпют; «Сно
ва и счова забастовкл! ста'вят ла  очер<!Дь 
<'рга ii.ii3.a ц/л J0 про'фс'сс iroiiaa [.лг ых раб(^чил 
со]о;»1'В, к'ал’о ’ср!'Д(“Рво отсл’алппаиия стх)их 

а'ребовал1И1Г :И закреилсамя за’’„званий» 
(«Правда» Л» 20 ог 23 мая 1912 года).

В. М. Молотов ие только 15ыступа1ет в 
газ^'те с призывом к  организаци'и профсо
юзов, Л'О 1И' прал{,тически' работает над и.х 
■созданием, ук'.рмктсииом и  ра:звл1Т]гем.

В moire- 1912 года 'В р<\дакц'ии «Правды» 
■co6'pa;iiiici> BMiCCTO с. раболлш'к.ам'и газеты и 
рсдалглщгей журнала «Вон,росы страхова- 
;н!ия» Р'або>ч№э pauoiiOiB Петербурга. Сов©- 
Hiairne оосуждало вопрос, как усилить 
б о л ьл ювл ICTC K oft ру 110'водс тво и ро ф(' с си 10'иал ъ- 
пыми союзами.

01'крТ)Гв;ая собрание, товарлпд Молотов 
оста1И10Е11ГЛ1СЯ на характ‘;''рист1:м1('1 «сл̂ бытай, 
лге'лл!У5;к1 В'Сколыхнутанпх ]!сю Россию. Paic- 
стрел рабочих па Лслгс и катастрофа на 
шахте «Птальяпл^а» —  лишь 11а1иболо1е 
яркио факты повс'едтс'свпого пстр-едкления 
калыгта лиcтa^x[ трудяингх ся. П рофсоюзы
Д0ЛЖЛ1Ы 'бьггь массовыми, боевьгми офтага- 
за U и ям и ] 1 р'ол-етз'ри ата.

Так TO'iapiHU Молотов осуществляет за
дачи, п'оста;иЛ'еппы-Р| ■Владим!прч>м1 Ильич^ем, 
угсазалппим, что «Стремлеплю сблизить ж 
связать союзы с партией— такова должна 
5[>{ть пагаа политика...» (Л 'елгп'и. Т. XII, 
стр. GG). Т<|1зари'лд Мол'олов ноачсрктаает, 
что необходимо со В'сей Р'сп1 ительпост1)1о 
боротьсл за мас'со'в'ость профсоюзов, з.ауси- 
Л'е.шге ВЛИЯП1ИЯ плртии в тик 'п за отс'гра- 
jreiMBo от руко'водства jTMra лпк 1?идаторов. 
IToi.t ВЛИЯН1И0 М горячой речи В. М. 
Молотг;'ва, р,оо1ружавшой партию указания
ми Лслпина, icoi’jeTuaiHH'e разработачло ко№- 
].‘p:'Tnym программу работы болыпев1ико<в б 
]|рг,фсоюзах. Вшрьба бла 1>!пел!ИК01з 'за изтпа- 
лп'е л 1п;в!С!атории лгз лр';ф<'сси0 пал];п1.!х со- 
№П0‘В уисичалась политлм успсхом. Тола.рищ 
Молотов писал в статье «Из ира!;тики ,^фо- 
фсс'сиоиал!,лого ллижслгия Б Пстербурре». 
помеитедгпой ;в больп1С'!и1стс1;!;м журиаЛ' '̂ 
«Просвещелгио»; «...либеральная рабочая 
■политика— л 1п:1В1Гдаторст!;о •—■ пол-еряла всо 
свои нО'Зитигл! Б ;л,рофоссле:па.льл[о\1' дв'Иже- 
пплг. Л]rкл’>■илaт■opoл̂  «опимают с пС'Стов», 
как это произонгло, налгример, у металли
стов. плдг сташят в ряды «отиср:кеиных» 
(иапримор, у печатиико1в) п т. д.».

1П
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В. м. Молотов — студент Политехнического института. 1912 год. Снимок охранного отделения.
My;ii‘ii РС150ЛЮЦ11Н OOC'I’.

В  п ю л о  1 9 1 4  г о д а  в  п и с ь м о . ш ю ж  д о ' к л а д в  

Ц К  Б р ю с с п л ь о к о м у  с о в е щ м ы г ю  ( » а  к о т о 

р о м  л и д ^ ' р ы  I I  ш г г е р и а ц и о ш а л а  'С Д < ? л а л п  б € з -  

] ^ ' с и € Ш Н ' у ю  п о п ы т к у  П О Д  ф л а г о 1М « л р ш л -  

р р н и г я »  з а е т а ш т ь  & о л ь ш € В ' П 1« ) в  п р е к р а т и т ь  

1 й р п т п к у  . м е ' п ы п р в я ' к о ' в )  Л о в и л и  з а я в и л ;  

« I I  в  П п т о р о  п  15 М о с к в е  п р о ф е с с и о п а л ь -  

Н Ь Ю  с о ю з ы  е д и н  Ы .  В с ' й  Д € Л О  IB Т ( М ,  ч т о  в  

э т и х  с о ю з а х  п о л н е й ш о о  т т р е о б л а д а и и е  

,п  р  а  1? л  И С Т О  в »  ( Л  е  н  и  н .  Т .  X V I I ,  с т р .  

5 5 1 ) .  Л е н и н  в  т о м  ж о  д о к л а д е  п о д ч ' е р к . ш з а л ,  

ч т о  « П р а в д а »  ®  т а к о й  м е р е  ш л а ч й в а ' б т  я 
о б ’ е д ш ш е т  п р О ' Л е т а р п а т ,  ч т о  р о л ь  л и к в и д а 

т о р о в  в  р а б о ч € ' М  д в и ж е п п и  п о с л е д о в а т о л ь п о  

с в о д и т с я  к а - н е т .

«В результате двух с половппой Л'ет 
упорной борьбы с лпквпдаторами за воссо
здание массовой ро'волюци'оанной рабочей 
партии большевики доб11Л11гсь того, что к 
лрту 1914 года за больитвистской парти
ен, за «праш'истской» талмикой гало ч е- 
т ы р с п я т ы X а!ктивных рабочих Росоип» 
(«Исго'рия Г>К]1(5)», стр. 148).

Исключительно ярко вырисовывается 
талант В. М. Молотова как болЫН'ОВистско
го л^.уриалиста в остро'м политич'еском 
памфл<̂ "ге «О «девято'и» и о «псрвоад ме- 
СТ'С.». Разоблачая реакдиопного тогсаку пз 
газеты «Пово'Э время», выст^шивнгего с 
упреком царизму по поводу того, что рус
ские. офицеры заняли в ме;кд^и:ародпых 
сори'‘в1иованиях девятое место, товйртц 
Мо.дото'В ш Б сал ;

«Если по стрельбе Россия стоит на де
вятом месте, то разве, с другой стороны, 
т> она 'СТОИТ на первом месте по количе
ству 1геурожа]0'В я  крестьянских голодо
вок?..

А тюрьмы, П1С11>еноапет1,ные закчлючс'тшты- 
ми? а 1ГОСТОЯНИЫО преслс'до'вания евреев 
и jrHOBcpneB? а  интендантские хнщеигия? 
а преследо!ванш1 ра бочих орган изannii и 
рабочк,'й печати? Ра-эве ;во всем этом Рос
сия нй занима'"т первого места среди куль
турных стран?...

П после Бсето эт-ого стоило говорить, 
что Россия стоит «на девятом месте»?!» 
(«Правда» Л'» 45 от 21 июня 1912 года).

По-сл-э ареста товарища Стал.ина (22  ап
реля 1912 года) в руках товаршца 
Молото'ва сосредоточ'И:ваегся руководство 
столичной болыиевистско11 оргапстзанией на 
'Все время до вояира'ления Т'|)вари1ца 
Сталина в столииу в сентябре того же 
года после ого побега из ссьики.

Государспимгная Дума, в котор:)й господ
ствовали реакционные партии черносоте-н- 
цев, 0K'Ti[6pncTOB и  кадетов, была оплотом 
самодержавия. Царское правительство ис
пользовало ее для удушения рабочето ре- 
■волюционн'ото движения.

Товарнт; Молото1в разоблачает на стра- 
ипцах «Правды» гнусность и продажность 
9 T(iii опоры царизма.

«Не вы ЛИ! 4 года были в полном услу
жении одното господина, —  обраш,ается к
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«октябристам.» товарищ Молотов, —  а пя
тый год своей «раб</гч)1Сли)1 '.иГ)'тк'Т11» отдалл 
так:к<1 noicopiio другому ro'Ciioaifriiy» («Прав
да» № 36 от 10 пюая 1912 года).

В стать© «Кто «подстрекатели»?»
(«Праща» К» 3 от 25 апреля 1912 года) 
това)рип1, Мол(кг1>в и!30б:и1чает и другой, 
<'лцэ боотео реакцию-нны!! орган царской 
г.ластп —  Г0'су'ларстиепны1‘1 Совет. О̂п едко, 
зло бнчуст члона Го'С.ударгтиюппого Оовета 
Д>1Ж'0в(>, вы.стут1виг1мх) против законопро
екта «Об обб’Спо.ченига рагбочих на случай 
Г)Олезни».

В. М. Молг)то'В пе оста1Витл без вн.нмаапгя 
п тр<!тье звелю в российской «закавода- 
'Г(‘.льи-/л'1» слгс лпме —  Оеиат.

Когда поред выооразш ъ IV Государст- 
вшпую Думу Сопат в 0'ГВ’(!Т лга запрос 'ми
нистра вн'утргл1лш1 х дел «раз’ясгаил», что 
«('вреи, пользуюп^шся условным: цра,в(»г 
жительства, правом лга уча̂ сл-лге в выборах 
в Государствеи:ную Думу ае полы^ую'лся», 
В. М, Молотов опалгкт’улся в «Правде» на 
сенатское реш&шю статьей «Новое 
«раз’асибпше»:

«Это мал'снькое добавлеиие к тому, что 
сонат давно уже делает: сиюад часть из
бирателей..., Ц'молгпо та часть, которая... 
давала в Думу нреиставителой 0Ш1031ИЦ!1Ш, 
лишена лгзблгрательных npaiB» («Правда» 
Л*» 40 от 15 июня 1912 года).

Так в ном1№огпх словах В. М. Молотов 
раскрыл ПОЛ|[ГШЧО'СК1Ш емысл этого «раз’- 
.iTcneiHnn». Царсше. оеллаторы хорошо зна
ли, что на преаслч>ящ1лх выборах трудящлл- 
еся eiBpoiH будут голосовать за представи
телей рабочих. Читая статью товаршца 
МоЛ'ОФО'ва, угаетиснью шроды многонацио
нальной России вшдола, что иартпя боль- 
]гомшкг)в борется за их раскрепощение.

Ск01ва1нньгв тисками нт{олаевской цен
зуры, газеты «Правда» 'И «Явезла» под 
руко'водство\с В. М. Молотова используют 
малейш у ю в озм о лонос ть поп у л ярпзчтровать 
Л''ггин'ские лозунги и ^встать на заи1пт>' го
лодного, обездоленного крестьянства. Ког
да в 1912 году царское-, правительство ас- 
|'игнует не|Гюльпгую сумму в пользу голо
дающих к.рестьян, товарищ Молото® в 
«Звезде» (№  26) указывает, что денеж- 
!гьБМ1Ц подчачкалгл спасти голодаюпщх кре
стьян от гиоелиг нельзя:

«Искать рртггения «голодлтого вопроса», 
умалчтеая о том, что решелтге его есть ре- 
иимже крестьяи'ского вопроса в цоло>г, мо
гут лннгь лт. ]гго ]ге же.лает или не мо
жет реппргь .этого вопроса.

Ибо гго' миллионы н обшеетвелгные ра- 
ботг.т, не коолтеративы н нарО'Дные банки, 
а тольк’о д е м о к р а т и  з а ц п я в с е г о 
г о г у д а р с т II е- н и о г о с т р о я  в Ро с- 
с II и (разрялка моя; в полцензурной 
бо.льшевистской нечатн слона «демо
кратизация всего государственного стрю-я»

был'й лсе.'вдонл1М10\г с*Л0'Ва «револю
ция». —  И. II. )  и наделение кре'СТ1).ян 
Зf^млeй без выкупа даст pt'Uiemie кресты:к- 
сь"х>го вопроса вообще я  вместе с нн,м iw>- 
шнт «голодный :Воирос» («Звезда» X i 20 
от 5 апреля 1912 года).

В этой же етал’ье В. М. Молотов напраи- 
ляет 'на верный путь крестьяне/гео и 
предстоящей изонрательной кампашли:

«Пусть же на вьгбо(рах в 4-ю Думу 
крестьянская Д('Мократия скажет сама; 
оправдьшает дл1 она ра1счеты правитель- 
сл̂ ва, верят ли лшоеральным разглагольст- 
■вовалниям ИЛИ' жо поддержил’.ает требовати! 
лзиират(^льной платформы «третьето лаге
ря» (таи же).

HeycTaiHiHO следя за работой «Правда». 
В. И. Леи'ин нро1д,'олжает вести стете^ати- 
ческую кампанию за созда'шге iii возмож
но большее укреплелетэ ее материальной 
базы.

1Малте;рлгальная остова газеты, созт^авте- 
мая самими раюочнхш, нсодн1Жрат]ю пол- 
черигвал Ленлгн, является ярким овиле- 
тельством глубокой потребности рабочего 
класса в своей ежедневной газете. С дру
гой стороны, желеаиый фонд печати —  
Боплощешге релипмости Ш'ироклх масс бо
роться за свою газет^% мал'ериальная си
ла, обеспечивающая «Правде» по-лную воз
можность развит1гя.

«С точки зрения почина, зн''рпгп: с а м и х 
рабочих, —  пишет в это время ,в «Прав- 
-дб» В. И. Яелгин, —  гораздо важлюе 
100 руб., собранные, с]:ажем, 30-ю груп
пами! рабочих, чем] 1 ООО руб., собранные 
десятками «сочувствующих». Газета, осно
ванная на п я т а к; к, сооранные маленькими 
злкодским'и л фабричными кружками ра
бочих, во много раз соллглиее, п1>очнее, 
с е р ь е 3 н е е  постаплена (и с точки зро- 
ния финансовой, и —  ч т о  в с е̂ г о в а ж 
н е е  — ■ с точки зрелпгя развития рабочей 
лем(жратии), чем газета, основанная на 
десятки и сотни рублей, nireceiinbie сочув
ствующей инл'бллигенцией» (В . И. 
Ле>нин. Т. XV I, стр. 46).

В. М. Молотов —  органн:затор железно
го ф01ш а большевистской печати, созда
тель его —  неустанн'О работает лад его 
укреплением.

В общей сумвде оесчислеипых репрес- 
спи. к.ол'орые царскоо' пракительсгво обру
шивало на «Правду» и другие органы 
ре1';олю1Сион!1ой рабочей печати, значитель
ная доля api'CTOB, конфискаций и штрафог, 
надает именно на статьи товарища 
Молотота. За статью Ряби({а) (один из 
нсевдо'ни:\гов товарища Молотова) «Голод
ный вопрос» наложен арест («Зве-зда» 

26(62) 5 апреля 1912 г.), за статью
А. Рябина «К  организации» наложен 
арест («Звезда» iM 31 (67), 17 апреля 
1912 г.), за статью А. Ря'бина «Евр&и и
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fii.:w )(>Lr» П 'е -те р б у р гс кт а  гр а м ^ и а ч а л ы п п ;  
раеиорлаился арс-сто-иать po.xairropa «Прав
ды» иа 3 м<сея!ца {«Лраваа» X» 73, 
2-1 тшля 1912 г.), за статью А, Зпа'Ш)ва 
(.'pyroii iH'c.i :0'П11'м тонарипца Мил'отпва) 
'•'Горгог/ля П);Г)р(>Х(''р’ам:и)> («Правда
труда» Л" 11, 2G {•■('■итября 1913 г.) л за 
отатыо «Ва.у.'пая поправка» («За npaiuy» 
Л; 30, 8 ноя Гиря 1913 г.) нало;::?'! ар<ч,т 
(с\г. «!)0'лы1Н'В1Г(‘тская ле-ч.ггь в тш-ках 
иаргкой дсчкп'рьг. 1910— 1914». .кипз- 
лат. 1939, стр. 181, 192, 194).

Прелстаплсчпво о страхе, гот<'р[>:й ксиы- 
TLMiajit {)'Хрг̂ !1!1Т('лп ует(}С15 самт('р;г:а1::;я 
П'Рр̂ д рев(1люц11йнп.'5]фу101цим 'iw.i.b i', 'Ti 
статей то'ва.ршца Молото'ва, да<;т следующий 
Л(н;у.м-;м1т:

Дснесзкие С.-Петербургского Комитета 
по делам печати

Главному управлению по делам печати.

6 апреля 1912 года.

В 26 (62) от 5 оого апреля! газеты 
«ЗЕ<''зда» naire’iaTana статья Рябина под 
заглаки'см «Гov̂ o.дnы!î  вопрос». Статья эта 
инест своою датью уосдить тигтатеасй 
в тга, что вопрос о прЕчшгах голода в 
Росстги стоит в ]КЧ10С:р<’ДСТВ;С«'П0Й связи 
с крестьян с к itm; вопросам вообще ж что 
(“дттнстсе 11110 0  ер<едств.о к впоане правиль
ному разреапсншо его заключается » «па- 
делетшг крестьян зе-Ш'^ю без вьвк^т» . 
Имюста с тем: лрИ'ЗЫ1в.ает «креотья^н-
с!:ую демократию» поддоржать на пред
стоящих выборах в Государствоиную ду̂ му 
ту партию, которая ставит па cB'oeM; 
зиамеии требование Ш'еппо такого разре- 
П1'рни'я означенного вопроса.

Ир1шЯ'В Бо вн]РМ)а:1ги.0 , что в выражении 
«падеаение крестьян землею без выкупа» 
разум{>'ется, несомиенно, прпнуд.ительно'е п 
б е 3 ;;о з.\ье здн оо отч у я;Д'енио час тн о влад ел ь - 
ческлх II всяки'х иных, но пршадлежа-щих 
крестьянам, 3('мель, с.-тпчфбургский ко
митет но делам печати усм10трел в содер- 
:!;ан1Ж иазп'аппой статьи нризнакп пре- 
ciyiinoro деяния, караемого п, 2 ст. 129 
уг. ул. В^впду этого ко.'лпте'т постановил; 
1) в'кчбуп1ть, на оснои'анп^и; првпеденной 
статьи закона, судебное пр(Ч‘ледоваип<з 
и [ЮТИВ редактора газеты «Звс-зда», а  равно 
и нр((Т11и других ли'ц, м.(>гущн1х оь-азаться 
глиншньжт по сему же делу, и 2) пало- 
жг.ть на 26 (62) означе1Ниой газеты 
арест 'па сснованип ст. 1213‘® уст. уг. 
судопр.

О вынген'зложенпом с препро'в'ождением; 
инкриминируемото нздапия с.-петербда- 
ci:irii комитет по десгам! печати имеет честь 
II ред ставить главпомгу у правде нито по делам

в. м. Молотог,. 1913 гол.
Музей революции ССО*.

печати, в дополне'нда к дапесенто своему 
от 5 апреля за № 778.

За предс-едател ьствующеп)
А. АНДРПЯШЕВ (с-м. «Больше
вистская печать .в тис!:ах царской 
цензуры. 1910— 1914». Ленпздат. 
1939, стр. 39— 40).

14 (27) ноября 1912 года товарищ 
Молотов, преследуе'мый аген там  охрапки, 
ие1р('П1ел па пелегальиоо положение. Но 
работа iB подполье iro слш131ила, а, наоборот, 
усилила его а]:тн!впость п энергию. Ка к  
чле;н Петх.'рбургекого ъ’.омтггета яартпи, он, 
преодолевая трудности 'нелегального поло- 
я:ения, бывал всюду, где требонали того 
нп'йфееы пар'пиит.

Товарии! Молото:в читал лекции в ра
бочих кружках Выборгского района, участ
вовал ъ KaiMnaniHH по выоора'М в IV Государ- 

'■ственную думу.
После выборг>в в IV Государств<'И1иуто 

Л у м у  товарищ Молото'в уделял бол1,1П('(- 
внимание работе больигевистгь-ой фракции 
Думы. Он по'М(>гал депутатам-б^'льнк'В'лкам 
гого*виться к :выступл<'!!1иям, вместе с ними 
разрабатывал залтги-ироглсты. которые боль
шевистская фра'КД'ня с агитационной делыо 
сносила н Думу. Товарищ Мол'отов актив
но участвовал !В ^выработке за'кюпопроекта 
о восьмичасово^м рабочем дне. Деятрльнесть 
думско!! большее.истс.кой фракции была од
ним из легальн 1.гх учасрков работы иашей 
иариги. Товарищ'!! Сталин п Молото^в n p i 
помощи думской фракции расппгрялп евязи 
с рабоч1вмц массами я  об’едипяли их во
круг лозунгов болыисвпстской пар'гпи.
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14 (27 ) марта 1913 года товарищ 
Мо.ютов выступил Hii с.чо.а;о м Иолитсхии-
Mi4“K0iI IlllC T IlT V 'lV , Г К  ИРС'ДЛОЖИЛ (ИГЖ^ИТЬ
;;.1 оаст(М5 Ку в отж'т л <1 иис.ичто нп.вых jk'- 
ji'Pect'iui п<>( флагом «ptMtW’pM» в Boeiiiu»- 
Mi'л 1 ЩИ1 Г Г К о II а к а дс м 1 1 1  f.

1 (14) лпрелл l!)i3 года iipir разгрюю 
П0ЛЩ1МИ 06’!’Д1П10 ir.noro л̂иал-дсмокра- 
Tineci.'Drt) студ1'1!г'ю.'к()г» комитета ти-ари]ц 
Молотов был арестован, а р>ат('м вы1“ла1г. 
Ifi) он ш'легалтлн) (д'тае'Л'Ся :Н окрестностях 
11г-1Ч'р.(1урга ;ц проаол'/'гает работать в 11с- 
тсрбурп'кои (икпл1!('1>истс1:.ой opraim;jaun:]i.

В концгн 19 13 го'Да— новый ар:ч:т и за- 
Т!\\£ (>С'Вобои:д<,'и:но за пкмостатком улик а 
лaIIpc■lц̂ >нIIy ж т ъ  в СГ11Л1ГИ,<'. Опова- лосс- 
лпвпигсь под Пет(!рбурГО'М, товарищ 
Молотов продолжает иа.ртш'шую работу, сю- 
трудгаичаст в «1 1 ра1вд‘е». а также в боль- 
шови'стском журнале «Про'СВ'СЩ'еишк».

22 апреля (5 мая) 1914 года охр^алка 
'Снова выследила товарнв^а Молотова п 
вновь вы'С.тааа его И'З столицы! с запрещетт- 
е'М проживать в промьинглеиньих го'родал. 
Однако, носелЕтшгсь близ Петербурга, он 
во&ста.но0 н:1 прсрва'иные свяан. В первые 
дни мировой войны товарищ Молотов сно
ва в Пете>рбурго.

Он возглавляет работу Петербург
ского ком'нфога. ц раГюнных организа
ций. Ученик и ттрсомншк товарища 
Сталина и Свердлова по ра'боте в Петер
бургской оргаиизащпп, В. М. Молотов с 
иеоольнгшш лгорерьгвааго, вызьгоавши^ыся 
арестами и «ьюылками, успенино руко1во- 
лит работой этой вед^тцей органн»ацпн, 
проводя ленн.П'Скую линию, умело сочетая 
нодполъную и летааыгую райоту в один 
■из самых ответстве-шных иетор!1че1ста;п эта
пов в жизни партин а рабочего 1'лаоса.

Копта РС1ССИЙСКИИ империализм, стремясь 
захв^а'пить первые ры!т;и сбыта in задупгить 
MaccoiBoe ■ре'волюцию'ин'се' дагжение, ввязал
ся в войну на стороне Англии я  Фра.н- 
ди;и, против Германии, В. М. Молотов за.- 
нял без колебаний большеазистскую пози
цию по вопросу о войне.

Еще за несколько дней до об’явленпя 
общей мобишизадии са^модержавпе разгро
мило редакцию «Пр&вды». Одна'ко проде- 
латгнйя ето тзо гла1ве со Стал;рп1 ым и 
Молотовым: работа в 1912— 1914 годах 
илграла гро.мадпую роль в подготовке ра- 
боч'сго клапса я  его лоягшюко-сталинской 
нартии к их далыге1'шк'й борьбе в годы 
!’Aiif!fibr 'И ъ MO'MCiHT второй революции.

«Вольнгевиков тогд'а называли «пpflвди- 
ггалпи». С «Пршвдой» росло целое поколе- 
H'iie рево'люци'шпго'ро пролетариата, которО'<’ 
ироЕ'Мо потом Октябрьокуто социалнстиче- 
(ч.-ую роволющгю. За «Праваой» стояли 
десятин и сотш  тысяч рабоч-их, В годы

рс.волющгонного под’(‘иа (1912— 191.4) 
был заложен прО'Чиый ф утг 1 м,екг ма('СО'|;()м 
Г)!>Л1иИ('нистск()'Г1 иартин, коп;'рого не могли 
разрушить ни'какпо п}№слгдииаигил царизм;
■в период нм1н'риал.'11'!:тич('ск1)й войны» 
(«История Bli!l(6)», стр. 148).

В стране на^стунпли дни черной реак- 
пп';г. В июльскм’е дг.’П 1914 гола полиция 
аай’рживала па улица'х билыпевисгских 
агитаторов, производила, обьк'ки в домах Vi 
■па за:1!0д<1х, аросторьгеала раб!:ор(’Т> « l lp a i ; -  
ды», !и.Г;'лсж;И'1;ала члскоп Иет<'рбургск'!Ч'» 
]:о,\:'1Грета, ру;;оиО'[итслой районных оргапп- 
заьдгй и больнге1м:1СТС1«'пх доиутатов IV y- 
дарствс'нной думы. В эти дни: тоЕар::и; 
Мо-лотов собрал уцмевтпи'х от ареста чле
нов Вьй)оргского райо'нпого комштета пар
тии и постави.т на обсужденио 1:ы1оорж:цев 
вопрос об отношении нартии к вюние.

Начинающаяся война, говорил товарищ 
Молотов, —  .война во И'мя захвата hobi,ix 
земель и покорений чужих народов. В ус
ловиях военного положения и про'извола 
властей работа партии станет неюбы- 
чаГзно трудной. Но и в этой трудной 
обстаноБко больтевики должлгы и cy îie- 
ют вести са,муао широкую агитацкю 
против В0 Й11Ы и против Ш'ОвииизМ'а. 
бороться за гаизвержеи^ю самодоржл®ття.

Тяжела была тогдашняя обстановка для 
рс;В0 Л10ЦП0 нн1(>Г! работы. Даже товарищу 
Молотову, при его весьма больших связях 
•с рабочими заводов, по'требо(В.алось почти 
два месяца оверхчеловеческой работы для 
воесташовленигя Петербургского комитета, 
для организации 1гадеж,но11 связи районов 
друг с .другом и  по1становки на обсужде
ние партии Bonpoica о  войне и о тл.ктпкг 
большевиков в 'борьбе ироти'в .войны.

Совещание член-ов Выборгского партий
ного комитета, в(>згл.авляв!шееся То'вари- 
1цем Молотовьм, взяло правильную, боль
шевистскую, поел едо вател ьно-интернацио на- 
лнстскую устаиговку e n ie  до получения из- 
эа гра1Н!ииы исторетеского ЛО'П1И.НСКОГО' ма
нифеста Д'К «Война л российская сещ1 ап- 
демократия». В гектографироваяной лястов- 
ке, выпущенной этим савеща1ии'ОМ, гавори- 
лось, что рабочий класс ни в коом случае 
Hie. может поддерживать в данной войне 
царское нрав'ительство, что лозунгами ра- 
бо'чих должны быть ие только «Доло1{ 
1юйну!», но 1[ «Лолой самодержаоию!» 
Листовка прИ'Зьпша рабоч1[х к. демонстра
циям протеста против войны.

.В день об’явлеиия мобилизации толпы 
рабочих тз-за  Невской заставы и из дру
гих районов Петрограда во гла1ве с боль
шевиками вышля па улдщы с краснымii 
флагамя я  паяравиллясь к пе.нтру стол1ИЦ1л. 
У Н|гколаевскоп) вокзала произошло столк- 
}1С'В.еяи10 рабочих демоагстраций с группой 
чч'рню.сртепиых мшнпфестаятов.



В. М. Молотов. 1915 год. Спимок охранпого отделения.
Музей революции ССОР.

На ,TOM:racTpaii]![io протеста против вш - 
иы !Еьшгл1П рабочие и на Выбаргской сто
роне. Ве-сь БолъгаоГг CaMincOTiireiiCKiiii про
спект бы.1 запрунсен бросикпигхии работу 
работами. 0 1ЖЮ сборлъгх пр1«ьгвпъгх пунк
тов 'сльгииа.тся плач jKiOiirniiiijr, в толпе то 
тут, то  там: разда-'валлсь про^клятия цариз
му.

iB это тяжело» 'ВрС1\гя, 'тоогда царскюе пра- 
вителБсгво нюрпаяо па фронт бол '̂о 40*̂ /о 
петерпургск'пх рабо'пих и dpotin них нема
ло 'болыт'|В-иис1В, TO'Rapnin Мопотош € ■)»- 
noc-caaiJHoii эн<"ргиен 'Н (шьпювистскпм  
упорсгвом: (№ролРЯ ;̂ а ■воссгаи0'вл(м1]:'(‘. нар- 
Tiiinioil орган'изацил ib Петро'граао. Ш аг :?а 
гаатом с помощью 'C-oiopainnoro 1Ю'1фуг себя 
партийного актива он }1а1лаживал потеря,н- 
нью связя с заво>шм:И, В'С'ССтана'Еливал 
paiionflbiio к.(>мтите'ты1 партии, предлагал им 
вьщелить 'пре.|Д’ставитсае11 от ‘paitoaiO'B в Пе- 
TopoyiprciiHi'i кюмнтст.

Петербургская организация болыжммп^ов 
ло»д руководством товарища Молотова 'В'П';!- 
глайила борьбу п;итсрск,их раб'Очнх пфотив

импе1риа.тист1гческой войны. Лешш писал 
в газете «Соц1тал-'домо!:рат» о раб0'Т<-. Ир- 
тербургското кемптета б1Х1ьшевико1в:

«Приведенный :в это1м номере, материал 
показьгвает, ка!:ую гро.мадную работу раз
вернул Иетербургекин Комитет Hanieii на.р- 
тии. Для Роесип и для 'Всего Пнтериадпо'на- 
ла это —  понстипе ейразец социал-дсмо- 
кратичеС‘Коп работы во тремя реакционной 
войны, при самых трудных условиях» 
(Ленин, т. XVHI, стр. 311).

1 Д1втуста Петербургжп!! 1К.о\(ите.т :выну- 
стил .'оисто'вку под ре.|акн)»ей тот.а1)Л]ца 
Молото'на с при:зЫ|Вом к орга1тзации и 
борьбе, ирогл'в 'са!5[од<‘;ржа1вия, е лозунгами 
«Долой еамодержавпую молархню!», «Да 
здра.вствуег «‘оц'пализм!», «Да атра.нстпует 
реюслюция!», «Да а 1 ра:вствует демократиче
ская республика!».

■В cepei.TiiiiHe anirycTa Петербургски)! 1:0- 
мнтет 1ВЫ'П'У.ст[1л ппюрое в'оззвание протн'в 
войны, та1кже редактирс111аЕ1и1е<ч‘я товарищем 
Молотовым, с лозунтами «Долей Boikiy!».
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<'ообтение станового пристава Верхоленского уезда Иркутскому губернскому жандармскому 
M.lv;iii.ioiini() о ноОеге из ссылки И. М. Молотова. Август, 1916 год.

Музей революции СССР.

«Организуйтесь в поляткче-ские iiapTmiT!», 
<'За'пасайтесь оружием...»

Следуя ужазачгпям Лжина, товарищ 
Молитов и в этот тру^тный период сочетал 
легальную работу с нсдегыьной. При 
ю'иосретств^еннО'М: участии товарища
Молотава выхюдпл одп:иство.}гн:ы1Й летальный 
t'praii ларгил —  журнал «Вопросы, страхо
вания».

Когда Лш'нн из-за границы после нача
ла а^айиы 1Ш)1Сстаио-вил iciuTiii е Петербург- 
сюон 'оргапАзацпей, «я :иемедлсаюо дал ука
зание использовать с;ре(;!;и других легаль
ных 'Возможностей журнал «:ВопрО'СЫ ^стра- 
хозания» и прбмратить его ib орган поли- 
тнчеокого ру1»в.№ тва. Еще до этого 
R.iaanMiiTp Пльнч в свюем дмсл'аде от шмени 
ЦК РСДРП па Брюсссльоком :с0 всщаи'пи, 
HO'i'TepivQ'ĵ  большое значенгпе спрахового 
дсиження, сообнцтл, что «В с я рабочая 
группа Фсероес'пйок.ого страхового учрежде
ния состоит из п р а в д и с т о в, т.-о. И'З 
рабочих, О'Суаивших и о'пв»е'р!'ну,вших лнт;- 
в1ндаторство» ( Л е п и  н. Т. XVII, «-р. 551), 
и требовал 1юдде|ржк:п це.нтрааьному орга
ну рабочего страхового 'прецставитель' 
ства —  журналу «.Вопросы етраховааия».

Товарищ Сталин, ирп'ветствуя (ужо во 
время войны) журнал (сВонросы страхо
вания», говорил, что его 'за1дачей является
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приложить «все усилия и старания и к 
делу идейного 'страхования рабочего nuiaeca 
нашей страны от глубо» ра;1вращающбй, 
антиггролетаримй я  в корне противореча
щей принципам международносш пропове
ди г.т. По'гресовых, Лсви]],ких и Плехано- 
1:Ы(Х» (Иосиф Внссарионовяч Сталин. Крат
кая биография. ИМЭЛ. Стр. 27).

В. М. Молотов, учитывая то значение, 
какое придавали страховому движении) 
Ленин: и Сталищ, стремился влить в стра
ховую работу подлинно большевистские 
содержание.

iB конце марта 1915 года В. М. Молотов, 
наггравленный Русским бюро ДК в 'Москву, 
дeятeлы^o принялся за (восстановление Мо- 
ско'в’ского юродского и областного комите
тов партия, разру1ленпых арестами.

Вот как об этом сообщает донесение 
о X ран ного отд еле ния;

«'Б аздпце марта 1915 года Скрябин был 
командиро(вап в Мос.кву Петроградским ко
митетом Р.С.Д.Р.П. для восстановления пар
тийной работы в г. Москве... В г. Москве 
он, П1ри 'Посредстве сестры Ленина —  Ма
рии Илыяной У л ь я н о в е  й, связался с не
которыми особо активными социал-демокра
тическими работниками. С приездом Скря
бина ж др., агентура отметила под’ем ре
волюционного настроения среди (цредсташ-



m ieg  'местно-го ‘̂оцпал-дсмоиратмеского 
ладиоль'я, приче-.ч все 1н;1 стопчпв«'0 шво-
рилось о 1нею!бхщимО'Стш со.паимя н г. Мо
скве офорилш'НО!! соцпалнде\шврат1)чс.екой 
орга1нпзаи'ии, амтора.я 'бы сйтособспвовала 
сгтлочодаю 1раэрО'»н{?ниых .пролетарских масс 
и руиоводила бы iRbi:CT>raejHH'ftMH послса- 
ЛИХ» (см. ИТГЖ«1ТУПЛ1Ш{<УС1МЫ<3 ДОК/ '̂МШТы).

Това1рищу Молотову удалось пробы,тъ в 
Москве только с марта до шошя 1915 го
да, когда он был яростовая и 'СОСлан в Ир
кутскую губврп1гю. За .короткое ©ремя ра- 
б(мы в Моск'ш оп успел восстало вить пар
тийные аргаишаипи в Лйфортовско'М, Си- 
мо-повском и ITiK'OH<MJCKOM .районах и ук.рр- 
пить партийную работу в1сей Московской 
оргаошзации.

Товарищ Молотов бежал из жрку'тс.кой 
ссылки в wae 1916 то1да ж 'вютадро вновь 
1и>я1В1ил:ся в По,тро‘гра.те. Иизовые партий
ные органИ'за'Цни Вьгбшргского района вы
брали своего иопытаганого руко1вод11теля в 
Выборгский районный комитет иартиж. Вы- 
боргс-йий комитет делегировал тч>варпща 
Молотова Б Пете^роургский комитет (партии. 
В августе того же года тов1а|рищ Молотов 
по директиве! заграпичной части ЦК был 
кооптирован в Русское бюро Центрааьшого 
Комжтета. партии. С этого момента и до 
приезда из ссылки товар1пца Сталина 
товарищ Молотов возгла:нлял работу Бюро 
Центрального Комитета партии.

sis ^*
В стране назревала ре<волюнио'Нная бу

ря. Ее приолижение о'собовно чувствова
лось :в столице. Несмотря на все усилия 
ох,1)аике не удалось парализовать деятель
ность Петербургского комитета партия. Уже 
пачН'Ная со второй половины октяб|ря 1916 
года йводки охра'нноро отдадшия пестрят 
свеаеяиями об эне^ргичной работе болыпе- 
киков 'оради рабо'Ч1их и о рост© влияния 
партии С'реди питерокохч) пролетариата.

Приблизительно с этого же Bipê Menn Пе- 
тербурлсиий комитет партии широко раз
вернул работу 'Сбреди .Боинййих частей не- 
троградекого га1рнизона и .среди моряков 
Балтийского флота. Особенно вреикая пар
тийная оргаиизация сущесгв-овала у матро
сов Кронштадта, руко'водство KorOipoH ®зял 
на -себя товарищ Молотов.

«В Кронштадте большевиками был создан 
«Главиьп! коллекшв .кро'нттадтской .вое«- 
ной организации», который Н а х о д и л с я  с 
тесной связи с Петроградовшм комитетом 
партии. Была создана iBoeiiinaa оргатгизация 
ири Петроградском комитете партии для 
работы в гаф'низоне» («История В1Ш(б)», 
стр. 165).

В октябре 1916 года, ох|ранка ®новь про
извела (Массовые обьгоки и а;р&сты в столи
це. Ла этот раз она полагала, что ей уда
лось окончательно разгромить партийную
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оргаажзацию, о чем хвастливо доносил 
30 октября директор дена.ртлмента поли
ции министру о.цут'рсн1П!Х дел П ' Р О Ю П О -  

нову.
Одна'1М> 'О'хранка переоценила свои успе

хи: уцелевший от ареста TOBaipnni Молото'в 
вновь энергично принялся за во'Сстановле
ние разгро'млеии10 1'0  а.рестамн р.уководс 
па.ргийной о.рган]!зац..[М, .и вскоре Петер
бургский комитет 'не толт,т:о восстл1 го.вил 
свою работу, .но п значительно .расши
рил ее.

В начале оо;тября Петс'рбургскнп ко- 
жггет отпечатал п широко распр-остраппл 
по фабрикам и заводам даоззвапие, иапп- 
санное това^рищем Молото-вым.

«С каждым днем Ж1изнь .станов.ит'Ся все 
труднее»,—  говорилось ® .воззвании... Вой
на несет с собой те только смерть .миллио
нам и море горя; она .вызывает и продо
вольственный кризис, «Страшный при
зрак —  Царь-Голод... вновь угрожаю
ще надвигается на Европу, и ледяное ды
хание его веет ужасом и 'см&ртью... Вой
на 'ведется на истощение...»

'В возжатии указыв-алось, что рабоч1ИЙ 
класе должен 3Hejpmi4iH0 'бороться против 
EoiiHbi,* а борьба с BOHHoii е.стъ прежде 
всего оорьба с самодержавдюм, и что по
кончить с войной может только п-обедонос- 
на.я революция (Листовки петербургских 
большевиков. 1902— 1917. Т. II, 135. 
Г осполитиэдат. 1939).

Пролетариат Петрограда эиергичяо от
кликнулся па эго воззвание бол1.шевиа:ов. 
По выходе воззвания на многих заводах со
стоялись митищ'ги; .на них большевики от
крыто ставили на обсу^кдепие собравшихся 
вопрос о ре!волюциопном выходе из войны.

На заводе Рено, на Вьгборгской cTopoTiie, 
17 октября 1916 года рабоч ие после об'Су
ждения воззвания большевиков приняли ре
шение объявить за.бастов1ку протеста про
тив войны. С |ре'волю1 1!1.онны'ми .песнями п 
криками «Долюй самаде1ржа.вие!» и «Долой 
■войну!» они (ВЫШЛИ на улицл^ и па.п.рави- 
лись к  другим заводам. После обеда 17 ок
тября у завода Новый Лесснер, откуда ра
бочие вышли па соединение с рабочими 
завода Ре.но, произошло столкиовенне с 'по
лицией. Это происходило прошв казармы 
181-го запасного полка, который 26 октя
бря должен оьгл выст^тить на позиции. 
Здесь -впервые состоялось оифыгоо брата- 
пие рабочих ' с солдатами.

Известие о столкновении рабочих с по
лицией широко разнеслось не 'Рол[>ко но 
Выборгскому району, но и по .всем районам 
Петрограда. В течешие 3— 4 Д(ней заба- 
стогоки .протеста ох1ватили все крупнейшие 
предприятия столицы.

Охранка ответила на э т  'выступлепле 
рабочих повьгми обысками и 'новъгми аре-

17



стами. Однако охратк-е по ,удалось зах'ва- 
тить pv'iioB-oaHiiU'i'o И{ЖЧ1>5у,ргского ко- 
мит<‘та” во главе с 'I'ttBaipniuc'H Молотовым.

На 2G октаиря 191G гоаа быа на;я1 ачен 
Боен'ПыП суд над 20 5гор>гками Бал Piiii с ко
го флАта ПО' fvoiaiiieinno их в 'Соадшини лар- 
тпГшшй Бостгаоп организации. Поасуапмьш 
угрожала смсргная казнь. Товарши, Молотов 
в к.аадст15е члена PyeciuH'O бюро ЦК iiiocTa- 
вял на, обсужд1ЧМ1г» 1к'Т(‘'рбургского коми
тета BOLipoc оО оргаи'1ШЦ1ш в день суда 
массового выстьч1Л0 1М1 Я рабочих. Иетср- 
oyprcwiii комитет выпустил печатную про- 
];лама.д1И0 призывом к рабочим проте
стовать 'В дсчи. суда. Па призыв больше
виков пролетариат ответил 25— 26 октя
бря массовай заба-стовкои и демонстраци- 
eii. Забастовка началась па Выбо'ргской 
стороне и вскоре п-эрекши'улась на осталь
ные районы. Она охватила 130 тыслч че
ловек.

Рабочие устраивали иптипдти, выносили 
на них рсзолюцнл лроФоста Л;ротив суда 
нац матросами и выходили на домопсира- 
ции с лозунгами «Долой войну!», «Долой 
смсртную каэпь!»

Эти демонстрации иро'извсли настолько 
сильное впочаглоиио ,па правительство, что 
BO-OHno-Mopcî oH суд ие осмолллся пригово- 
piHTb ни одного из поасудимых к CMOiPTHOH 
казня и о'граничплся посылкой ревслюци- 
О'НАЫх матросо-в на глт'01ржные работы.

В ко«цо дс'Каб'ря ох'ранкон снова были 
произадоны ируиньйз .а^рссты, ирнчс'М: в 
Новой Деревне была В'Зята иллегальная ти
пография Петербургского 'компт&та. Попыт
ка Комитета использовать легальную типо
графию для печатания 4 «Про'летар- 
ского ге;шса» не удалась, так как вслед
ствие доноса предатО'Ля ра'бочие-пе'чатдики, 
кото-рым тошр«щ Молотов поручил печа
тать газету, были захвачены охранкой.

Петербургский кгшигет не мог вслед
ствие иро1шла типографии выпустить к го- 
довпщпе 9 января воззвание. Па заседании 
Петербургского комитета с участием пред
ставителя Бюро ЦК товарища Молотова бы
ло реп[ено в день 9 января провести по
литическую забасто:вку и устроить улич
ные демонстрации иод лозунгами «Долой 
самодержавие!», «Долой воину!», «Да 
здрав’Ствует революция!»

Отсутствие листо®ок не помешало за
водским и фабричным шллективаи нашей 
партии подготоваггь стачку.

Охранка накануне 9 января ш овь по
пыталась разгромить Петорбургокую пар
тийную организ<ядИЮ и этим сорвать гото
вившееся выс'г^таон'ие, по это ей не уда
лось. На мношх за'воаах и фабриках рабо
чие, иридя 'В обычный час на работу, к 
работе ле 1 гри'ст '̂'пал'и, собиралось па м -  
тниги, на которьвх агитаторы Петербург-

С1СОГО комитета прнзывааи к активпо!! 
борьбе с цариз1МОМ.

Товарищ Мо.и)то'В подвел итоги этой кам- 
паш'ии в сереаиие января на pacmiJiKninoM 
заседаиил! Петорбургско'го к!).\1 ит(?га с уча
стием актиВ|Ных paiiuiiHbix работников. 
Товарищ Молотов кепсгатирозал, что хотя 
9 января и не удалось устроить вссоб- 
П1УЮ уличную демонстрацию, но выстуи- 
лептш рабочих в этот день явились про
бой революцио'1шых массовых действий па 
У-тидаос города.

Товарищ Молотов, укрепляя Петербург
скую 0 ргапизац1ию, налаживал правильные 
взаимооп’ношеиия между Вю(ро ЦК и Пе
тербургским комитетом. Оп прр'Дложпл по
следнему опсте'матиче(&ки информир>вать 
Бюро о проведс(Пии той или иной полити
ческой кам;ианни. 12 января Исполнитель
ная комиссия Петербургско'го ко'мптета на
правила в Бюро ЦК первый доклад, в ко
тором сообщила П1щварительиые итоги ре
волюционных выступлений 9 января. Ука- 
за’В на то, что большевички усилили свое 
влияние на Обуховском заводе, домад со
общал: «Успешное провеаение 9 января 
очень подняло дух ма&с. Настроение на за
водах очень бодрое, политически созна- 
т^'льпое и открывает широкие революци
онные возможности».

Этот материал Бю1ро ЦК поместило в 
№ 1 «Осведомитеаьиото листка», который 
бьм создай по ииициатагве товарища 
Молотова (вышел 22 января 1917 года). 
В № 1 «Листка» были помещены сообще
ния о рабочем движении и о работе боль
шевистских организаций Петрограца, Мо
сквы, Ивапово-Вознесенска, Шуи, К-охмы, 
Нижнего-Новгорода, Тулы и Поволжья.

Второй номер «Осведомительного листка» 
Бытел перед самой февральской револю
цией.

Товарищ Молотов принимал также боль
шое участие в организации выпуска под
польного органа Петербургского комитета 
«Пролетарский голос», первый номер ко- 
тх>рого вышел в первой половине февраля 
1915 года. » *♦

Явное приближение революции застави
ло «прогрессивный блок» Государственной 
думы, представлявший ипгересы русской 
буржуазии, перейти в отк’рытую оппозицию 
к царизму. Буржуазия пыталась этим ма
невром овладеть вачипавшимся народным 
движеаием и предотвратить революцию. 
Как всегда, на помоп1 ь буржуазии пришли 
ликвидаторы: меньшевистская «Рабочая
группа» Центрального воепно-промышлеп- 
ного комитета пыталась подде-ржать Госу
дарственную думу; лпювиааторы-оборонцы 
вышустили подпольный листок (без подпи
си, что было характерно для их политиче

18



ской Tpvi’O'CTTi), в котором пр1т:$ывалп ра
бочих Истро'грааа поддержать Думу 14 ф<‘.ч- 
рапя, в день отк.рытия, Ш€€'1Ч’люм ра:бо- 
чих к Думе.

Бюро ЦК о5судпло этот вопрос па «{)' 
■BMecTHONf засвдашш « Испо'лщптельной ко- 
Кйссией Петербургского комитета. Высту
пивший с докладом товарищ Молотов под
черкнул, что вроуо.ца хожде'нля ко дворцам 
Бонч'илвсь еще 9 января 1905 года л что 
большевикя должны энергично выст^^иить 
против грандиозной провокации, оргаиизуо- 
зюй ликвидаторамп-оборопцами. Бюро ЦК и 
Петербургский комитот высказались про
тив ликвидаторской затеи, имевшей целью 
поддержку буржуазии.

18 февраля 1917 года на Путиловском 
заводе забастовали рабочие о'диой мастер
ской. Спустя 4 дня забастовали рабочие 
крупнейших предприятий Петрограда.

Имшериалистичоская война, легшая тяг
чайшим бременем на плечи народа, тяж е
л о  всего отзывалась ла же*пщинах-работ- 
ницах. Среда них poeaa и шгаршась нена
висть к зачинщику трехлетпей бюйни —  
царс1«>му самодержавию, к  буржуазии и по
мещикам.

То!варищ Молотов учитывал громалгое 
политическое значение роста недовольства 
среди работниц. ЦК большевиков обратил
ся к ним с лрпзыв>ом отметить М ещуиа- 
род}ный женский день (23 февраля по ста
рому стилю, 8 марта —  т  пово'му) широ- 
кимл массовыми уличными демонстрация
ми. 23 февраля (8 марта) (работкиды вы- 
ш’ли на улицу. Опи хватачди набродивших
ся ла  лих казаков за cTpeiMena, папомила- 
ли им об их желах, гово'рили, что они 
требуют хлеба, П'рел{.ращС’Ния войны. Жен
щины призывали солдат и казаков не стре
лять в бастующих и присоединиться к 
требованиям ре вш юн ложного народа.

Поздно вечером 23 февраля активные 
работники Петербургского комитета прино
сили на явочную квартиру сведения, что 
братание рабочих с солдатами, начатое 
работницами, во'влекает солдат в револю
цию. ^06 этом были широко оповещены 
партийные ко.оективы, л  нл другой день 
партийные агитаторы вновь призывали ра
бочих к забастовкам, демонстрациям, к бра
танию с еолдатами.

Товарищ Молотов умело руково-дил орга
низацией братания. 24 февраля рабочие и 
работницы собирались вокруг казарм, око
ло час01вых, приветствовали проходившие 
мимо воинские части, дружески беседовали 
с ео<1 датами, стоявшими в оцеплении.

2 4  фе^враяя забастовка охватила 
2 0 0  Т Ы С Я 1Ч  рабочих. Товарищ Молотов 
предлож,ил Бю̂ ро ЦК дать директиву райо
нам ни в коем случае не ограничивать 
идущую яа  бурный под ем стачку каким-

либо сроком, а .развивать .ре^волюциопную 
борьбу ЙШЙРЬ 4Г вглубь.

Утроим о февраля, когда по-лнтичС'Гкая
стач.ка стала всМ'обнц'Ц, Бюро ЦК Н'а с’пе- 
циал))'Ном заседании констапуровало, что 
приближается решительный бой с ца
ризмом.

По инициативе Б. М. Молотова Бюро ЦК 
решило выпустить боевую листов.ку ,и со
ставление ее аюручн:ю товарнн1у  Молотову.

Листовка призывала к открытой борьба 
с самодержавием. «Падвииулось время от- 
зфытой борьбы.... —  гоно илось в п ей .—  
Спасение в не^мецленной и повсетиевио!'! 
борьбе... Лучше потибпуть славП'ОЙ смер
тью, борясь за рабочее дело, чем сложить 
голову за барыши капитала па фронте пли 
зачахнуть от голода и непосильной рабо
ты... Виереди борьба, но нас ждет ве'рная 
победа! Все под красные знамена револю
ции! Долой царскую монархию! Да здрав
ствует 8-часовой рабочий ден'ь! Вся по
мещичья зрмля народу! Долой войну! Да 
здравствует братство рабочих всего мира! 
Да здравствует Социалиетическлп Интерна
ционал!» (Листовки петербургских боль
шевиков, т. II, листовка № 150).

Поздно вечером бьио вновь созвано за
седание Бюро ЦК на хорошо законспири- 
рованиой квартире известного рабочего- 
большевика Д. Л. Павлова. Члены Бюр'-) 
сообщили о ноложешии дел в районах. Они 
тово»рйли, что стачка подняла активность 
в  энтузиазм пгирок-пх рабочих масс до 
Бевиданных размеров, что стачка [Приняла 
‘веео'бщщй характер, настрое^пие рабочих 
'боевое; они уверещы в пооеде; общий го
лое бастующих; не останавливаться на 

надо дело довести до конца, notpa 
'по'кончнть с царизмом.

Рабочие палажива.ти связь с солдатскп- 
'ми казармами. Большевики Выборгского 
■ранена проникали в казармы раскварти
рованных в районе запасных полков п ба- 
талш иа самокатчпко1в.

26 февраля было нерабочим днем (вос
кресенье). Наутро должен был собраться 
Педарбургркий комитет партии для обсу
ждения Botnpo'ca о восстании. По в ночь на 
2G-6 охранка пропз1Ж 1 а массовые аресты 
большевиков. Петербургский комитет был 
разгромлен.

Товарищу Молотову случайно удалоеь 
избежать аре.ста.

Пепоср<‘лствеппоо руководство Петербург
ской организацией перенио к Бюро 1(К во 
главе с товарищем Молотовым, которому 
слут1 айно удалось избежать ареста.

«Руководство практичееюой paooToi’i 
'большевистской партии осуществлялось в 
^то время находившимся в Петрограде Бю
ро Центрального Комитета нашей паргип 
во главе с тов. Молотовым» («История 
ВЕП(б)». Краткий курс, стр. 169).
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в. м. Молотов. 1917 гол.
Музей революции С€СГ.

То(влл>шц (Моютов яс.М'едлшно припялся 
за вог.стаиговлснпо Пстер5у{>гск{>го Kwirreia. 
Ему 11омо1ГЛ'И ^ра&очпе заводов Вьгаю'ргското 
района, с шго'рыми он был связан дли
тельной соймсстпой ларти 1'1и{>{'1 работой. Из- 
(южлвши© ареста члены Вьгбо^гсиото ко
митета партия ру.ководплн ,р1чв1ол10'цно«иыл 
движением масс. TaiwiiM <>бразш, аресты 
но вызвали дезо'ргапнзацш! ® работе боль- 
шевикш. Аросты уже не яоглж задержать 
восста]Н'ИЯ.

27 февраля 1917 года восставшие пал
ки вооружили рабочих. Ра^о-чие и солдаты 
соединилась .в боевые олряды.

Получив оружие, на1ро'д но'гребовап оовю- 
'бо-яодония из тюрем своих ,вожде1’[. BoeiBbie 
отряды BO'CCTaiBHiHX на ^грузовиках М:чал1ись 
“к тюрьмам, полицейским учасшам и раз
рушали застенгкн цариз1ма.

nofliKifliHiHe на улицах грузовиков с, ®о- 
оруженнымй ,рабо'ЧИМ1И и со.ддаташ1 подня
ло революционную анергию масс. Улндьг 
очищались от ГОА1 Ицейски.х, казак!! г^фы- 
валйсь, на.роа расправлялся с укр 1)1ва1вши- 
жися на, яе1рда1̂ ах х̂З'рО'Давьвип с пулеме
тами,

iB |каждо<м районе восставпше шл® к. ка
зармам, требуя от 1еодда.т участия в о'ово- 
божденш Haipoaa. Оф.ицеры запирали ®о- 
рота, жазарм, выставляли караулы из «па- 
дe®ньLX» солдат. Но еолааты, во'Збуждеп- 
ные (Црнзывами рабочих, устраняли офице
ров, сметали охранку и открывали 'ворота. 
Вйкюфе к  адсставшим а1:расоед|1шил'псь п

солдаты NfacTOfpciMTX бро'пог.'пто дпта1а1!<*па. 
Они .1',ь!«ел11 па п(|ддержку iKMviiioHii!! upo- 
иемашпиы.

■В самим 0 Р1И' вч'ч'-тапия, 5^к тол!>!чП 
бьк'тр1>1 н 11е]Кход vvoiii'.i:. иа сшроиу [уабс-'щ.ч 
р(М1пил cyaw'iy i'aiMit'i<'iP/Kaiu!fl п оГк''Гиечил 
п-{>беду рп'чво'ЛЮ!Ши, •nwjajMiJH MtxioTOij с<>- 
с.тавил мапифсст Цг-игралтуиого Комитета 
Россти'кмсой С<»Ц'иал-Л('ми1,'])атич(>с:Кои Рабо
чей Партии «Ко всем трал:даиам i’occiin». 
'^[анифест от имени ЦК бо'л'ьпк'втжон воз- 
15сщал о падении сам^|Дори:аг,пя:

«...Тве'РД1Лнп русского царизма пали... 
Столица н pyirax в1>сста.п1пего парода».

Манифест призывал иаро<д продолжать 
Бо-орул^енную борьбу npoTiiiB цгфиз.мд и со
здать Вре-мо'нное рсйизлюциеи'ио!!- правитель
ство, кот\)рое. осуществит блияйнттние зада
чи 'Революции: заключение мира, к{и1 фис^ха- 
цию монастырских, пюменгичьих, кабииет- 
скнх и уде'.тьиых земель, передачу ах па
роду и ввеаепио 8-ча.(’0-!50'Г0 рабочего дня.

Б 1Ц0  до восстпиия Волынского, Сатгерио- 
го. Литч)в'гко!'о, Павло[5ского и других гвар
дейских ПОЛ'КО'В, утром 27 февраля, по 
инициативе TOBaipnnia Молт^ова на собра
нии рано1!иого комитета и рабочих Вы- 
'Гмфп’к.о'го района была пбразо'иаиа тмгициа- 
тивная группа по выбора^м Совета рабоч.пх 
деиутагов. Эта I’pyisna 'выпустила печат
ное воззваипе;

«Товарищи, наста.т я:нчтаиный час! Па
род 6eipcT власть в свои руки, ре!«>л1оцпя 
начас['ась, не теря!!^ ни минуты >времеи'!!, 
создайте сес-<ш!я же Врежчиюе ре-волюци- 
он№>е нравительет!}».

Т0 Л1Л 0  ор!'линзания может ук:1У,ч1 Ить на- 
пгу С1!лу. Пре'Ж И'' вгето т,ът'»1!райте д т у т а -  
то:В, пусть ОИ'И евижутся мг'Яэту собою, 
пусть под защитой вой'Л:,а сощае-тся Совет 
Депутатов.

Крепкой связью вы прпсоегпните к се
бе остальных солтат. идпт(^ к казармам, 
зовите остальных. Пусть Фпилянд.мсий во̂ к.- 
зал будет центром, куда соберстея рег.чкио- 
циганый штаб. Захтаатывайто исе .здания, 
которые мО'Гут послужить {«юрой лля па
шей борьбы,

Товарипит солдаты и рабочие!
Выбирайте депутатов, связьп^аитееь ме- 

жд:у собой в организации для победы над 
самодерлга'ВИО'м!

ОРГЛИПЯ.\'!тПППСЯ с о в ет  р а б о 
чи х  ДЕПУТАТОВ».

Этот до1;уиопт с очевидностью опровер
гает утверждения ■меныиеви.ков и других 
врагов бол1>1невизма о том, что револ^юция 
в Петербурге пргигсходила без участия 
большевиков и будто Совет рабочих депу
татов возник 27 февраля по инптикптше 
со'циал-обороагцев.

В ту жо ночь, с 27 на 28 февраля, 
партийный актив, ру];оводивший восста-
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nn«r, 'В jotw горо.хского само-
уп.рагглси'пя. Пот рхчгошлсивом токарнта 
Молоти,ва (и>!Л со’.цаи nepni.ifi открытый 
Иотербургскпи ношьгет болып^евистский 
HispTirai.

В ТаГ5.рГПвПКЧ)Ч ,Т:!5(>РД(\ в П(Ш'Щ€‘ПШ Го- 
f̂ v.iaipcnBi'iHnDfi .iy,5iF>T, уже иыраоатывалш;ь 
1)ланы утушоипя тк'.уил'тоцип. ОстяГтрлсты, 
1;а.1еты, 'iu‘e оуржуазиы^! партпп т 1шжи 
лезли вон, ч'П)бы нах'датить в шоп руки 
г.ласть, сшастм мнгпархшо и господство б'ур- 
Гьуазил.

MiNHbmeRnKn п эсо-ры, польпуясь те.м, 
что в первые дни революции большевист
ские. воасдп п тысячи ауипшттстов партии 
Ленина —  Сталина еще ле у«№ли вер
нуться из ссылки и Э'миррад.ии, захваты
вали депутатские места в Совете и пере
брасывали мостик от Совета рабочих де
путатов к создававшемуся комитетом Го- 
оударствеппоп думы Временному поме- 
щ И'И ь (‘ - б у р ж у а 3 HOMiy правите л ьс тв у .

Бадьиювижл 'Во главе с товарищем 
MiViiiTOiBbi'M 'ИемедЛ'Сиио 0!’.я';5ал'ись с сол- 
даг:.м:,и.ми делотаи^иялги, ичм1!ре,рымио Д1ви- 

гаршимися i: Та1ф][ч<'г,к^иу дворцу, где за- 
с(‘11ал Петрограде К'm'i fO’ijeT рабочих депу- 
татшв. В бо«льпго'М Ци^риультюм зале TaBipn- 
чес.кого дв.О'рца б'хтьигевик'лг в гофячих, 
страстных речах убеждали солдат укреп
лять боевой союз рабочих и солдат, ко- 
TO'Pbiii уже покои'пгл с царизмом. Оци :пред- 
лагали соадатам тр<'бо1вать, чтобы в Оо'вет 
рабочих депутатов были вадеи ы  п сол
датское депутаты.

Бее солдатс1К1ие делегации передади сво
им частя.м это иредлО'Жеи'пе. Солдаты с ра- 
до'стыо его iiipiiBf pcTBOBiann. Всю ночь на 
улицах у коетро,в и в казармах происхо- 
дпл1г в1лборы делегатов в Совет ог но'лко!в. 
Утром 28 февраля, как было условлено е 
пре дета вител ими бол [.шевиков, делегаты 
явились в Таврнческии дворец п погребо- 
г.али вБ̂ едеи'И'я представителей еолдат в 
С(»вет. Срсдн членов мсньшевистско-эсеров- 
ского пре.7!циума Совета произошло заме- 
н[ательсрво. Поддержа1Иные большевиками, 
солдатские делегаты вервались в зал Co'i ê- 
та и, бурно приветствуемые революцтгон- 
1 ГЫМИ рабочими, настояли па том, чтобы в 
СогуГ-т рабочих депутатов былп 1Уемедленпо 
введены делегаты, избранные войсками.

Солдатские де.тегатт.г тд'т же поставили 
Tuinpoc о смещеиии (Офицеров п добились 
издания от ИМГ1НИ Петроградского совеч'а 
знаменит<1Г0 «приказа Л"з 1». По этому 
приказу, во «сет част.чх избирались солдат
ские комитеты, устанавливалось равенство 
в нравах солдат со ‘всеми гражданами, от
менялось обязател1,ное. отдание чести вне 
службы. Все оружие перелавалосг! в распо
ряжение солдатских комдгтетов, воинские 
части в своих политических выступлениях

подчипялись только своим комитетам и Со
вету рабочих и солдатских депутатов.

iB ПсполИ'Ителы1ы 11 iWj'MHTeT Петроград
ского совета вошел от большевико1в 
товарищ Молотов.

Так o6pa30Biajcfl первый в стране ой’- 
елгненный Совет рабочих л солдатскж 
депутатов.

'В ту же. ночь, с 27 я а  28 февраля, 
товарищ Моло,тов присту^пнл к восстанад- 
леиию ра'Згромленноп в первые дая вой
ны «'Правды», п уже в дю'рвые дни рево
люции она снова начала выходпть.

Утром 3 ма'рта товарищ Молото'В от 
имени Русского бюро ЦК РС|ДШ(б) сделал 
домаа на заседания ЦК е уча1стием акти
ва. В до1иаде подчер|К/и(ваяась необходи
мость развертывания револдац'ии, пока не 
будут выполнены требования рабочих и 
крестьян: ире(кра,тить ®ойну, пвреда/гь зем
лю крестьянам, ввести 8-часо1Вой рабочий 
день. Товарищ Моаотов призывал ©сшершю 
поддержать Совет рабочих и еолдатоких 
де.цутатО'В как орган развергы»аю1щейся 
р-:'волюци,и.

Товарищ Молотов обооноваа позицию 
лепипско-сталинокой партии но отношению 
к Временному правительству: к этому пра
вительству как к помещичье-буржуазному 
партия не мо1 ла питать ннкакого до1верня 
и не должна была оказывать ему никакой 
поддерлски.

В этот же день, вечером, иа расширен
ном; заседании Петро1гра(ДС1КЮго' совета рабо
чих и солдатских депутатов была оглаше
на демарация большевистской фракдщи. 
В основу этой декдарацни бьгля пад'Ожены 
тезисы доклада това.рища Мадотова.

12 марта 1917 года ъ Петропрад ю  
далекой сибирокоп ссылкчи вшврагался 
Иосиф Виссарионович Стачткн.

14 марта в «Праще» появттла1сь первая 
после феВ|ральс'К01”1 ^решолюдщи статья 
товаринда Сталина— «О Советах Рабочих и 
СолдатС'Кпх Депутато'В». Эта статья одгре- 
делш а политическую литию партии в от- 
ветствеинедт'пгий исторический момент, /ко
гда сравннте.дьио быстрая победа над са
модержавием опьяняла сознание маюс вред- 
HbLMiH, ооорончеС'Кимл иллюзиями, нсао- 
оце^нг.ой опасягости коетрревадюции и на
ивным доверием :к буржуазному Временно
му правительству. «Для того, чтобы р а з 
б и т ь  старую власть, достаточно было 
вре-менното союза восставших рабочих и 
солдат,—  писал товарищ Сталин.—  Ибо 
ясно само собой, что сала Русской Рево
лю ции—  :в союзе рабочих я  юрестья'н, пе
реодетых в солдатские шинели.

Но для того, чтобы с о х р а н и т ь  до
бытые права и р а з в е р н у т ь  дальше 
революцию —  для этого одного лишь в р е 
м е н н о  г о  союза рабочих и солдат отнюдь 
недостаточно.



Для этого необходимо союз этот сделать 
соэпательным и п;1>очныи, длительным ж 
устойчивым, достаточно устойчивым для 
того, чтобы противостоять ировокато-рок.пи 
вылаякам иоп,гррк‘'волюд>ии. Ибо ясно для 
всех, что залог окопчатольпой победы Рус
ской Говолюции — в уирочвнии союза ре- 
вол'юппошвого рабочего с р^валюциоотпый 
солдатом...

Ук^р^'яять эти Советы, сделать ш  повсе- 
местпыми, связать их между собой во гла
ве с Цептральпыи Советом Рабочих и Сол- 
латоких Депутатов, как органом револю- 
iinofriTofi власти народа —  ibot в  како м  па- 
т!равлс1 1!И1 должны работать революциои- 
и ък Подпал-Демотг'ра'ры ».

То-г>арпп1 СтаЛ'ГИ сплачипва^'т .большеви
ков па борьбу :.а перерастание буржуаз- 
ио-'ДемоК|ратцчес1К̂ !П революцип в социали
стическую.

С мо\кчнта БОЗ'Вратпея'Ия из ссьглжл 
TOBaipnnia Сталина таиаршц Молотов под 
п('№>ср€а;ствеп1ным руктводстиом Иосифа 
Виссарионовича расширяет и углубляет 
свою боевую па.рппгную работу.

«Сталин, Молото'в и другие вме'СТв с 
большинством партии отстаивали п»литик.у 
п^'доверпя им(периалистачес1{0 <му BipeoieHBO- 
му прав^тельстау, выстушали дротив 'Меать- 
]певи с тс ко-ас<''рпв!с кото оооро'НЧ'ества тг про
тив нолул1епыпе1вистсо:ой позиции услов- 
noii П0'1 '1{‘ржки Врел{4'и!ио-го правительства, 
которую занимали Ка^менев и дрз^ие оплор- 
тунисты» (Иосиф Виссарионович Сталин. 
Краткая бпотрафия. ПМЭЛ. Стр. 28).

Вместе с товарищем Сталипьм бо'рется 
товарип! Мо-.ютов против неустойчивых 
■мс.меитов в партии. В Петербургской орга- 
пизании бол1.ш«В1П1:о1В товарищ MotioTOiB в 
Гнфьбе протпв всякого рода ’̂ ттонисто'в со
здает монолитное леп'ии^ркое ядро, расши
ряет связи партии с про'фсоюзами, укреп
ляет их, 601РСТСЯ за дереход дро'фсоюза пе- 
чапгИ'Ков, находившегося под влиянием 
MenbinPiRHKOB, на сторону большевиков.

Товарищи Сталин и Молотов в это время 
упорно готовили руководяшие кадры из пе
редовых рабочих и СОЛ лат, котч>рые емо'гли 
бы возглавить широ'чайш'ив массы .ршбО'Че- 
го класса и солдат и подвести их «  пе- 
Р̂ ^ходу на новый эташ борьбы.

21 марта в «Правде» появилось лерв.ов 
из «HHf’eM из далека» В. П. Ленина —  
«Первый этап первой ре-волюнии».

«Первая ре-волюпия, иоро'жденная все
мирной империалистской войной, разрази
лась. Эта первая рево^люд-пя, наверное, по 
будет последней» ( Л е п и  и. Т. XX, стр. 13).

3 (16) апреля Ленин вернулся в  Россию.

Ба другой день после приезда Ленш вы
ступил с «Апрельскими тезисами», кото
рые знаменовали собой новый атал в 
истории большевистской партии.

«Повое в тезисах состояло в том, что 
они давали теоретнчеоки обн^снованный, 
конкретный план приступа к переходу к 
социалистической революции» («История 
ВКЩб)», стр. 177).

♦ *♦
Боевая партийная работа товариша

В. М. Молотова в годы револ'юциопно!^) 
дод’ема, в годы войны, в периол февраль
ской революции сыграла исключительно 
большую роль в под!гото1вке аю'ое̂ ды над са
модержавием л  в подг<1Тов1:е Велшюй Ок
тябрьской социааистичйской революции.

Товарищ Молотов уже в эта голы своей 
революдиолиюй борьбы, ’великоледно otpn- 
епти(руя:сь в слож-нейпюй обставов^ке, в 
реэкдх ее изменениях и сдвигах, владеет 
искусством осупгествлять крутые тактиче
ские повороты в работе партии. Пепссян 
каемая любовь к народу, д.редалгность пар
тии, верность великому учению Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Стали'на, пролетар
ский инторнациопааи’эм, нодлиндо боаыпе- 
нистокий революционный размах, четкость 
•в дроведедпи линии партии —  эти каче
ства революдиопюра-большепнка прояви
лись уже в этот дердод революционной 
деятельности товарища Мо.лотова.

Замечательный мастер большевистской 
агитации и пропаганды и талантливый ор
ганизатор масс, товарищ Молотов уже то
гда был крупиеишпм партийным руко'води- 
тб'лем. В 1921 году X е'ез1Д партии избрал 
товариша Молотова в члепы ЦК. Владимир 
Пльпч Лепдн выдвднул его на высокий 
т^пст секретаря ЦЕ партии. Товарищ 
Молотов неизменно на дротяженшт всех лет 
сунюствования дпт1татуры пролетариата в 
наигей стране занимает одно из первых 
мест среди гуождей партии и государства.

Черты подлинного пролетарркого револю
ционера, актив1Н0 Г0  строителя партии но
вого тида, борца ленип'ско-сталинского сти
ля отличали товарища Молотова уже в 
рлдлгии период его революционной борьбы. 
Этд черты особенно ярко проявились в па- 
Д1Д дни, тсогла товарищ Молотов, ближай- 
ПП1Й соратник великогО' Сталпна, стоя у 
руля первого в мпре советского государ
ства, мастерски осуществляет непосред
ственное руководство внутренней и внеш
ней ленипско-сталидскои политикой Со- 
В'отского Союза на новом, величайшей от- 
ветств&нности дстордческом этаде.

★
★  ★
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В. М. молотов в вологодской ССЫЛКЕ
(10 и ю н я  1909 Г О Д \ ~  10 МН)1£Я 1911 Г О Д А )

Ш сле 'Полавления роволюттип 1905 года 
15 Рог̂ с̂ пл ца^рскоо са.модерл^авпс л^раэдло- 
вало победу п опешило све1стп счеты г» 
t'Boiiiiiu врагами. Оно «стало ycmieHifo гро- 
.мит1> полшчии’ские п э.1:-0Н'0'Мичс€Кие <ipra- 

пролртаряата. Каторжнив тюрь
мы, крепостп п места ссылки Бероиолгпт- 
Л11('ь рг'полюционера.мя. Революцпо'нс'ров 
315<'.рскп п;)'5аваля тюрь51ах, тодв'Сргаан 
пыткам IT мучелпям. Чсрпос'от-рпнын террор 
свп-репсгвО'вал во-всю» (История ВК1Т(б), 
<‘тр. 93— 94). Кровь пролстаф'мта и тру
дящихся масс обагрлла улгтцы и площади 
круии-еГгпшх прамыиглоииых горадав, зали
ла полиявшп-ося на борьбу с веш вым 
босправп-ем села и дере^впн.

Парпгя болыг№впков ра«отала иац сохра- 
Бешгом я укреплвн-пом ттслеталыгой орга- 
]ги'заци'л, го'говила массы к ттщ лод’ему 
револ 10ДИ01ПЮГО двЕжештя,

Годы реакцлгт още более заисааилгг нашу 
болтлиг'вп.-'тое'ую партлю, яородилл согни 
1ч>р'км5, готовых отдать свою жлзяь за 
счастьо на.рода.

Товарищ Молотов лолучпл сше ш’рВ'Ое 
бое.1?о-о крощоипе. в дни русской роволю- 
1?пи ЮОГ) гола. IIivvioTapiiaT Eaaairir пыл 
его ■первым' учителем.

Годы реакции застали его в револю
ционных к.ружках Казаиск-ого реального 
учлл'цпи. ToiB. Молотов изучал теорию 
марксизма, органи’ЗовьБвал молодежь под 
знчьиенем большовико'в.

Кипучая дея-mibHocTb В. М. Молотова в 
реполюцнои1 гых крухках Казантг бглла 
о'борпана цароК'Лми пл е̂Гикамп. 21 марта 
1909 года на его Гивартиру явились жан
дармы, нагло обшарили ящикп стола-, клр- 
маяы пальто, ранец реалиста...

26 марта тов. Молотов был арестовал. 
К »ии'истру внутренних дел полелели из 
охраикп депеши о протлволравнтеаьствец- 
iioii деятель'ПО'Стя Молотова.

«Высочайигил!» повелеппем «по рассмот- 
peiMK, IB особом ео'вепьтнил, оо]>а'3оватгаом 
согласно ст. положения о тосудар-
отвелпой охране, обстоятельств дела о ме- 
щаииие тор. Нолнлска В. М. С 1;рябице» 
поста.цовлено его, «как изоолячетюго в 
!прп[1адлежиостл к 1>оволюипон11ой opraien- 
заиш’И, цодчинять гласному надзору полл- 
ццц на 2 года в Вологодской губ., считая 
cpoit е 16-го нюпя 1909 г.». (Отношение 
казашекого тюлицейме^гстора Вологок!кому 
губернатору).

В дутцых тт тсш 1ьтх вагонах Каза.нск.оп 
железной дороги он в .сопровождении жан-

. ,г .  Я'

Город Казань. Окраина, Дореволюциоппый снимок.
.Музей революции ССС1».
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в, М, Молотов. 190Э гол.
Музе» революции СССР.

дэ1р\Г'(}1в 'Проехал Моаюэу; в Ярославле коче- 
■Бал в пс[>есыльш}п тюрьме. Д<яльше шла 
тркска в п€'1>елолпенных доотка-за '&атонах 
у5к.ока;!вй:кп до БолЮ'РДЫ в, вакопбц, оста- 
iHj'Bica в воло’голск'оп иерссылышп тюрь
ма. Маршрут за Лг 7170 ш  Казани s Во- 
лолду ДЛ1ГЛСЯ с-ечь мучительных дней, со 
3 по 8 пиля 1909 года.

На другой д^яь 'ПО прибытня в Во'логзу 
ТОБ. >Ьлотову 'В полйценст« участгсв о̂ б'- 
япттли «<пра!Бнла» по.гиадэдрн-ото существо- 
ва'нпя и взя-лп с -него пссггшоку о 'iw , что 
ад 'ггп'руаа па Ваторды ота^"чать'Ся да б|̂ 11ст.

Ареста1Нтс;ксю зваипе ол-елилось эваишем 
«поднадзорного» с жгпныо «па свстоде» 'В 
л<иавид:1Ю'М городке, без энажО'Мых...

Былшшй iTsnneryU'CipHaTOip Тульгшй губер- 
ппй А. Н. Хемто», за тульокле погромьт & 
1905 году иазпачпшый губеряат1>ро.у Бо- 
логодеш! гуад;рнгеи, ш  шжи лез, чтобы 
угодиггь д-епарта.уонту имцщш яг деле упи- 
чтоЖ’Сашя «крамольпггмБ». Для такргх 
сськгьпьк, КАК то». Молотов, губернатор 
ямел в cBW\r распоряжения глух'ие уезл- 
11Л6 ropoia; забрдабнные «реап болот i  ле- 
‘ов Тогьму, nim iryciv, Всльск., Яреиск, 
'̂ .ть-Сысо'льск, Устюг, Солывьиввдек. 
i niis ле.гчб было без лютмго шума осво
ить счеты с iBpa^awn санодаржавия.

27 июля тов. Moawofty 'Вдчттлй ира.хоц- 
(}■& за №  1015 Д1ЛЯ следо-
мшя «3 Волдады & г)?рад Тотьму, Вюотод- 
:аи щтерн'ии, нажшченпый ему местом 
итчь'ства.

Пять дней второго этапа —  и I  августа 
1909 года Тотьма «гостелрвшно» 'встре
тила нового «поднаазорпото». С[вдста су- 
щест1в0ва'аия у тов. Молото'ва яе бьио. 
В пись.м<‘ ‘К брату Влаиширу Михаплов’лчу 
6 авруста тов. Молотов писал; «O'oeniait- 
ных 20-Tti ру5лей не пмучнп... От казны 
выдано 1 рубль iK»co6»ii». В этом же 
письме TChB. Ммотов 'сеобн\ад о т^м, что 
•наетрооние бодрое, -много работы, просил 
выслать 'йссурее ад.реса това^ршцей.

«Цра-вшамн.» о поднадзорных безусдав- 
т  'В<>спрещались; 1) о-тлу!чш « ■местО'Ж'й- 
тельства, 2) служба s  -казепных я  обще
ственных учре;щ«!иях, 3) ^-^йтеаьжая 
деятельность (частные уро^кп) и т. д.
я т. п. Разрешены были: фпзг.чос.кяй труд, 
служба частшая, пясьмшные 'и торговые 
занятия.

Это звучало -иронией, так кате в  Тотьме 
получ'ить такого .ро'да работу было отеиь 
трудш, вернее, .неводаошю.
. |Ма’терпальиа.я гнужда в Тотьме не смог

ла сложить унорстша, насто!1 'ЧИ1Вюсти и: в̂о- 
Л'й тов. Молотом. Он оиунуг1Ся ю револио- 
шадигуго |ра)боту, )вшааьгвзя в  нее ве'СЬ зп- 
тузказм, все силы мадодото реводю- 
1щопера,

Тав. Молотов, находясь в Тотъ^е, не- 
ycTaiHHo работал над повшиеинсл! своего 
теоретп'ческого уро^вня, из^"чал «Капитал» 
М арка, чш ал пелетальпую болш еш ет- 
скую литературу п вел работу icpean ссыль
ных. За 19 дней жлэня в Вологде тов, 
Молотов сумел связаться со ссыльньш! и 
т ’тяь^ш о̂лЬ’Шетиазт п теперь В' Тоть
ме поддС|р$.Н'вал ■эти связи. Через :них он 
полут1ал из Вологды нелегальную литера
туру .тля .раенр0с'праи€(ния по уезду.

П№вггд!имоэду, ре)Р*олюцтзопная !лея'тель- 
но'Сть тов. MiwoTt'wa « Тотьме стала яз
ве стпой 'Местный ii.TaiCTit5t гг 'вологолскомт 
губернатору, та)К 1ка:к. 4 октября 1909 гоаа 
губернатор -пре'.тч’Исал тогемскому н'спраъ- 
нлку лечедлряно отнран'нть .■̂ rairiHbW по- 
радкои В. М, Скрябина в Сольвычегодск 
для дальпезппего &гбы:вапш1 срока под над
зором ПОЛПЦЙИ,

С;0львьнет0 1ск считался .с^^я ссыльных 
«каторгой» ссылки. Bt7 гла.ве уезда сто-ял 
тупоу5Шьш, но с.в1гро1пыц ггсправнтс Ц ш п -  

лев, верный слуга царя н охранки, .кото
рый спст(*.«ой Блп[0'пажа, нспрерывяых ш - 
деватсльств, грубых обысков npeBipaiuaa 
жизнь ссыльных в ад. Обычно губернатор 
пере.воднл ссыльных в €оль&ычегодс-к на 
«ноправлетше» за малейшие аростушш.

15 октяоря тов. Молото.в даияулся t  оче- 
реаным згааои ссыльных в далекий путь 
по во1де. 17 днен он провел на -гряэно’М па- 
ро-\однн1чге, который своим !мс|длшньм >тви- 
жеинеи по мел1ко)во1.иой ре̂ ке .окорее дапо- 
жты. баржу ч т  лароход.



31 октября Вятгеслав М1гхап’л0'впч иря- 
схал 'В р^зшдоид'пю хгоправппка Цп'виле- 
ва —  в CojKRWioTOiCi:. Цииилев, (Шигмпт{ 
себ'Я «ца'рсм и 'богом» 'В CoauBLWcroacias 
03i[ai:o.MiiJ тов. МолАТОпа о закпи.аии ово-его 
«шеуда.р'СТЕа». К  обшим атралилал! о пол- 
пааз{црпых obi.vu тср1гбаил№ы проявила; 'СО'б- 
стг»р1Ш1 0 го 1т.'{1шрет{'1И1Я р('Г1гво*гк) исп!равш1 - 
ка; ссыльным воспр’сталось: 1) лолвлять- 
ся 'ПО'СЛ© 10-ти чаго1)5 ■«{‘ч-о.ра иа уляцах; 
2) 'В'хо.шггь г> горпдск-лй cai.T, п ■пп'яклятъ'ся 
иа, прггста.гш; 3) вестя зпа.коад^п'во с мест
ными гражааналиг, ума.'ЛВА'ва.ть iv любп- 
'юльскпх спектаклях ir пояаигтг.ся на них; 
4) собираться болъпю инз агати чело- 

в-ек.
То1в. Молотов не 'В.ьшолиял прс'Дштсашгй 

Цввш ева. Как закал^онпый роБОЛГОционср 
п оиытиъти '.ко'нслирато-р, ш  яаходил воя- 
м'ожпостп работать и ,в этих лечеловсче- 
скнх услг>1!;гях. Пять МС'СЯ1К''В жнзии в 
Сольвыч^голС'Ке ппдаглп то«. Молотову {'щс 
лучше усвотть навыкл 1̂ оити;раг1№1ЮЙ, 
Н'Рлегалышй работы. То-в. Молг/го® работал 
со ссыльиы1\ги, про',т;(>лжа.г изучать неле
гальную Л1ите|рат^'ру, Чхоторая лоставляаась 
в Сольвычстодсж новыми рсылъиы'мн или 
почтой. Сложило было 'С оргзА'пзацией падс- 
гальных собраний 'В этом мале^ньком таро- 
д'ишке, гдо насрленио было т '̂ррО'РизО'Бааю 
ово'рой окатото>4!ны.х 'Надзирателей и 'страж
ников.

С'̂ тцоство'вало «о'бязатолыгос» пО'СтанО'В- 
ленпв Б0'логоас1кого губориатора о eanpwU'C- 
нии для срьоьлгых «всякого рода сходбищ, 
собра1гий, машт|фс:сгаиигй». За нарушение 
арест 1на трО'С суток с заключенном в тюрь
му НЛП в ■полнц{'йС'КИЙ участок.

■Сольвычогодскнй понрайттк к этому 
добавлял по собствепно'му иротаволу всо- 
мзможнью н.'девательсФва: аресго^ваппых 
литнал горячей пинш, прогулок, заыючал 
их в ivapuop, задерживал лоредачи, отби
рал uofcKiH и одеяла..

'В во'логодском архивном отдол^е НКВД 
пмсются документы, т^оторыо сйндо/Тсль- 
ствуют о том, как  коро'тал toib. МолоТО'В 
дрлпю  пО'Чп в  Солышчогадс'К^. Наряду с 
больпгой решолютпютгной работой п и.зу-'ю- 
пно)Э лолнтичоск-ой .1нтсратуры  оя  с огром- 
HbLM упорством гоФо^вилс'Я к  'Сдаче экзамо- 
HOIB э-кстерлом за 7 -й  1класс .реального учи
лищ а.

Тов. Молотйв ]ь'1стоичнво до'бнвался раз- 
рсшоппя держать экзамен пр'И вологодском 
реальпом учплпще; 7 декабря 1909 года 
О'Н по'лучпл разрешение от В'олотодского гу- 
б(‘рнатора, а 20 февраля 1910 года —  от 
мггн'пст'врства просвещения. Губернатор со
общил об этом 'соль'выч'етопс'кому исправ
нику, а 'попечитель нетерб^-ргского )"чеб- 
його округа —  директору вологодского ре- 
альш)(РО училища.

Во.юголская пересыльная тюрьма, в которой 
иаходнлчсь И. М. Nto.ioroB в нн1ле 1909 года 

II II. И. Сталин в 1909—1911 ю лах. 
Музей рево.иоцин СССР.

'Весной 1 9 1 0  года тов. Молофоб уэнал 
условия ионытаиий за 7-й  'Шасс 'вологол- 
С'Кого реалыпм’о училищ а 'п отправил свои 
документы дир('ктору реал'ьного училищ а; 
5 марта oin напи'сал для адмп'ни'страипи 
училищ а овпо жизигеошгсанпе \

23  марта 1 9 1 0  года сольвычегодскин 
псправйик снабдил тов. хМоло-това проход
ным ов'пдстсль'ство'М до Воло'гаы 'И, .как 
«рачительны й хозяин», пропгл воло1щ с к о -  
го нолицеймет'ьстера «учредить -падзо1р за 
поведением В. М. С крябина ib Вологде л 
сообщить мне».

Нрн всей иридпрчнвости к тов. Молотову 
к ж  к п о а т ш е ст м у  ссыльному директор, 
и. об. инспектора п нреподавателн в ы н у 
ждены были п1)ставпть ему отличные от
метки почти по всем прегметам.

Два месяца яспы таиип  нролетелщ для 
тов. Молотова очень быстро. М ысль его 
работала над тем, ка^к продлить срок пре
бывания 'В Воло1где в  Ti’̂ cHOM обиюнип с 
вологодскими 'больнк|:вн1ками и рабочими. 
Тов. Молотов заявил о необлодпмостп дер
ж ать дополнительный экзамен при ©алогод- 
ской муяС'Ской гп м и азтг  по латинскому 
язы ку  и добился 'сначала отсроч'кп отезд а  
из Вологды до 15 июня, затем разреш еиия 
остаться для держания экзаме.на по л а 
тинскому язы ку  'В августе месяце. Н ако
нец пршпло долгож1ла'пное увеломлеяпе 
солш ычегодскому «держиморде» Ц ивплеву 
о том, что «В. М. Скрябину разрешено 
остаться в Вологде до ко'нца срока в ы сы л 
ки, под надзор яолицип»

 ̂ См. в этом номере «Исторического 
я:урна»ла» отдел «Материллтл и доку\им1ты».

 ̂ Отношение бо ло го лско го  губернатора 
со '1 ьвы ч(!го .д ском у псггравии 'Ку  от 2S н ю л л  
1010 года за  Лг 39Q3.

Oiiro.iueiir.ire '1>ологалского губо;>1гато!ра вол. 
П0л:ицс1к\1с11стеру от 28 ню.ля 1010 года за 
№ 390-1 II о-т 3 августа 1910 гола за 
Л*» 3998.
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Дом в г. Тотьме, в котором жил в ссылке В. М. Молотов
в 190Э году.

Mjat'il реиолюцни СССР.

До тоолда С'р«ка ссылки оставался род... 
За это в1>емя тов. Модот-ов раавернул бмь- 
пюкис'Гск-ую npoiiaraiiijy среди рабочих В̂о- 
логды (зд€<сь имели'сь ж<‘лез11о,торожц|ые 
мастерсиие, а также 30—40 мелшх Qipea- 
прпятди по обработке дерева, &ymrir, по 
1гроизвО|Дству кирпича л стекла, кожевся- 
П'ью я х,пмическ№о ааводы). Центре»! впп- 
мапия тов. Молотава были желсзподирож- 
иые мастерские, так как в них юы-то со- 
cp̂aoT'OTOffo свыше 4 тысэт рабочП'Х. Же- 
лезн'»,торож1шп pafwH привлекал BHiEraaHin̂  ̂
не только рильтевтков, т  и М€кьш€«1ш0!5 
II эсеров, Пыта-Блгихся за'в«рбо®ать на. тт  
стороиу рабочих. Поэтому тов. Молотов 
неустанно разойлачал оплорт̂ ллистов всех 
мастей. Он получал из-за границы ля'сткп 
ленинского «Социцл-демократа», брошюры 
к другую пелстальную лптерату’ру- То®. 
Молотов татал и ра.з’я'снял ее рабочим, 
воспитывая из них верных ледпшцев, боль- 
ш̂ 'ви-стских агита'Горов.

BifecTe « 'вюлого'декпмп бо-льпювиками 
тов. Молото'в принялся ж околачп.ванйе 
партийной органгшдЕИ -йр̂ ди ж̂ меапозо- 
р(жник;0'В. В ого квартиру за1нро(сто inpnxo- 
■дили рабочие нз жадоз[̂ щрожных мастер
ских за лпте'ратурон, получала здесь ии- 
струщип и указа)пш.

Веспой 1911 года тов. Молотов оргаш- 
зовал загорсдпую iiaccoBi;y, (В 'uoixjpoii уча
ствовало иного рабочих. Не .yaccoBiKe обсу
ждали вочтросы тактики по отношеггию к 
л:и.ввщаторам:. Тов, Молотов разоблачал 
русских меныпов'дков ка® з̂ рвдатслей ре- 
волюции. Едвсь жб больиадвп'ки Вологды 
об’бдтилнеь в па,рч’иГвную oipra.imsaumo 
Р0ДР'11(б) и избрали коштот. Памеч€‘НЫ 
были практические меролрнятйя по прове- 
дедию прпближающетося праздника 1 Мая.
2Э

Рол1е-по было во что бы то пи ста*ло вы
пустить пр!>]сл1а>[ацию.

Вдохновенные строки про1;лаиац,ни, 
};аписашюй товарггщел Молотовым, гла
сили;

«То:варищ1Т рабочие!
1-го мая ряб'Очж? всех етрап заоастов- 

Еами, тысячными демопстрапиями и М'И- 
типгажи праздн'уют пролстарскип ира8Д1ШК. 
1-го мая рабочий -класс считает срол силы 
и BiWBb об’являет гитавиость дружно &о- 
р&ться за вАсьми-часовой рабочий Д'еиь, за 
BcenoHinii Mirp u за полное освобождеиН'е 
от iiiacTH капитала — за соЦ1!Лли;зм.

Тяжелые годы лрпшл'ось пережить нам, 
то.зарищи! &е-зрабоо'1ща н преслсцования 
отняли все старые завоеватгя. Капитали
сты но видят oinwpa и ие стесняются

только удлинить рабочий д-ень, сба-впль 
расценки н ввести штрафы, но не осп-а- 
пааливаются даже и перед кулачной рас
правой, (Например, в элекгриче-еч^ои 
В0.10ГОДСКИХ мастерских мастер Б-о̂ лданои 
так сбросил рабочего, что отшп!» его лег
кие. Рабочий ужо дв<̂  недели v, больнице 
и до CUX пор ещ̂ е по способен к  труду).

Пбиаеытпая шапка дворян л ]:апитали- 
стов СПХЖ.ОЙНО хозятштчает в нар(:1дном 
кармапе. Под несмолкаемые протесты и 
облпчепи'Я соцпал-де:мократич<'ск<)й фрак
ции они по семейному narpaSvVaiOT в 
III Гос. Думе народных душителей, а ра
бочему классу плетут петлд и стаьят кап
каны, называя их реформалии. Для недо
вольных тюрьмы п виселицы п-икогда 
по пустуют сг coT.ifH наших товарищей тер
пят вео ун11Ж«н1гя я пытки лапах озве
ревших царских палачей... Но можно ли 
уо!Игь пролетариал'? Можно лй задуш,Ет-> в 
не'М шособность к оргадязацин и борьбу?



Нет, оня необходимы ра6ачс!М7  м а ссу , кал 
вуздух.,.

Тойа^яща вологодские рабочие и работ- 
лнцы, поднпмом и мы свои голоса,. Долой 
упынпе и спячку! Пусть iifiivsoe мая 5удет 
праздн'шгом лробуждсл^ал от тяжелого сна 
]фошлы5 лет!.. Только дружным усидиеа 
можно сбросить ярао самодержавия л  рас
чистить путь Е ЯОБОЙ борьбо ЗА ПОЛДУЮ 
сшободу —  за соцналйзм!

Да адравствует Учредительное Собраня-о 
на основе всеобщего, прямого, ра®ного ж 
тайного голосова^Еиня!

ДовЕхтьио разрозиетпгости! Да здрав
ствует цер'вое шя —  нраздакк борхоадетося 
пролетариата иш  стран!

Вологодеия группа РОССИЙСКОЙ
СОиП-\Л-ДЕМОКРАТИЧЕСШ Й РАБО 
ЧЕЙ  П АРГП И ».
Лрокламацпя эта бьгла раэхгяожепа на 

т€К.тограф€, которым аостали рабочие. Пе
чатали {>0 па  квартире тов. Молото'ва. Т€>м- 
нон ночью МолоФов с товарш 1(амл рас- 
■JwiciLiii т  заборах, сто.1 оах н ^fip^-sbjix 
лро 1й.(амацна н  разбросааи их т  улицай.

Иорвомайская проюламация имела огром
ное значение, так  как. она йвплась формой 
оищеяил оольшйвикок с широкими слоями 
рабочих и трудящихся Вологды,

Охран'ндкн фьюк-аан дни я  ночи по ули- 
ца .̂ 1 Вологды, вынюхивая автора проклама
ции, организатора рабочих.

22  июля начальнику п<?т-ррбургс1кого 
раиоииого охранного отделения был'И со

общены агент^фные данные из Вологды: 
«Разбросанные 'В ночь на 1-о мннуншего 
мая, лорвомайС'Ш  ̂ прокламации были <ео- 
('тавлоны... Скрябиным Вячеславом..., по 
где и на как<)м гектографе они были отпе
чатаны, не установлено»,

В донесении сообщалось, что ссыльные 
«задались целью организовать в Вологде 
социал-демократическую фракцию, для чего 
(■тремились завязать спошония среди же- 
лезЕ[одорожных служащих и местных жате- 
.И'й. CiiMbiM д(!Я1ч'лыгым из них является 
Скрябиг, по нрсдложепию которого И-го 
июня вечером в кустарниках за городом 
была назначена сходка.

Скрябш! жела,1 сделать доклад о совре
менном положе[[Ш1 с.-д. партии вообще, а 
также л о иеобх^димости организовать в 
Волога© с.“Д. фракцию и привлечь к ней 
возможно большее чйело членов из созна
тельных людей»,

В поиоках юс^щеетвепных, более неских 
докадатшьсгв охрашга нронавела обыск на 
■крлртиро тов. Мо,1отова 15 июня 1911 го
да. Он не дал дос'гаточных матервало® для 
(нрса’яакш'ля обвшенай и aipcra. Снре'ПЯ 
сердце во'лот̂ лдрки!! пол‘Ице]'кейстор 16 июня 
1911 года был вынужден вьи^сти ш -  
стаповленне об окончании срока ссылкой 
и СНЯТ1Ш гласного дадзора пол^иция с 
В. М. Молотова.

Задерживаться после этого в ‘Вологде бы
ло риско1ванно, ибо обыск накануне сня

Город Со.1 ьвычегодск, Дореволю ционцы й снимок.
МззеЯ реполюцин СССР.
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в. м. Молотов. 1910 год.
М узей  револю ции СССР.

тия гласного надзо-ра но лредвсщал ниче
го a{>6poTo.

В отчете начальника волого'джого г̂ -̂ 
бернского жашармс1К.огю удра-вления за 
пюпь 1911 года в 1грпмечании чнтае.\г; 
«Скрябин Вячеслав Мпхайлович 27-га нюня 
из города Вологды выбыл в город Казань п 
возбуждена о нет нереннска но охране» \

TaiK называе'мы.й гла1с;ныи надзо-р усту
пил мосто неглаоному надзо1ру, ладзору 
«фше(ро1В» ох'раики.

 ̂ Дело № 114 за 1911 год вологодского 
губе'рнокого ж а 1гда,рмокого лчгравлетыгя с 
отчетами иа.ружиого наблюдения и свод
ками да.1гных по тако1м>му по Вое. Соц. 
Лен. Раб. плртпи, листы 31, 32.

22-л1‘тннГ1, 'НО'Л.ныи пглы и роволюин- 
опного тед!!1, В я ч ''1сла:п Mi;!xaiiaoir.n4 вые^хал 
яз  Валопды, чгоб1л болыне в нее не во-з- 

' вран1а.ться. В  кармане OiH увозил характе- 
р!1(‘тику одура'ченного вологодского шли- 
П'.'ймНктерп, iieooxoxnMyjo для поступле
ния в ны'снюо учебное заводогне: «П^ш-де- 
1ШЯ был xopoHiei'o, суду н̂ следствию 
не 'Привлекался, нгт в каких предосудитель
ных ноступк’ах не за'М(.‘чался, 'в самоволь
ных отл1учк-ах не был и по обязательным 
поста.нов.к'ния'М ко изысканиям не привле
кался...»

Вологодская ссылка кончила.сь. Начался 
лов ы ii ГК' р 1 им т);'!; о л 10 ни о I! i I о и д (■ я 'Г е л i. н огт и 
тАварнша Молото'ва— нериод работы в 
no'i'epoypiviKflii организации партии, ^.)льн1е- 
виков.

★
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ДОКУМЕНТЫ О ЖИЗНИ и ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. М. МОЛОТОВх!

Вячослан М и\аплоiuiч Мол птоп— вериый 
соратник 1г учо'иик. JciL'iiiia и Сталина, ft 
пз крупнейших (‘тро'и'тслон и рукОВ'Ожите
лей боль]111'1;11гтук(Ш парпгн лг советского 
госулар'ства. j!iii:sHi. Т'О!!. ЗГолотова нера'З- 
рывно сг.язана с :ки:!!1ью наитий парти», с 
самыми сл1а1м1ь\ми н гграпчсскпми страни
цами ев исторш!.

Б годы ас[и«>Г{ русс^.'ой ргв'олюцпй тов. 
Молэтов— »рган,;г:!ат0рр14!.0ающюн1ных круж- 
ког, в Казани. В гады стольгшгнткой роак-- 
НП'П он организатор большовнстских сил и 
р«е'волтон[кипюй работы в Вологде. В 1911—  
1912 голах тов. Мологов выдвинулся в 
ряды руководящих раГютников партии, ак 
тивно ра:ботал в «Зв&зде» н вместо с 
товарищем Сталггны^м подготавливал вы
пуск Ht'pBoro номера «Правды». Под не- 
по('р(чдственным рук'оводством Л{’[1'Ина- н 
Сталина работал тов. Молото'В в «Прав- 
до» в 1912 —  19Г.5 I'ouax. В годы имне- 
IjHajiTCTHHecKoil пойны, ко-па това-рищ 
Сталин нахадплся в ссылкч', тов. Молотов, 
но директивам Ленина п Ста.лн1га, руково
дил .всей работой Рупчхого бк>ро ЦК. В дни 
февральской роволюнии тов. Моллто^в ру
ководил гигантси)й paor/Toii стоаи'чпой 
^организации; с п<'рвых дней создания Пет
роградского СоВ'Ста вО'Июл в с<>став бол1лно- 
B,HCTCi:oH фра1:нии его Псиолнигюльного Ко- 
ми'тста. н вилот!, до :в0,з:вран№[гия Лондша. 
из миграции и товафииид Сталина пз «ссыл
ки возглавлял борьбу всой партин за 
дальн'ойтео. pa3 BepTbVBam№ рлволюнпн. В 
дин Октябрьокон ртволюции Вячеслав Ми
хаилович 0 ДИ1Г из руКОВ'К'ШТСЛРИ B(Xvpy-
yKi‘ii!!foro г>ос1'та1гня в Петрогра де, а поело ою 
победы —  цродседатоаь Совета народного 
хозя1и'Тва Сев̂ чию-го районча. В годы лраж- 
данскои вониъ! то!'.. Молотов —  ближай
ший нг1.моп(Н1Н1С Ленина н Сталина, один 
нз тох раб(ГП1Н1;о» больнговнетской партии, 
которью возглавн|.1н политической воспита
нно Красной Л>р\пги н обооиечдглн се побо- 
ды. В 1 9 2 0 — 1921  году тов. Молото.в —  
ру ICO в О'Д !гго.л ь к ом м у и и ст п ч e(4i о ii па ртп п 
Украдгны, а с 1921  года кандидат в чл‘М1Ы 
Политбюро к cCiKivcrapb ЦК РК1Я 6). Пз- 
тсстпа огромная ;>абота, проведси'иа.я тов. 
Мо.тото'вым иод руководством Ленпил и 
Стали'На на Украине, в Лс.ни-нградо, в Мо- 
скр̂ о дт других мостах по разгрому враго'в 
больнювизма; троики'Сто'в, бухаринце-в, зц-
Н0ВГ>015ЦСВ П n p 0 4 C it  КОНТр{К'ВОЛЮЦИ(ШП011 
нечист1Г.

После XIV с’о.зда ВЕПСб) тов. Молотов 
бы.! тгзбра1т в ч.тены Полт^бюро ЦК B lin (6). 
Вместе с другими члс'нами Hii о« обоспочил

оьтструю л)гквндацпю остатков зцновьовскюц 
«новой онпозицин» в Ленинграде. В 1928 
roijy, избранный секр '̂,та,р(''м Мосгсовско'го 
ггомнтета ВКП(б), тов. Mojotoib руководил 
очидцен'И‘(‘'М 'Московской 'партийно]! оргаци- 
зацпдг от углановщпдгьг. В 1930 году пар
тия выдвинула то'в. Молотова на 'Ност пред
седателя Совета Народн'Ы-х Комиссаров —  
главы советского правительства. Ближай
ший помощник Т0(варип;а Сталина, верный 
СЫН большев1И:С.тскоц партии, toib. Мо.дютов 
заслуженно пользуется BceooHien любовью 
партии ц трудящихся Саветской страны.

Публикуемые ниже материалы о рево
люционной де<ятельности тов. 'Молотова, 
хранящиеся 'в Музее революции СССР, .пред
ставляют большой интере'С для всех, изу
чающих историю большевистской партии.

Ж из не он Н'са пно Вяч е е л а,в а., М н х аплович а 
Скрябина (Молотова) 'было написано им̂  в 
Сольвы'чшктске, куда он был отправлен 
этапным парядком из Тотьмы в октябре 
1909 года по приказу начальника Во'ло- 
1'о-дсвоп губернии. Паписапо оно было тов. 
хМолотовым в связи с необходимостью офор
мить докуметгты ддя сдачи' экзалгенов .эк
стерном за курс реального училища. В Ка
зани тов. Молотов экзамены сдать не ус
пел, так как был арестован как раз нака- 
нуно BbniyciJ.ffbix экзамеиО'В (в апреле 
1909 года). Тов. Молотов сдал) экзаме'НЫ 
экстерном в вологодском Алекс-аидровском 
реальном училшце.

Письмо Вячеслава Михаиловича В. П. 
Ленину в Краков относится к тому време- 
Н'Н, когда тов. Моло'тов был секретарем ре
дакции «Правды». Нз этого письма видно, 
какое жи!вое и непосредственное участие 
пр1гни;мал Владимир Ильич в работе «Прав
ды». В письме сообщается о гнусной клм- 
пании щютив «Правды», поднятой мень- 
]невикамц-л1Гквндаторамц под демагогиче- 
ск’им люзунтом! «единства» рабочегго класса.

В фразе о «некоторых переменах», про- 
иснгеднгнх «внутри редакции» содержится 
innifK на то, что нрибывнгий 'в Петербург 
после побега пз есьики товарин! Сталин 
взяа 1га себя руководство «Правдо!!».

Донесенио охранного отделешя от 15 
марта 1913 го'да сообщает о роволюциопной 
работе TOiB. Молотова сре̂ дга 'петербургского 
студенчества. Как известно, после о'быока, 
производенпого 14 ноября 1912 г. у него 
па к.ва.ртире, тов. Мол'ото:в вьгауждеп был 
yi'iTH <в подполье. 1 апреля 1914 года, че
рез несколько дней после описанной в 
жадм.а.рмоко'м документе сходки, тов. 
Молото'в был а^рестован.
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1-го класса Полинского городского училища.

Музей революции СССР.

Похвальный лист В. М. Молотова—ученика 2-го класса Казанского реальпого училища. 1904 год.
Музей революции СССР.



в, м. Молотов на борту агитпарохода «Красная звеада» 
на Волге. 1919 год. Музей реполюцин СССР.

Лпстовк-.а к третьей годовщине лепскта 
собьти! была палшс'ала я шиаиа под ру- 
1а)'водств0 м1 тов. Мо-лотова в алреле 1915 го
да ЛефортО'С'С'ЮОЙ группой большомкэв.

Второй документ охранного отд<?лония о 
рс.150л1оцпоипАН работе В. М. Мо'лотова прн.- 
Бодигся в выдержках. Он составлен, оче- 
1ЯЦИ0 , в 1916 году, когда тов, Молотов, 
б€‘Н{ав 1ГЗ иркутской ссылки, перешел на 
нолетальнюо положсппо и по дпреетивам 
Ленина п Сталдиа руководил работой Рус- 
ciioro бюро ЦК.

Удостов&ренне В. М. Молотова, снимок 
потурого помещен 1шж<1, было пашюано 
Владимиром Пльпчем в связи с командиров
кой на нароходо «Красная зв>езда» по Бо-лге 
и Камо группы партийных работннко'в для 
создания и укрепления партийных и совет
ских организацпц в освобожденных от 
Колчака районах Поволжья. Вместе с 
тов. Молотовым отправилась и тов. Круп
ская.

Статья тов. Молотова «Из прошлого 
«Правды», печатаемая с небольшими со- 
краще1гиями, была впервые опубликована 
в день 10-летия «Правды» —  5 мая 
1922 года.

АВТОБИОГРАФИЯ В. М. МОЛОТОВА 
(1910 г.) 

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА СКРЯБИНА 
МЕЩАНИНА г. НОЛИНСКА ВЯТСКОЙ ГУБ.

Местом! моего рождения был г. Но- 
линск Вятской губернии. В этом городе я 
н ЖИЛ1 первые одиннадцать лет моей жиз
ни. Отец мой занимал (и до сих пор за- 
пииает) место конторщика в одном неболь- 
1П0 М магазине. На руках матери находи^лась 
большая сем'ъя. Кроме меня в семье еще 
было пять братьев и одна сестра. Когда 
мне псполпилось восемь лет, я подступил б 
городское училище, в К/отором ^"чплся мой 
старншц брат. В этом училище я учился 
неполные четыре года, так как в конце 
четвертого года меня ж одного еще брата 
oтпpaiвили в Казань, где мы оба поступили 
в Реальное училжще. Это было в 1901 году.

Первый год в Казани же жила и моя 
мать, но зате-м ей пришлось жить опять в 
г. Нолинске, а мы двое поселились у 
родственницы и жилж у  ней почти шесть 
лет.
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1Ьльзя €К.азать, чтобы детство Л' по- 
следующ11<.> иссть л«т жизни в Казани бы- 
ли богаты Би-С'чатлелпяш. Но уже седьмой 
год учения в Казанском реальном... круто 
изменил мою жизнь. В середине седьмого 
учебного года, (когда л уже был в 7-м к.) 
я вьш еа из Реального училища.

Ц в том же году меня выслали под 
гласный иадзор в Вологодскую губернию, 
]'де я и живу Б настоящее время в т, Соль- 
вы'Чегодске.

Вячеслав Михайлов Ск-рябии'.
1910 г. 5 марта.

ИЗ ПИСЬМА В. М. МОЛОТОВА
В. И. ЛЕНИНУ.

С. Пе-тх^рбург, 1 н'оября 1912 г. «Мих...», 
в Краков, Бл. '̂̂ 1 ья»ову, ул. Любомярского, 
47.

Уважаемый товарищ. До нас попрсжне- 
му ДОХОДЯ.Т ве-стн о том, чтх) вы жалуетесь 
на недостаток сведений отсюда. За послед
нее время я  гораздо чаще лосьыаю вам 
письма п меня удив.1 яет то, что ою̂ да сооб
щают. Видимо, не все лисьма дохоаят до 
вас; Hi6  есть-ли тому доказательство хотя- 
бы в следующем: 1 ) вы снрангиваете о по
ложении дел в «Луче»— тогда как я  недав
но писал вам1 кратко об этом, 2 ) мы про
сили вас прислать как можно скорее кнйгу 
Лигвин^1 ва-Фалинского, и до сих пор ее не 
имеем. Думаем, что последнее напоминание 
о Kirrrre вы примете к  сведению... Недавно 
я  писал вам onie о том, что для нас край
не важно выяснить отношение к варшав
скому депутату Ягелло. Желателыю, что
бы вы не замедлили с ответом и попол- 
Н1ИЛИ1 уже присланную вами статью о вы- 
■борах iB Варшаве. Внутри редакции, как 
вам), вероятно, известно, произошли 'неко
торые перемены в желателыюм для вас 
смысле. В обп1,ем,, нет коренных перемен, 
ПГ/ОИ.ЗОШЛО некоторое пополнение реда1щин, 
а также! некоторая перетасовка, а, может 
быть, и  более» правильноб распредедеипе 
фунг^пий редак'ции, выпуска и непоеред- 
ственно «редакция cTaTcii». На блттж атее 
время предстоит ггодписочиая кампания и 
пришлось в Eoirropy устроить тоже особого 
человека (добавочно). О тира'же «Правды» 
я тшсал: вот уже около месяца, Т1граж, 
который до того .вре^мени пацал, остановил
ся на одной цифре; 2 2  тыс., по праздни- 
K̂iM 24 тысячи. За последние два месяца 
в «Правде» пошли убытки. Так, за прош- 
Л1ЫЙ месяц нх было около полторы тысялн:, 
в этот месяц ен^е н© знаем, тогда как пер
вые два месяца давали по нескольку сот 
рублей прибыли. Наше желание оократмь 
штаты и другие расходы пока неос^тце- 
ствимо. В Петербурге опять горячее вре
мя: рабочих, как говорят они сами, «дер
жать нельзя,-—• бастуют». Местам® идет 
кампания против «Правды»... «Луч» экс-

плоапгрует в свою пользу лозунг «един- 
ств.0 ». Сообщите, на какой адрес, по ко
торому можно послать кое-какой материал.

С товарищ, приветом
Секретарь Мих....

ДОНЕСЕНИЕ ОХРАНКИ О ВЫСТУПЛЕНИИ 
В. М. МОЛОТОВА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СХОДКЕ.
Копия

Секретно.
Заииока 

Отделения по охранению 
О'б ществе н но ii бе зон а с н ости 

и порядка в столице.
15 марта 1913 года 

№ 6831

13 сего марта, в С. Петербургском по.ли- 
техндческом Илстгггуте распространялись 
прокламации за подписью: «группа комму
нистов», с лр]гзывим на сходку 14 марта 
в 2 часа дня. 14 марта с >тра по главному 
зданию были разбросаны прокламации за 
подписью «социал-демократической груп
пы», Е которых швк)р1ггся, что правитель
ство, стараясь отнять то, что было завоева
ло в 1905 году, теперь прист^тгило к Воен- 
но-Меднцинс1дай Академии. В заключение 
предлагается такая резолюция: «Мы, сту
денты С.П.Б. Политехнич. Цнстит., при
соединяясь к  другим высшим учсюным за
ведениям, о̂ б’являем забастовку 15 марта 
и протестуем против обращения Воен. Ме- 
диц. AJкaд. в казармы, а студептов-меди- 
KXIB— в нижних чинов, и выражаем сочув
ствие товарипгам-медикам, столь муже
ственно за'щии1ающим свои права». Поми
мо означенных пр(зкла'маций бьшг разбро
саны та.кже в небольшом количестве про
кламации «группы политехников и леспи- 
1М)в», с призывом единод^^шно провести 
однодневную забастовку 15 MiapTa, как 
протест против злодеяния правительства 
(копия представляется). Сего числа, около 
2 -х ч. дня, студенты стали собираться 
близь главной лестницы, а  в 2  ч. дня 
студент Вячеслав Михайлов (ЖРЯВПН от
крыл сходку речью, явившейся повторе
нием вышеупомянутой социалчдемократи- 
ческоп прокламации, ж предложил резолю- 
UHiio, каковая была принята подавляю
щим большинством. Затем Скрябин от свое
го имени предложил начать забастовку се- 
годня-же, что было так-же принято. После 

■сего толпа студентов начала ходить взад 
и вперед по корридору с пеггием «Вставай, 
подымайся, |ра>бочий народ» и других рево
люционных песен,—  что продолжалось до 
2 час. 30 мин., т>сле чето студенты стали 
расдодиться. Па еходм присутствовало до 
1200 человек. Социал-демократическая 
трунила предполагает выпустить свою про-
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кламатпи в'ифьпг !тздапш'\г, ибо €вгодпя не 
все усН('Л1г (’ Jieii 0311аки)мптьря.

На Bj.ii'jimx. Ли'нских (Бестуж{!БСКпх) 
курсах IK'IlU'no ГиИЦ'я)^ о «j'COILK^iHblX» с т п -  
1и;нлиях liUMCiiiiTb iXKiiiCOBaiiii^ii, для чеп) 
Центральным OpraiwM щ к.ш ж сио  слуша- 
тслышцам (Hiycua-ib в особою кружку свои 
иаяг5Л('нпя, ла лих будут даваться ответы, 
а зат<;\г бу.к-т созвала п'овая сходка.

14-CCW марта из сочувствия к студ-еи- 
там-медикам по состоялпсь лекции на 
С с Л ь с ii-0'х о зя ii с т ве п п ы х к у р с а х (К а М1' н п ы ii 
остров) ц на первых 1 1 (;т<’рбургских част
ных iKKiuTxiXHU'iccKHX курсах (Б. Ружой- 
ная, G).

О вышР1тзлож€пно\ 1  докладываю Вашему 
Прс во-с ход ит<зл ьству.

nPILIO/KEUIIE; Копия прокламации.
Полковник; (подпись) 

Его. Превосходительству господину 
Директору Департамента.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи! Прошло 3 года как на Л^н- 

CiKHx золотых приисках было расстреляно 
500 рабочих за мирную экономическую за
бастовку. По даже/ теперь, когда гибнут 
тысячи и тысячи рабо'чпх в рядах ар\гпи, 
пролетариат не может забыть этих жертв. 
4-ое а]!реля 1912 года, как и 9-ое января 
1905 года, останется неизгладиАЮ в памя
ти работих.

Поэтому рабочие не мО'Гут присоединить
ся к хору либеральных и продажных газет, 
которые с начала войны не перестают кри
чать, что Россия —  едина, что вес классы 
общества примирилиеь е правительством и: 
между собой. Эти крикя —  ложь и клевета 
на рабочих.

Новым уроком нам служит расправа 
с рабочими содиал:-демо‘кратич€скими депу
татами Fftc. Думы. Всего 2 месяца назад 
5 пред ста в]ГРРлой рабочего класса пригово
рены судом к вечно11 ссылке в Сибирь.

Да и сама война, пявязанная народу ра
ди ;^авогвательных интересов господствую
щих гклик, есть тягчайшее преступление 
парско'го правительства ]1ротив народа. О 
каком-же единении с царем может быть 
речь? Такого об’едипеипя пет и не может 
быть!

В действительности же, о-б’единплись 
буржуазные классы с правптельством' для 
того, чтобы сохранить покорность н ар д а  
их корыстным интересам, а также для то
го, чго‘бы скрыть правду о Boihie. По 
мы —  рабочие— должны помешать этому.

в. м. Молотов проходит поепиос 
агитнарохсде «Красная зкезда».

Музей реьо.иоции

оПучсппе па 
1919 год. 

СССР,

Об’едипепию верхов рабочие должны про- 
тнвопО‘Став1ггь об’единенис своих сил, соз
дать 1геле.га;1Ьныо с. ;юм. группы, потюр- 
жнвать вольну^о рабочую печать, укреппть 
1’оссийскую Социал-Демократичсскую пар
тию.

Годовщина же Ленск</й бойпи епи! и enie 
раз напомнит нам о nainin'i обязанности да 
конца бороться с произволом царизма.

Товарищи! Помните, что мы но доллпгы 
оставить без протеста чудовиищых преступ- 
ленпп царизма!...

Долой самодержавие. Да здравствует Де
мократическая Ре с п у б л и к а !

Да здравствует мир и братство народов!
Организоваппая группа Соцнал-Демоаф.
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По агенту  риимъ св1,д%н1ямъ Н ачальника П етрограде к аго  Охран не

го  О тделен 1я,С крябинъ,опред1леяны й со ц 1 алъ -д ем ократъ  бо-тыгеви.'-гъ. 
и с п о л н я т  поручен 1 я .л е  и и л  а ,с ъ  к о и гь  находился въ п ер еп ; 1С?с1 , 

в ед ь  п а р т 1 йкук> работу"^въ ЙЫйоргокоигъ р&1 о»гЬ,,прини1«игь у ч а с т 1 е 

W  соадаШ и соад аяь-д ем о кр ати ческаго  кружка среди служапщхъ Ня- 
колаввскоЯ  «вл^зной дороги , се  сто ялъ ч л е н о о  соц 1 еигь-д€»юкрвт?гче- 

ж о й  фракШ и студен товъ-п олитвхки коаъ  и 14 м арта 1913 г . н а  сх о д - 
к& Полктвхяическоиъ Институт^ вы ступала съ  предло»е*?1евга 

обгяхнть забастовку  въ вид% п р о т е с т а  протквъ реф орм ъ.вводеш ш къ 
въ Всеймо>Медицинской »^<адеи1и.Въ 19«2 и 1913 г . г .о к ъ  с о сто я л ъ  

сек р етер гм г рабочей газеты  '’П равда". Вг к о н ш  «юрта I9 I5  го д а

Часть документа о В. М. Мо.тотове. Донесение жандармского управления.
Музей реиолнипн! CCCi

ИЗ ЖАНДАРМСКОГО ДОНЕСЕНИЯ О 
В. М. МОЛОТОВЕ.

...б) «О к р я б и 'Н Вячеслав М'ахайлов, 
студент Петроградского Политехнического 
Лпстптута, из мещая г, Нолии-ска, Вятско!! 
губориии, на основании 34 ст. ]]оложенпя 
о государсгж^н'но!! охране, аджпн1 1стратн!ню 
:вьгсл1а 11 Г. Управляющим Мпнп'стерством 
Внутренних Дед в Иркутскую г^'бернтю под 
гласный надзор полиции на три го'да, счи
тая срок с 30 июля 1915 года, как за- 
лодозрениый в принадлежности к  Москов
ской органп^зации Российской Социа^д-Демо- 
к'ра1тическ.0й Рабочей Партии.

В 1909 г. Скрябин привлекался при Ка
занском Губернском Жандарускои Управле
нии по делу об организации революцион
ной группы в Казанской Духо!вной ссмина- 
рид и, в разрешение сего дела, бьи вы
слан под гласный надзор полиции в Воло
годскую губернию па два года, считая срок 
с 16 июня 1909 года. Кроме того, ему, ло 
пред ста влетаю Казанского Губернатора, 
было воспрещев'о жительство в Казанской 
и столичных губерниях в течение двух 
лет, считая срок с 25 апреля 1910 года.

14 яоября 1912 года в ликвидацию вид
ных деятелей большевистского Петроград
ского комитета РСДРП, организп'вавше'г» 
политическую забастовку на фабриках и 
заводах в день открытия 4 Государствен
ной Думы, в квартире Скрябина произве
ден был обыск, после чего Скрябин, боясь 
ареста, перешел на нелегальное положе;н'ие 
и проживал в Петрограде... он 1-го апреля 
1913 года был арестован при ликвицацип 
членов «Об’едпиенного содпал-демо-кратиче- 
екого студенческо(го комитета» п, распоря- 
:кением. Петроградского Градо-пачальника, 
подвергнут был аресту при полиции па три 
месяца, с воспрещением, но отбытии: нака

зания, жительства в гор. Петрограде. Кро
ме того, Скрябин разыскивался ц и р к у .1Я- 
ром Денартамента полиции от 26 о 1:тяоря 
1913 г. за М 87035,1258, стр. 2 7 9 0 !, 
];ак привлеченный при Петроградском Гу
бернском Жандармском управлении к д.;- 
знанню в качс'ство обвиняемого по делу 
Петроградском! комитете РСДРП и, cor.iaciio 
сего циркуляра, 7 декабря 1914 года (И:Ы 
обыскан, арестован и передан в распоря
жение началыписа названного управления, 
коим затем 17 того же декабря Я!3 -П1)Д 
стралш был освобожден под особый иад:!пр 
ло:гпции (чем окончилось это дело— сведс- 
пий не имеется). 22 апреля 1914 гота 
Скрябин был обыскан и арестог^а'г щи! 
ликвидации социал-демократической группы 
Петроградского Политехничеоиио Писгп'ту- 
та и, в разрешение сего, был выслан р, мае 
из Петрограда, с восиреи1енпем ему л::!- 
тельства в столице, на о'сиоваиии п. 4 ci. 
16 Положе'ния об усиленной охраче.

По агепт'^рным сведениям Пачалыпим 
Петроградского Охранного Огдслеппя. 
бин, онределепный социал-демократ бо.тт>и1е- 
вик, псполвял поручения Л он-и  н а ,  с 
коим находился в переписке, вел. naprnii- 
кую работу в Выборгском районе, 
мал участие в создаишн сониал-демо1;1)аг1;- 
мс'ского кружка среди служлппгх II и иол а'!':’-  
ской жб'лезной дороги, состоял члелом с,- 
циал-демократическои фракции С1 >л< 
полптехиик'ов и 14 марта 1913 juia на 

.сходке в Политехническом Циституге вы
ступал с предложением оо’явигь запас;Oi>i:y 
в виде протеста проти!в реформ ,̂ bi;c ['Мтыл 
в Военпо-Медиципской ак'адемии. В 1!)12 
и 1913 гг. он состоял секретарем рабочей 
газеты «П р а в д а». В ко'ице М'.'Ч-’та i !) 15 
года Скрябин был комапдирова.ч в Мо!.'л::;у 
Петроградским комитетом J’. С, Д. Р. И. для 
восстановления партийной работы i; г. М';-
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t“KBO II в О'Оласти Ц-сптра.тыюго в<1«зг;вд-ирю- 
мьнп.тенного комитета. В г. М ост» ои, при 
иооредстве состры Ле-ита —  Маф̂ шг
Ильиной У л ь я п о в о й, связался с
некоторым'!! особо акишпыми соцпал-
домократичеокимц рабопишамн. С ирп- 
{‘ОДО'М Скрябпна и др., агентура от
метила под’ом ре.Б&люцнонцого настрое
ния сроди пред ста вителон местного со-
цнал1-демок,ратнческого пои'полья, причем 
В'се насто]'1 чИ'ве-9 говпрпло^сь о иео'бходгомо- 
СТ1И 'создан'ия н г. Мое к,во О'формл<;йно]1 со
циал-демократической органнзадпп, кого- 
рал-бы способствовала сплочению разроз
ненных пролетарских масс П’ рукоюдила-бы 
выступлениями последних. Для этою Скря- 
6nif с’орган1изо-вал в Лефортовском районе 
марксистскую группу, которой и была вы- 
nyiFUMia от имеил «0 рган 1гз0 ваи'и0 й группы 
со'ЦИ'а.1 -дем4>!фатог,» гекпира.фирова'пиая лл- 
сто'вка о «Лепеки'.ч событиях». Загем, ноко- 
чч>ры'М пагаболее рлиным представителям 
иодполья удалось с’организовать в г. Мо
скве, 113 Ш'.рвопачалыю создаи'нюй Скряби
ным в Лефортовском районе, пять социлл- 
деиократических групп, которые, однако, 
до середины мая 11)15 года пе были свя
заны друг с другом.

В мае 1915 г. группы связались и 
нредсгавителн их стали стремиться к оо’е- 
ди'нению 'В одну общую 0 рга1гизацню с об

щегородским Мос1;овскп.м ■К(>М11петом jso 
главе, для чего, стараниями Скрябина, бы
ли устроен-ы j'pyjMiOBbio собраи'ия, ла коих 
н было вЫ'раженю пожслаии-о для выкш !'- 
пня вопроса об об’е.тгчгенши, а та1 ;:же и 
С1!яза]И1Ых; с таковыми, некоторых гшгросоБ. 
созвать оощегоро-дскую копфе1>енцшо нз 
представителей групп. ,lyinoii созыва был 
Скрябин. Па устроенном 1 нюня 1915 г. 
в Сокольническом лесу собраи'ии оконча
тельно было решено собрать Kijiiitiepeinuiio 
ла 7-ое июня в лесу «Пзмайло'г.ского зги'- 
риргда», на которой избрать «Московский 
комитет» и подвергнуть обсулцению сле
дующие вопросы: 1) «Война и ее послед
ствия»; 2) «Экономическая жь'зиь 1’осеии» 
]г 3) «1 1 0 '3 и1ция 1,‘оциал-демо1;рап:1и при ЛИ'К- 
видации войны», по коим и вынести c o o t -  

г.етствующие резолюцИ'И. lipoMe того, Н'а 
;-пчш конференции ир!'д;!.)лага.101Ч. ебсу.игы, 
текст заготовленной лнстоики, по новоау 
лроисгпедшнх в г. Моек'ве :̂ 8 — 21) мая со
бытий, вырази!инихся в разгроме магази
нов и 1[мушества, прииадлел:ав1иего .ницам' 
нс’мецко'го нротсхоягдепия. Скрябин был из
вестен в г. Мо'Скве в социал-демократи'че- 
скО'М нодиолье т д  кличк’ами; «Вячеслав», 
«Всеволод» и «AiTipen Петрович». Будучи 
в ссылке в селе Манзурке, Ве];холпиеаого 
уезда, lIpKyTCK'oii губернии, Скрябин в ян 
варе 19.1G года п.]гсал нис1.ма 'В Киев... н



г; М(км;.1',у— в гал<'ты «Ру^'ск.не
В;‘.(и М О С !И .>  1 > 1 ! |)И ГЫ Л [: ( '  ДОИч'!' Ы Н  IKKWJM.It

на 1Ч'!И'Р И р к у т о к п и  ryO’C pin ii i  
ч с 1)1’:{ с. М а и л у р к у  н а р г и я .м  ио.ттлческпх 
ССЫ.11;ИЫХ».

«ИЗ ПРОШЛОГО «ПРАВДЫ »

Из статьи товарища Молотова к десятилет
нему ибилею «Правды» («Правда»,

5 мая 1 9 2 2  года)

Koik'H 1010 года быт началом нового 
г'пГема раЛо'кмо дпилхеипя » России. Тогда 
II козникла лет<1л ы 1ая болы1Гг[5Псгс1:ая гаЗ'С- 
T;i <^3в('зда», а, через полтора года п 
«If pan да».

Ио'Сло игrк̂ '̂ л̂ .l.■и̂ ' лот дикого разгула да- 
рлзма это была ин̂ рпая вестт, Нк'>вого рово- 
люшютлог'о под'^ща. Иапга партия как раз 
в период «Зягзды» II «Правды» вступила 
I? 1Говую полосу СВ'О’СГО развития. ГодЫ' 
1911— 1912 были временем по то-лыэд ук- 
роилоиия, ио и создания иатей пар'гии, 
как самостоярольиои owbniraiicTCKoii пар
тии, окодгчатрЛ'ЫП) выбросдгашеи за борт 
«■0!плиевисгск1!\ 1и>иутчт:1>в. В этих усло- 
]>л1Я'х своя л('га.лы1ая газета имк:ла огромтюе 
зр.амрп'ие.

Против \гиО'Г1}х ^̂ /КлгдапиГг, w ia удержа
лась мося!1ы, niwwr 10Д , а тн'ло п больип'. 
Ъ штрафах за ].'.рамолы!ые статьи, в аф-естах 
COTpyjnnT.-.flB д[ рсаакт’оров, ;в обы'СК-ах —  
у  газеты, ис было достатка. Ипт:олаев- 
СКИО ре!Тр;'ССИИ были боСЧИ'СЛ^ННЫ. Но 
(к)ЛЫ11'ев№‘тс!,-ую газету оии ио смогли за
душить. М'-еи51Лись редактора, ме'1гяли.сь и 
[газпа.иля галеты, Н'> в то>г пли в другО'.м 
шце «Зв 1'зда» ш жвлялась спава.

С с<'ррд№ны 1911 года стало все больше 
но хватать ежонодельпой «Звгады». По
требность на «Звезду» ро'сла. Газота стала 
выводить 2, а после ir ?> раза в педелю.

Однако, II это Гилл;> не то. Нужна была 
ежедневная рабо^чая газета.

«Звезда», открьпипая по зто>гу вопросу 
агптаппю на своих cTpairHuax, прежде все
го, ппсьмамп ср.ппх многО'Ч'Исленных чпта- 
телен-раб|>чих, иосылаг,нги\ большое д;ол-и- 
чество еж-:'дпевпо группов1лх mimf-B033.Ba- 
пий, за подк'ржку е:кедиевиоп рабочей га
зеты, сумела всгат 1> во rnaiw живой по- 
тр;'б110'Сти шпро'ких ма '̂с пролетариата. По
сылались не тол1,ко сотни писем, но вм('- 
сте с тшми согни гг тьтсячи иожертв^ован'ий 
■раб'ОЧИ'Х H ft  новую, ежедневную рабочую 
газету.

К  весне 1912 гнтда был по*дготоЕ5ле'1г в ы 
ход такой газеты. Помню, как. m ih o to  у пас, 
участнпков еозлапия этой газеты, было 
О'пасс'нпй за эту газету!

Рентеио было «З.везду» оставить, как ор- 
. raiP руг.о'водяшпй. «Пра;вду» создавали как

популярную п ооевую рабочую газету. 
UnT :»ти-т'() и было самое трудное. Дадут 
Л1Г в<'сти га^зету для nnrpoKoii рабочей мас- 
С1.Г, 11ишгун1ую просто и понятно о npi'CT>'H- 
лепилх на{)1гзма, об эксплоатацип и изде- 
1;а.т{'льсд’вах капитализма п купца лад ра
бочим! и приказчиком?

Если —  то и дело «прихлопывали» и 
штрафовали «Звезду», пи^савшую все же, 
думали М'иогие из нас, более или менее 
«искуссп’енным» язык(>м под царскую цен
зуру, то как же писать в «Правде»? Дру- 
юй вопрос— средства. Ка̂ к 'пика1: для еже
дневной газ<'ты ср('Д(‘тва н^ужпо было иметь 
па. Hi'iH ти’Г'ьшнпий к'арм;1н не нустяк'овые. 
Гборы па «Правду» были мпогО'Чнслеи.пы п 
в(’е 'poc.ni, но в сумме они да1ва:ш все лее 
не li-ce, чт’о ]1 ужно, имея В1И!ду труднюетн 
тотданг не го по тож он ггя.

А где naiiTH р1'дакторов, которые бы 
формально несли од'ветст1’,е'ин.ость за га.зе:ту 
][ «отсиживали» всякие штрафы, которые 
1тр1г\одило'Сь предвидеть п но®ой газете? 
Ипоследствии мы из этого ноложония на- 
нгли, сравтггельно, простой выход, тадс как 
у пае всепа было нескоаько реаакто'ро'В 
рабочИ'Х, дооровол'ьньгми р('дактора\ггг п от- 
бывавнигх в полпц(чТск-ой части положен
ные пм месяцы ( 2 — 3) за неупла'ту 
штрафа.

В<>нрос с сотрул1Г!гками для ел^едневтгой 
газетт.т был т’ак:ке fie так прлст. Рабочих 
сотрудников га у «Звезд 1)Г», и у «Правды», 
бт>!ло всегда мппго. Но .страднио не хватало 

о 1 г ы тп ых ж у р н а л и с то в - б о .1 Г) IH е в и к о в, с по со'б - 
ных В0 СТ1Г газету.

Много было и других затруднений. Uce- 
го не перечисл1гп!ь и не приполгигань. Од
нако. для рабоч'еп газеты не было нрепят- 
ств1!Й непре‘0доли.\;1ых.

Памитн'ые дип после ленского расстрела 
были мО'Гучнм тол1Ч1;ом к граи 1тозпому 
нод’ему рабочего движения. Па гр'м'не это
го движе!гия воздшкла «Правда».

В этот момент вокруг «З^везды» как-йуд- 
'то сльппался гул рабочего возлгуи1еиия про- 
ти-в цаонзма. Гтачт:.п в Петербурге, стачки 
но всей Рпссни ш'рет'атьпчались какими-то 
готнамн, все выроетавшими. втягивлтонп- 
мтт все большие сотни тысяч рабочих. 
«Звезла» тв’̂ рто и беззаветно шла вместе 
с П0 ти1тма!шш'мг'я |>абпчнм класгом,. в цере- 
довг,1х рядах которого уже слышались Бсе 
громче нпямыо прн'зытл.г к 1!0.сстапию.

Пекотортде мo^reнтг.r пз этой полосьт ра- 
ботт.т в «Звезде» ocooeiiiio ярко остались в 
М'Оей памяти. Мне пригилоеь в »то вре1гя 
иесколько недель работать по ночам и 
утрам Б тппографип на продаже га.зеты га- 
зетчид.’ам п представнгел.я.м рабочих с за
водов, с рант-то ^-тра приходивигпм ва га
зетой.

Обыкиове.нно газета, перед отправкой га
зетных страниц в печатные машины, не-
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СКОЛЬКО 'раз и .1КМ'1Ж 1ЬК1М1Г лпцач'[[ ш 
млекоп р^аакЦ'ИИ «цензурс'валась». В не
сколько лрИ'Смов выбрасывали ночные 
[итак’.тО'ра отдельные, резкие отрывгаг 
«•raifii U рабочих корроеиоидоиций, что
бы ТОЛЫ.-0 газету от П1тра-
фа, коифт'к-ац'ии или закрытия. Ко- 
]Ч‘ркали все статьи, прпш'ривали 'каждое 
слово, чтобы 0 1Ю не выдало с головой га- 
'М‘ту, прг1(‘1тосо5 лял1гсь и 'j'aiv и этак, см1яг- 
чая оггрыо иглы фраз. Эта была мучитель
ная рабоо'а уро-зы'ваияя слова, затунювыва- 
иия wi-CBoii мысли иод угрозой цензурного 
са!ь>га. Цензуровали мы тО'Гда всс. статьи, 
заметки и корресиоидсииии, цензуровали 
сами̂  с -̂бя, проверял]!, кажется, но Д’-'-сять 
1)аз друг друга. У нС'Которых TOBapniL'fii, 
иО'Мпю. у Иик'олая Гурь^-внча Иолетасиа в 
■•111стно;гн, ралвнл'ся осооонпый, так ска
зать, ifjox .к тому, клк лрайги через про
клятую цензуру. Сло'во «революцполпый» 
заМ'Силли чаню ®сего сло'вом «неурезан
ный». Писали ]ю «бо.1ьшевик» и не «со- 
1 Ц1 ал-д<'М0 1;.рат», а «иослс^довательный де
мократ» и т. д.

Г-ыработался какой-тч) условный язык., ж 
ис’.иш ‘штатеаи-рабочпе! прлвьтои к нему.

Приходилось мириться с этим. Волей не
волей мы занагмались этим тяжелым: де- 
Л0.М1 палачей своего слова. Но п за неяс
ными, иногда изуродоканпымга цензурой 
словами, кинела всегда революционная 
мысль II 'ВОЛЯ революционного авагьгарда 
цролетариата. П вО'Т в о'дно из своих де
журств на продаже газеты я развертываю 
«31503ДУ»— свеженький номер, только w o 
]{зятый из машины. Это было в ленские 
дни. Газета HanojneHia кровавой Леной. Из 
ст{’(ртьгх, поаогнаиных под цензуру строк,, 
брызжет ого-иь революционного ирогеста. 
Просматриваю бегло страницы ж наты
каюсь, наконец, ira одиу рабочую коррсс- 
иоиденцию в отдсае «рабочее двилгенле», 
читаю; «до-вольно лгдать, цг>ра встать с 
оружием в .руках» jl т. д. Вот так цен
зурировали. Оказывается, просмотрели. 
Вырвилось-таш наружу вольное слово лро- 
летарского возмущения. И так много раз, 
каждый день в редакняп, а ночью в тило- 
графпн, мы старательно вымарывали эти 
пскрсиние, заа^чиевные слова из статей л 
заметок. II все такй прорывалось.

Вилсу, что дело нел'адно. Срываюсь с 
места, разыскиваю Полетаева. Останавли-



•вас',? мапиигу. У:ке даг.колькл тыслч отпе
чатано. У;ко балиипшство из ■отш^тататгого 
омглаш) с газ^л’чиками. па прадажу к за
водам. Ну, xoponio, что ошо НС послали 
2:олагаю1П11хгя в цензуру номеров.

1к м 1гого оглргло. Лолаем расиорял»ппя. 
]]л машииьг пыпимается с.тсреотпп, кычи- 
]ца<'.\г зто пл(11]0 .!ут1юв моего. Н маигшм 
1‘!юва раоотарт. См'г'ются н типографпи ра
бочие. Мьг еще остаемся ийстораже. В 
цензуру посылаются «очтпепнъге» номера. 
Ничего, прошло. Крамольные номера до 
попзуры по дошлп. ДалЕлпе плст все глад- 
1:0 . А вот другой случай. По тогдашнш! 
;;а1:опаи редакция должна была расправлять 
первые Бомера из-под машины в цензуру 
п только после отправки в цензуру можно 
1)Ыло продавать газету и выноспть ее на. 
улпцу. Имелось в вгрду, что цензор, полу
чая перпьтэ номера газеты, бегло просмот
рев, 1^разу ;ке прпО'Стапдапт нд первых; 
экземплярах печатанще «вредных» пзда-
П'ПП.

Сталп печатать сперва большое количе
ство «Звезды» (а потом «Правды»), не вы
пуская сразу папс'чата]шого дгз тппогра- 
фип.

А когда Баленатана уже добрая полови
на. посылаем цензору его как «первые» 
экземпляр'!.! п тотчас грузим подготовленное 
ва  лзвозчн'ка л  увозим все осталг>!юе. За- 
Згон соблюден, ir газета в другом, далеком 
от цензора месте. Я'вляющп1'к я  в типогра
фию для конфискации номера ценоор или 
пристав (по его nopyTiennra) забирает не- 
fiojbinoo тмличество носледних экземпляров. 
Но Tj’T была придумана eiue одна хитрость.

В ленские дни спрос на «Звезду» стрлш- 
W0 возрос. Чтобы дес.тавпть пО'раньше га
зету на завод1л, она печаталась для бы
строты на двух машинах.

Помпю вваливается в типографпю Hpir- 
став —  кошфисгьовать газету. Забирает по 
обыкновению мало.

У пас уже главное отправлено из тино- 
трафни. Но приставу, видимо, об это'М но
мере газеты были дашл опобенно стротпе 
п№"трукции от начальства. Снрагаивает, на 
irai.’oii .мапиги'Э печатаем «Звезду». Указы
ваем одну машину, он требует В!>гнуть 
стереотипы, сам oi.eT по ним палкой л раз
бивает па кускн. Сд(\тав свое дело, уходит
■с видом ИСПОЛННВПИЧ'О свой Д0.1Г BeptrOiTO
служаки. Одиак’о, па. атот раз мы действуем 
в «сеюзе» с управляюицгм ir рабочими ти
пографии. Вслед за вышедшим со двора 
при.ставо'М ставим караул па улпце, во 
дворе If в еамой типографии.

Цель —  у15едомить типографию цри но- 
Б0 ^̂! появлении полиции. П когда охрана 
установлена, пускается в ход в т о р а я  
маи1 ина, тдо все осталось в поряд11е. Так 
пеолсиданно прекрасная ротационная маши- » 
па прс-врашается н а  несколько часов icai;

бы в нелегальную Т1'хни 1:у, 1;ыпускаю1цую 
уже « a p e c T O i i a r f i r y i o »  «Звезду», А затеям 
<к‘торож:но, с ог.'ядкой, В1,;1м)зим нашу не
легальщину п'з-'под п'оса торчащих <'о всех 
сторон днем и ночью у Т1[11()графни шпи
ков. При полном ]!роп!Зг,ол1' нарск'их вла
стей, цри рассгавлен'ньгх Kpyi'o-м западнях 
и ловушках иаша газета нал'|дпла ш('ли, 
через которые прон'ркала в рабо'чую гушу. 
У «Звеэды» в это время было уже доста
точно для этого друзей, беззаветно предан- 
1 п>тх ей рабочих, опл пользовалась глубо
ким влиянием и .могучей полд-гржки!'! с 
каждым днем подиима:вп!огося после тяже
лых лет стол!^ииишины пролетарггата.

В эти дни, в дии леиских стачек н вол
нений рабочих по всей России, появилась 
«Правда»...

...В самой «Правде» работала !1ебольшая 
группа работншдав, ...поглон!;енная всецело 
разютобразными обязапиостгаги но изданию 
и реда!;тированию га.зеты. Boi^pyr газепл 
выросли еотнп новых сотруднтгков— ^рабочих 
и работниц фабр'ит; и заводов, приказчиков 
и !1изпдпх слулсадцих разл!птных учрежде
ний. Ежедик'вио при.ходила куча писем ра
бочих. П1гсались они зачастую каракуля
ми, в начале не совсем' складно; одшизд, 
рабоч!ге1 1:оррес.пондеиты видели, что с ис- 
■правлеп.иями их зам<'Т];и «Праща» всегда 
печатала в бол1>]ном коли'чеетве.

Па «Правду» и ее работников сыпались 
репрессии. Мало i;ro т  активных работпп- 
JCOB «Правды» выдерживал больп1е пее!мль- 
ких месяцев. Пх арестовывал]!, высылали 
II т. д. По КТО может счесть, сколько ие- 
j^ n T i r  сотрудники «Правды»— рабочие, 
« | 1 та'-1 1 ромы1илен!1ые1 слулсашпо и т. и... 
Ведь 'Ми'огие/ и миотпе заметки и i:oppec- 
пондеиции рабочих в «Правде», хотя и 
редко подписывались ср.опм и л и  полным 
именем пипгущоо, и,'вольно ет 1фыва.ти 
корреспои.дсдпа хозятгу. А уж добравшись 
до такого «'ппеаски», хозяин или мастер не 
то.тько давал 'ВОЛю г.сяк'пм пе.дес!Н'Ы'м вы- 
рал:егог.ям (помп'Ю, в одной ];оу)рес:понден- 
ции об одном таком мастере было сказано 
та!;: «уж так-то у пас маетер выралсает’ся, 
так выражается, что даже нарк-ета не за
пачкает»), но редк’о оставлял eio на заво
де или мастерской. Все аго спаяло оше 
больше «Правду» с рабечимп-передевика- 
мп. а чере-з них со всей рабочей массой.

Мы страшно чутк.о следили за нодпиской 
][-а нашу «Правду». Мы знали, какое это 
в то время имело громадное 3 !!аче'и'ие не 
толы.'о для газеты, по и для самой партии. 
Является подписчик, с нового завода, и мы 
знали, что это значит в заводе орга^шзует- 
ся ячеЙ!;а !!ашей n ap T i i i i .  Boi.’pyr «Прав
ды» при одном ра-бочем вгетда создавалась 
группа. «Правда» давала hmi ежеднеипые 
шгструкиии в статьях но иолитпчестмгм во- 
1ц>осам. В корреспонцеициях с заводов и
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фа'прпк ш.та ппфО'РАгаиия о жпзии и борьор 
paiwrax. В них н(ч:рыпалпсь язвы каггита- 
л 1к:т1ГЧ'(''1м:,оГ1 эк.пг1Л1>ата^цш. В них в каж- 
Д'0 r̂ слоне IT npmiejre —  был жтгвоп пршьгв 
к «fjVaifH'e'irnio п борьба. В «Правду» шло 
б-рч’коис'пгоо !:ал1гч.оство Брстветствий от ра- 
^бочих TI забитых слу/папщх. Почти с каж
дым !1р!1 в('тг.гв.1№'м раб'Очию иа|!1равлялн: и 
какую- 1 ГИ|буд[> (*у>пгу (дрсятатг р̂ убл<'Г1,
Р'убл1Г, а то 1Г кош'Гп.'и), ооЫ'ЮгоБ'РН'НО соб- 
раи'н'уи) .'№и:д'у фуппой ра'бо'чпх. шли 
отлолыгьи тг^^ягортвовапия. Чаше, почти 
«согда, груп1!о>в1,к., а ■Tiii'Oria и от поа^п 'ма- 
гторгтюй п завода. Это ■0 1>тла дратиоиная 
к  могучая евязь ir о«5’едгагеп;и-& рабочих. 
Стачки па «дио-м занодп вызывали лтач'ку 
■ГОЧуВ'СТВИЯ, стал к у СОЛИДар'П'0:СТИ в Др(>ТИ1Х. 
По ■оспбснио Болгака была роль «Правды» в 
развсргываииюмся тогда стачечном движо- 
н’И'1г. Отачкдг пролс.хчЦ1гл11 всюду, во всех 
отраслях прпмыиглоиниостп, впереди шли 
металлисты. Стачктт рюсли ж чигсло*», и юо- 
лпчествО'М участиико'В, п длителыгостыо. 
Вкоиомпчоекяя стачка переходила ь пол'и-
Т[!'Ч(Н‘КУЮ. МОИЬПГО!В!ГКИ. да'ТГрОИЮИПЫ'С мо-
ГИЛ1ЫП1ГКИ (ликвидаторы) партии, 'Тфп^али 
о «стачечном азарфс». Обвиняли «Правду» 
в том. что О'иа разтглпга'Рт у рабочих «ста- 
чотпый азарт». Вти полпт1Гчост{'И'а сл^пиы 
ЯП впл-сли, что 'стачкта в этот момюит были 
главной МОТУЧОП форМ011 р̂ 'ВОЛЮЦИ'ОН'ИЮТО
двтгжегпгя пролетариата.

Что делала «Правда»?..
«Правда» тго остатгавлнвалась торед тем, 

чтобы' в периоды по'л’ома стаче'чного дви
жения т!р01вращатт,ся, так •ска.яатъ, в ста- 
Ч<';Ч1ТЫ'И листок. Ежсдиевио в так 1И! момен
ты. как фроитовые свотеи, «Правда» пе
чатала отчеты о'б ихуппгх стачках. Хро
ника стачечргой борьбы в это вре'мя была 
пл'лт.со:М га'зеты. П wMcrnro ттодтолгу «Прав
да» была ддлп'пГт борющихся работах. Имен
но по,этому «Правда» сыграла исключн- 
тел 1.ную роль в подготовке революцтт...

Так В1местр с подтшмавшимся рабочим 
Kn'aef'oM за1:лалы.вался после тТ'Рстголылгх 
лет т1оремнг>то режима б стратте-, фундамент 
для могучего расцвета натпей Бартии.

Вместе с «Правтоп» стали ттоявлятъся 
повт>те печатные органы (обыстло^веино, у 
ирофессиопальных) союзов, которые шли 
под тем же ЗRa^reиe^г «Прав!льт».

Массовые, организации рабочих и торго- 
во-про‘М1,1 И1ле1гных служащих, ирофессио- 
иалыпле союзы почти нее .встали под зна
мя «Правды».

У «Правды» был свой конкурент за вли
яние на рабочтгх —  меныневистская (лик- 
|Б1-пяторст:ая, как тогла говп'рили) газета 
«Луч», Мы печатались в: одной и той же 
типографии...

В чем были паши разногласия; разно
гласия между «Пра.вдой» и «Лучом», меж

ду «правдистами» и ликвидаторами «лучи
ста ми»...

Кратко BiOT (В че'М.
Мы были «за тр]г кггга», «за неурезатг- 

иые лозунги», к-ак приходилось в открытой 
.печати обыкновенно именовать три основ- 
П1>1х наших требавания-ло'зунга: 8 -ми часо
вой рабочий день, конфискация иомещи- 
чьеи зе.мли и де.мократичес.кая реопубаика, 
т. е. С'вержен'ио царизма.

«Луч» был за свободу коалиций, «за ча
стичные лозунги», т. е. выдвигал на пер
вое 'Место пе свержение тцаризма-саш- 
дрржавия, а получение уступочек, иолуче- 
иие частичной свободы у царизма для со̂ ю- 
зов. сО'бралгий, С'лова и печати. Мы не отка
зывались от всяких, хотя бы If самых ма- 
лен 1)1ких уступочек цартгэма рабочим, но и 
их иснользовывали для осиовлюй цели, к 
KOTOipoH и призывали— свергать самодер
жавие и даря, долой помещика, улучшай 
жизнь и права рабочих.

Отсюда вытекало второе коренное разно
гласие «Правды» с «Лучо1М». «Правда», 
как и  вся партия большевиков, говорила: 
пользуйся всякой отдушиной летальности 
лгрн царизме; но пока есть царизм, наш а 
партия должна иметь опору и рукюводителя 
в нелегальной (подпольной) партийной ор- 
ганизащии, тде партия должна сплотить са
мую стойкую, самую сознательную и О 'рга- 
нпзо'ваниую 1Свою силу. Через эту ертаяи- 
зацию парттгя руко<водпт B'ceu (ib tom числе 
и открытой) ра.'ботой партии.

«Луч» етояа за легальность (во что-бы 
то ни 1стало. «Луч» еч'итал подпольную ор- 
галгизацшо наргии не толыко ненужной, но 
и вретной, лгзо'бражая ее кале оторванную 
от раадчвх мае.с k x ^u i y  л щ е й , иавязь^ваю- 
т и х  1С1В01Ю ®олю ра^бочи.м ерга1Н1Т!залгпя1М. Вы
вод отсюда ^ыл —  утгчгожГ), лик.видлод'й 
(вет откула они :на.зы;вали!сь лщ^вилатора- 
ми), ‘все 1В11Шмание обрати на открытые ле
гальные pa.бo^Fиe 0рган1гзаин1г— союзы, 
к^ульт^туиночиросБетительные ебще^ства, ле
гальные газеты и т. п.

'Мы 01ста'15или руко1во(дство за еилоченной, 
иргг нариз1ме 1не:и.'?бе.ж*,но лголиолшой. TFajp- 
тийлгой пргаатизаиией, к’оторая и Д01лжиа 
бы'ла Исаюльзовать 'кажтую легальную от- 
кот.гтую 1воз\гожллость. OiHii (лшкви'латО'Ры) 
облшвали грязью «B.peaiioe по'.тпо'лье», «на 
брюхе 'вполза я̂ 'В л'.'м'а.лглюгть» П1рн льлризм .̂

II тут !вырастал третий боев.ой вюпрос 
раз.тто1\ласий.

С 1912 г. нагаа партия шкопчателию и 
HaiBceiBTa порвала е ‘меньшевтамем, зашей- 
ми'В их оег'-тво ]гз лмхлполья и призва1в пар
тию О'чистнтмся от .4T1LX подкрашивающих
ся под .Л|рузе1"г пзмелгнлг!сг|в пролетариата.

«Л'У'Ч» (ли1К1Н1;1!латор1л) лт'ппытались нас 
про.сла1В'!1ть pa'cкoльiHикa^fи. а .себя —  веаи- 
кими 'ио'борниками «едимства» ирслета- 
риата.
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II это СОрна.Ш!'!,. Ра̂ бочио R’KCTJIill'CTIHBiHO 
тяну.пп'ь 1[ тянутся <vmircTB'y, зная, что 
в :№)м их гигла. IIt> кап.мю A'aii'ircnBO? Иа 
ЭТ1> ч!'м лалыие, и'м Гихтыло огв-ат выяс- 
ня.1Г‘я тля 'ИСнм’о д:в;1игар:та ’{кмшющшто- 
го !lp^iЛ<^тa.I>IIa'г;l. R iihiictiw ) ио';]. 3iiaiMCne\f
«11ра1̂ ды», боаы11гч>1п:о'П ir, лк иеуфС'Затшых 
лозуИ'Пив —  po(MD. «Пра̂ ви» л гла  р ев о л ю - 
HiMMwn.iiNt :п;ут(чг, Л1;{)'ри1ляла тг стрО'Пла 1>с- 
1и)люцпО'Ш1ую  naimtio; «Ираща» д е й с т в и 
т е л ь н о  ooV'Uiiniaa- н̂а этой л у ч ш и е  ^селы 
iioawo ткч,’'1л<м{ия пролетариата, (Кютороо 
бы ло  ру;К0-Р,.;]ЛЯИим'1 OlKloii ироЛ{'ТарРКОП 'Ре- 
воспоиии г? <)11:тя'5р^ 1 9 1 7  г.

Мио прибилось быт!> '(“■pi;iP'CTapf4M «Прав
ды» в т'Г.чои’ио iii'pubix G мес!11№в... Пит»! 
я быа ivismyn'û riH (‘Чйрьггься, перейти на 
нсл<'1гал1лию поло':1;{“нИ'0 ■пО'СЛ'С арО'Ста сню- 
ва ра:5’0тат'Ь ш «П1>а1И̂Д4'» 0 'С0.ны0

1913 г. до Л()Т!0 П1 артста (ти^гда я /взял
в « П р а щ е »  Ol'UVI ;ПрО'ф(‘'ГГИ’''ЧаЛЫЮГО 1Д1ВИ-
Ж/Оппя и работал ® союзах). 'По Ш1 ,пер- 
вы-о мосяць! ■пано'п'н’о iia'i'AW'irxa останутся 
№Д[пгл1 из лучших М'О'М'СНТО® 'МО'ей (Партийной 
работъг.

Тотда в мою комнату оок.ретаря редак
ции :р.ли1вал(‘я nimi'i-: людей ш событий т<я- 
К'ОЙ бодрой pi'BoniiouHOiuiioii силы 'И cm io- 
сти, т.’отпрые бы.вают только-в та'кие эпа- 
^feтIaт('льны^' перемена, как эпоха .работы 
«Прав.ды».

:Вот 'в'валивастся рабочий с .по'стройки 
па Л'ИГ1;1В|К'0 , держа в руках ■огрсздные, кри
во оботраанпл-о клтки ooa-oik «а к;ото^рых ка- 
ранланп1 ью бол(>и1 и-0 ка!рак1ули ш иеы 1вают 
треюо'ванпя лабастоваппшх рабочих на 
стройке. —  То.варищ, падести, чтобы зав
тра в «HpaiBie.» i5i’e. иаиги щ>оч'итали. Нель
зя но яомоеллгг1> —  вости со стачечного 
фронта, п Н'рито'М с дшвопо, как будто да
лекого участка.

■Пот опятг. трое раб-очих металлhctoib i; 
«Сп'.мг'И/'а и Гальске», i\ie уже два лге-сяна 
тя!нется 'CTaMija. за 1‘оторой смотрит и ко
торую iKtnepj'KHTvaeT тать пите'рпгапй про
летариат. Гут ;ке эта тро1гка М'но хорошо 
извготных по е:к!''ДИ(т,[1ым пон'’ен:е.илям т-о- 
варии1ей, фа'1;т!гчегки рук.пвоаянши 'стачеч
ный иентр, они'уягдает полушшиотом в сто- 
pOiHiv’o етратегпю и та1:тику етачки. Они,

ооС'удив свое 'ноложотгие. сейчас же •оста
вят заметку, кал: держат1 с̂я и иа что ость 
надежда у (■и\и'иû '.l5. Мы и салги с ними 
обсуждаем 1,’.аЖ)ДЫ:й их niar. —  Завтра —  
в газот’у нуЖ)И0, говорят oinn тверде. —  
Ладно, това.рипиг, будет сделагго. И знаем, 
что завтра па мпфинро забагто1!ииы:ов :в Га- 
ва,Н1И «Пратш» будет жа.дно читаться у 
нсскольк'их тысяч 'Сименце'В.

А  , в о г  'И н о ' и ы й  с о т р у ' Д Н ' И к  г а з е т ы ,  р п ' б -  

j:o н е р с ( д а 1 0 н 1 ; и й  н е б о л ь ш у ю  з а м < ^ т к у  о  м а -  

с п ' р о ,  т ч г а в и с т и о и  в  м а с т ^ с р ^ г о й  b c i ' m  р а 

б о ч и м .  П р о ' с и т  ' п р о с м о т р е т ь ,  ч ! т о  и у я : и о  и з 

м е н и т ь ,  H O H ip a iB H T b  и  ' н а п е ч а т а т ь .  О л р а т п и -  

i B a c T  е щ е ,  н е л ь з я  л и  н е  п е ' ч а г а т ь  е г о  ф а 

м и л и ю .  С о г а а и ь к ' м с я .  У х ’о д и т ,  3! н а ю ,  ч т о  

п р и н е с е т  ( м н е  н  с ш е .  А  з а  п и г м  и  д р у т и е . . .

^ П р и х о д и л и  к  crii:perapio р е д а к ц и и  и  д р у 

г и е »  посетители. П ( ' т ,  нет д а  н  наведы- 
Б а е т с я  к а к о й - н и б у д ь  ] 1 0 | д о : ; р и т е л ы 1 ы и  

д л с е и т л ь м е и  с  б с т а ю щ и . м н  г л а з а м ' и  в  п ш и -  

KOWC'KOM 'Пальто. Р а е е п р а т и и в а ' Ю т  е  в е з м о я : -  

н о с т и  з а - в я з а т ь  с в я з ь  я я с -о б ы  и х  о р г а н и з а 

ц и я  п л и  О'б у с л о в и я х  еотрулН'Ичеетва. Б и -  

д и ш ь ,  ч т о  дс-ль у  н с т о  —  п о с м е т р е т ь ,  что 
н а х о д и л с я  в  : к о м н а т о  и  з а п о м ' н и т ь  т в о е  

лицо.
P e j i v O ,  'НО б ь т а а и  е л у ч а д т ,  1К :о л д а  я а л я л с я  

п р е а с т а в и т е л ь  ' к а к о й - н н б у д ь  к а п п т п л ' г а с т и -  

ч е е к о 1 1  ф и р м ы  е. . б е л е е  ч е м  я с н ы м и  ц а м е -  

к .а гм .и  'п р е 4? , р а т н т ь  о  н и х  п и с а т ь ,  а  т о  мы 
п о д х а л у е л с с я ,  а  т о  м ы  е у ш ' М  л о б ь е м с я  

п  т .  д .  У г р о ' З  э т и х  т а м  ц е ч е г о  б ы л о  б о я т ь 

с я .  М ы  д а щ е л п ,  к а к  с а .м о  ц а р с к о е  npaiBn- 
т е а ь с т в о ,  п р и  в с е й  с в о е й  н е ' н а в п с т п  п  з л о 

б е ,  ц р и 1 и у ж л е ) п 0  б ы л е ,  т < > р п е т ь  « П р а ' в д у » ,  з а  

к . е т о р о й  ^ ' т о я л и  т ы с я ч и  и  т ы с я ч и  р а б о -  

Ч ] г х - т р у з е й . . .

О б ы к н о в е н н о  т о л ь к о  н а  р а с с в р т е  ( я  п м е д о  

в  ( в щ у  п р и  э т П 'М  г л а т ' п т . г м  о б р а з о м  т е е н у ,  

л е т о  и  о с е н ь  1912 г . )  м ы  р а с х о д и л и с ь  

п о  д о м а м  т о л ь к о  ц а  т т е с к п л ь к о  ч а г о в .  В о з 

в р а щ а я с ь  у т р О 'М  'D р е д а к ’ ц т п о ,  р е д к о  у п у 

с т и ш ь  с л у ч а й  е н р о ч м т т ь  т г о  п т т и  у  г а з е т 

ч и к а —  е с т ь  л и  « П р а в д а » .  II к о г д а  з н а -  

К О 'М Ы Й  г а з е т ч и к  ^ в ы т а с к ч г в ' а е т  « П р а в ! т у »  у  

с е б я  п з  к а к о т о - т о  д а л е к о г о '  м е е т а  —  з ( н а е ш ь ,  

ч т о  э т о  н о м е р а  к о н ф и ' с к л в л ц . ц о ц  « П р а 1 в д ы » ,  

к о т о р а я  ' в с е - т а к н  ж п . в е т .

В. МОЛОТОВ.
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г. Р ей х б ер г

из ИСТОРИИ РАЗГРОМА HHOCTPAHHOlt BOEHHOir 
ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕВЕРЕ СОВЕТСКОЙ Р0€( ИИ

В планах вооруженной тшт<!рвснцп1т ш- 
трп'алистов Антанты против Совотскон 
России П'Осле -^тароченшт вллстп Советов 
Север пашей страны занимал особое место 
в евязп с его относительной близостью к 
прлстарскни центрам —  Ш>тро<граду и Мо
скве. Незамерзающий пО'Рт Мурманск, сия- 
занпый морскими путями с Англией и̂ 
Фрашшей, был очень удо<бен для концен
трации там военных сил и сиарялтения.

Ллойд-Джордж писал в своих во'спомн- 
паииях, что «С0 ЮЗНН1МТ могли преиикн^уть 
в Россию двумя путями: либо через Арк
тику в Мурманск и Архангельск, либо че
рез Владивосток— в Сибирь» (Д а в и д 
.1 л о й д - Д ж о р д ж «Вос'нные мемуары». 
Т. VI, стр. 82).

Реализуя свои захвапшческне планы, 
имне'риалтгсты Антанты 'По.т терецлогом «по
мощи» России 'Против Германии начали 
своп преступные действия в Мурманске. 
Онл рассчитывали вслед за  ̂ захватом Мур
манска развить свое ластуплеи'ие и. соеди
ниться с белогвардейс-ки'ми бандами, иа- 
стунавшими с во'стока.

Появление интервентов та  Севере было 
облегчепо предательством тогдашнего руко
водства Мурманского совета во главе с 
Юрьевым! (Алексеевым), деятельность ко
торого направлялась изменником Троцки'М. 
2 марта 1918 гоаа иа основе дир(^ктивы 
Троцкого о «принятии всякого содействия 
союзных 'МИССИЙ» мурманские заправилы 
заключили с преаставителями Антанты так 
называемое «Словеопое сотлашепие' о сов
местных действиях аншгчац, французов и 
русских по обороне Мурманского края». 
Ото «С̂ ))глай1ение» отдавало фак'тическ.ую 
власть в крае в руки иностранной воеи- 
щипы.

Когда исполнительный комитет Олонец
кого совдепа запросил Троцкого о подозри
тельной деятельности Мурманского совдепа, 
предатель ответил: «Мурманский Совет
правильно ссылается па мое разрешение. 
По прямому проводу не могу входить в 
цри.1{|Ц1тн'иальн'ую полемику...»

В связи с за'ключением ук'ааанно'го вы
ше «Словесного соглашения» товарищи 
Ленин и Сталии разгова1ри.вали по п1рямо- 
му цро'во|ду с пт)едсеаателем Мурманского

совета Юрьег.ым, 5м>торый г, то время еще 
не 'был разо'блачен как прямой aireuT л.н- 
тло-французских интервентов.

Вот текст лтого разговора:
«У аппарата С т а л и и.—  Отвечайте 

сперва па два вопроса. Потом дадим ответ.
Вопрос первый: Договор, заключенный 

вами с англо-французами, представляет из 
себя письменный дотовор с соблюдением 
формальностей илп устный?

А Л' е к с е е п. •—  Это словесное соглаше
ние. заироток’олированное дословно.

С т а л  и Н'.—  Вопрос BTopoii: Ка'кнми си
лами ванг совдеп располагает без Англп'И и 
Франции?

А л е к с с е в.—  Имеем 100 человек и 
дорожную охрану, которая формируется, а 
также могут быть мобилизо'Ваны до 2 0 0  мо
ряков военного флота, обслуживающего су
да мурманской флот]глии.

С т а л и  и.—  Ещо вопрос: продоволь-
етвие дано англичанами даром или в об
мен?

А л е к € е о в.—  В счет кредита из Глав
ного Управления заграничных заказов, так 
же как, и уголь.

С т а л и п.—  Еще ответьте иа один во
прос. Англичане никогда не  помогатпг зря, 
■как и французы. CjuT^hto: какое обяза- 
тольство ПРИИ1Л0 СГ, ьзять Совдепу за воен
ную помо(Ць со сторон1,1 англнча.н и фран
цузов?

А л е к G е о в.—  Пом’онть ■о'.'я̂ зы'валась и 
оказывается Мурмапу и Мурма:1скому н^ти 
потч'пгу, что им т'ак я:е, как н Poccnir, ие- 
обхо|димо сохранить и развить эгот ]:рай и 
путь, ибо в пастоящее время зто ед1тн- 
С'пвенный путь со'йчцения России с Ан
глией, Фрапцне1г, Америкой. Сохраняя Мур- 
ман, они делают это не ради краевых ин
тересов, Ffo ради своих интересов г> Ро»’- 
сии. Никаких обязательств поэтому от нас 
не требуется и h<>, требовалось. Вот текст 
с л овес ного с огл а ine ir ия...

С т а л и н . —  Примите наш ответ: нам 
т^ажегся, что вы нем)1'0}кс'п:о попались, те
перь необхгмимо выпутаться. П а л и ч и е 
с в о и х  в о  й с к в М у р  м а  и с к о м  
р а й о н е  и о к а з а н и у ю М у о м а ir у 
ф а к т и ч е с к у ю  п о д д е р ж к у  англи
чане могут использовать при дальнейшем 
ослозгнении междуиарод’юй кон’юпктуры, 
как оенованпе для оккупапи]г. Если вы 
добьетесь нисьмепного подтверждения за-
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яв.тсппя апглпчан п французов протав 
1и>з,\№жи(}Г1 оккупацпк,  это будет первым 
тагом к. ciwpoii ликвидации того запутатг- 
кого положппгя, которое создало'сь, по на- 
]И('му мнешпо, помимо ваш€й воли. Леппд. 
Сталин.

А л е к с е е в  —  ссылается па телеграм
му Tpfl'UivflPo.

С т а л и  1Г.— ' Телеграмма Троцкого те
перь ни в чому, она не ио'правпт дела..Т>> 
(«Правда» от 21 февраля 1935 года).

Этот разговор св]гдетельствует о леннл- 
ско-сталипском предвпдепии в этом во'про- 
ео, об отношении вождей революции к пре
дательской линия Троцкого и его ставлеи-
Ш1К0 В.

Английский «неофициальный» предста
витель в Москве и одгювремеппо разведчик 
и 1ИПИ0 П .Ьккарт ш ел  все оспова.ния пи
сать американк'кому полковнику Роиинсу, 
что Троцкий «всячески облегчп.1 сотрудни
чество с согозппками в Мурманске», а г> 
отношении военных трузов в АрхангеЛ'Ьске 
разрешил «удержать те склады, которые 
необходимы нам самими» («Rnssian-Ameri- 
сан lielations, March 1017— 1920», стр. 
202— 203. Письмо от 5 мая 1918 года).

9 марта в Мурманске был высажен с 
ан-г.ииЪ’кого крейсера «Глори» десант в со
ставе 2 0 0  солдат с двумя орудиями. И  
марта в Мурманск прибыл английский 
крейсер «Кокрейн», а  18 марта— француз
ский крейсер «Адмирал Об».

1 2  марта 1918 года английский мшгастр 
ииостраидых дел Бальфур, сообщая о том, 
что французское праиительство отправляет 
военное €удио в Мурманск, предлагал пос- 
л:у Англии в США повлиять на правитель
ство США, дабы оно лоследовало француз
скому примеру (см. «Pape-rs Relatinij: to 
the Foreisri Relations of llie United States». 
1918. T. II, CTp. 471.) Лепил говорил, что 
и английские и американс.кио империали
сты «дав-но стараются устранить Р{>ссию, 
и поход ирП'Тив iree был задумал да.впо. 
Стоит тол1>ко BonoiMiHiiTb занятие Мурма- 
на...» ( Л е н и н .  Соч. Т. XXIII, стр. 268).

Закрепив свои позиции в Мурманске, 
тгнтервс'тггы приступили к накапливанию 
там своих си;[ и к постепенно!! оккупации 
края. Военным агентам Антанты н конгрре- 
волюпиопныи бел'ои^ващейеким П'ргаппзат1;н- 
ям в тсчение апреля и мая 1918 г. удалось 
здесь сконцедггрировать свьппе 5 тыс. че
ловек. В пх числе былгг франпузьд, англи
чане, сербы, русскпе белотвардеш^ы л  дру
гие. Белогвардеец Игнатьев указывал, что 
«первая организация, с которой я получил 
связь (через генерала Суворова), была ор
ганизация ге'нерала Геруа, занимавшегося 
переброской офицерства на Мурман, через 
Петрозаводск и чере'З Финляндию. Офицеры 
перебрасывались в распоряжение airnwH- 
ск,ого генерала, Пуля на счет английско

го правительства» (В. П г п а т ь е в «Неко
торые факты и итоги четырех .(ет граж
данской войны (1917— 1921 гг.)». Ч. 1-я, 
стр. 17. 1922.)

Приводимые факты подтв<фждают вывод, 
сделан'ный в «Крат1:ом курсе истории 
ВКП(б)», что уже в первой половине 
1918 года сложились две определенные 
силы, готовые поптя па свержепио совет
ской власти: ниосграниые империалисты 
Аитапты и контрреволюция внутри Роеситг.

Вместе с Англией и Францией активное 
участие в интервенции па Севере прини
мали п США,

27 мая 1918 года в Мурманск прибыл 
американский крейсер «Олимпия»,

1  июня на совещании у президепта 
Вильсопа было решено еообщпть ан1ГЛ1ИЙ- 
скому цослу в Вашингтоне о намерении 
правительства США послать в Мурманск 
войска, по только в том случае, если мар
шал Фош «сочтет ВОЗМОЖНЫМ выделить 
группу войск ИЗ американских эшелонов, 
направляющихся во Францию» («Foreiirn 
Relations», Т. II, стр. 484. Меморандум 
Лаисиита от 3 июля 1918 года).

3 июня Верховиъ1Й военный совет «со
юзников» в Париже поетановил высадить в 
Мурманске и ApxaнгeльcI^<^ десант амери
канских, английских, французских и 
итальянсичгх войск, а также не выводить 
чехословацких войск из Россия (там же, 
стр. 2 1 2 ).

14 июня ПТьПД отправил ноту Англии, 
Фран'ции и США с требованием очистить 
Мурман и советские т<фрнторпальные во
ды. В связи с этим ПКПД телеграфировал 
архангельско'му губиснолкому: «Мы потре
бовали ухода английс1 :их, французских и 
амери[;.анскпх судов из наших портов. Воз
можны враждебные де11ствпя англичан и 
^х союзников в связи с чехословацким 
Д0 1гженпем.

Надо быть готовым к отпору...» (цит. 
по сборнику Архаптельского тгстпарта «Ок
тябрьская революция и гпаждапская война 
на С/евере» Л» 4 за 1927 год, стр. 277).

Инструктируя американского консула в 
Архангельске Кола, Фрэнсис предписал ем.у 
в ответе на ноту ПКПД указать, что воен
ные корабли Атгганты необходимы им яко
бы для охраны торговых грузов от герман
ец их по'дводньтх лщок («Foreign Relations». 
Т. И, стр. 503. Телеграмма от 26 июня 
191Я года).

В Мурманске, особенно в течение ию
н я —  июля 1918 года, продолжали выса
живаться иностранные войска. 17 ;!юня в 
Мурмаиок прибыл^ на крейсере «Аттеитив» 
сам генерал Пуль. Любопытные данньге со
общает в своих в0 С'П0миа1а 1Г]Гях английский 
генерал Мейнард, назначенный в июне 
1918 года «командующим э'ь'сиедицпонны- 
ми силами 'В Мурманском районе», о том,
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Пароход с первым эшелоном английских интервентов подходит к пригтани в Архангельске. 
1918 год. My;?eii революции ССОР.

как Пуль 1о5 ращал.ся с гон'РфааО'М Звст^инце- 
выи ‘ п капптажвг 2-го ранга Весслаго".

«Отно'ш€1иие Пуля « Звети'нцову и В-еео- 
лаго Д'оставляло нам, тю'вопрп'бывиптм, болъ- 
икн! раз.в лечен IK'... Он обращался с нлм1г, 
как vinpeKTop школы йог бы об раниться го 
свом и  старганми учентжа'МИ. Давая им по
нять, что 0 Ш1 должны соона^вать '."'зото от- 
веггственность я аействовать для блага ihko- 
л ы, 1»и тй\г Hio люи'е*» застак-тт тгх П1»с'п,'т1 ать 
так, чтобы д('нствия, тт'реалрнняттле нмн. 
не М'О'ГЛГ итти щразре'з 'С, eiro заранее об- 
TwaiH'H'brMir планалт» (М а у п а г d «Tlic 
Murmansk Venture», стр. 3 8 ^

В планы Антанты вхаднл не тольк(> 
заш ат Мурманска, по п А|рха1нтельска. В 
Арханге.чьок етдс задолго до при-бытия ик- 
тервенто!в ст^1калнсь нредстаБтгтолн бело- 
гвартеискнх органггзаннй, прошткавппте ту
да пр'Н С01ТСЙСТВНН англниско!! контрраз- 
вед!;н в Пстрофаце п пгге’М по1слТ’1ТЛ-е.ш1я 
на службу в 'с01ветскне войС'Ка п учреж
дения.

По рвидетельству Игнатьева, через Во
логду шла поро.броска белогварюйскнх офп- 
нершв в расп,0|ряже:нне л'нглнйско'го офп- 
цсра Томсона, имеотнега тесный контакт с 
атгглигаско'й шос'пей (пО'Д имением Томсона 
действовал капитан 2-то ранга Чаплин). 
Агентами Аптанты в Архангельске- были 
так.жо состоявшие 'на советской службе 
К01мандующлй войсками бывший полковпи!:

 ̂ Н. И. Звсптнцев в апреле 1918 года 
был ;̂ 'твержлен Троцким в качестБО воеп- 
иого руковолптеля на Мурманс.

 ̂ Г. М. Веселаго был правой рукой 
Юрьева п фактичесшм организатором л 
влохновитолем контрреволюционного пере
ворота на Мурмане.

Потапов 1г '1>'П1мапду]ошпй флотом бывший 
адмирал Внкорст.

25 июня Мурмапгк'ий согет получил те- 
лрграшу за подп1гсыо Л(мгппа, в которой 
был ДЛН1 анализ пачаппгеГгся па Севере нн- 
Тч̂ рпенни̂ и: «Англ'ш'рсггий Д'С'сант не дажет 
рассматривать^’я иначе, как враждебный 
npoTHiB Реснублпк’и. Его прямая н-ель —  
пронти на ■соеди’иг'нпе с чсхословпкамп и, 
в случа'О удачи, с японцами, чтобы нп- 
зверг!1уть рабочо-кп('^т1>янскуто власть и 
установить диктатуру буржуазии. Нами 
ттродписаио выдвинуть для оопропы Мур- 
^taлcкoй желсз!Т'|')й дп1роги о-т вторжеиия па- 
(■’млыпгков необходимые воГимса...» (пит. по 
лгуртплу «Kan-o.Tn-MypManfMinn край^> 
К2 10— и  за 1927 год. стр. 11).

Раз’ясняя характ̂ 'р советской тюлитикп, 
Летмпг указывал >во imi-'мя iif'pfTOBopO'B по 
п̂ ямо'му проводу с Мурм:п!'-'м:ом в тгюпе 
1 91S года;

«Если нам до сгтх пор неуго‘!ио понять 
Гонетскую П0ЛИТ1ГКУ, рав}и> впажл̂ 'бчую 
англичанам и пемнам, то пе!гяйте. иа себя...

С англичанами мы будем воевать, если 
онн будут продг»-л71:;1ть свото по 'ч тп кт  гра-
п^ожа...» (см. «Прлвду» П-п 2 ! |1)евоаля
193п года. пм. такж{> ЦАОР, фонд 130,
д. 228. л. 28).

Ире д а те л ь с т; а я п о л ит и ь' а руд; о;мг д irro л е й 
Myr'.faiici;or-o сонета привела "в ко'цю т:пп- 
нов к п<1лному разрьгпу с нонтральпой со
ветской властт.то и переходу их на сто'ро- 
ну инострапттых HMnopira дистон.

2 июля Юрьев был он’явлен врагом’ на
рода за переход его на  cTopoiry англо- 
франиузг.кнх имп'срналистов.

В начале июля англичане захватили 
Еемь. 3 июля отряд войск интервентов ра
зогнал местпый Гeв^^т п расстрелял тре-х 
членов 'кемского иснол1;ома. Англичане/чув-
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r;n!fwj;i,Tii Г!'оя в Коми полгшми
Г!!>1 ои I м;;:г,1ачги аи'глиискпй 

ПОЛЬ'О';!!!'!' .layiriiHli'Oil. A l! !J I! ‘]aiie задор- 
;калл i l l ' i i : i i vi x" , ; oi { ,  иа которых бы- 
л|[ 1Ь);)1ЯГ1Л аи1'лп1ь-к-||с и царские флаги. 
Г> Ьл'л:!!, II 1)aii;nLiai:iiie орумвалт
гсрГ|С.!;()-(чи1|!а!1К1И' отг-.'глы, пр!;.11у;кла1!1п!ю 
MCCT'ifO'e Hai'0'.'ичпи' м̂оороцольи'о» г.етуплть 
Ti атгглиГк'кую армию (ло (тюоиости о собы
тиях в Ьл'.М'Т гм. п <Л1:!ИРстп}г\ Архапгсль- 
1‘М;го coKv'Ta» от 2 1 июля .19]8 тола).

Л'олсгаи^я Арх;’нтол!им,’ого говота, побы
вав СГ|К'Т;:П(' июля г, VliV.'A, установил;!, 
что ипт<'р'и<м1ты приневолили спстсматиио- 
.Ci;oc ikVmtiic bitx ипгтроеииыл
людгй и уи!!чтои:;’ли 1!сс говртек'ио орга- 
цпзац!П1 . «]1 а :к'М".;5иой ло̂ усге ар'ссто'вы- 
валггсь вг{> бе.ч 1|1‘!;люч(М1ИЯ члены же-ло: -̂ 
иолоро:!пмлх 1;-омит<‘Тов, стоявипю иа плат- 
формо CoiiCTOKoii ■власти. Сп^гтема тсррорп- 
зпроваиия раб|>чих дарит по всей окуииири- 
1:а;п1 0 Й ЗОИ*'» (см. «Иапсстия Архаиголъ- 
окчм'о совота» от 24 июля 1918 года). 
Коша ук'.па'ниая делегация охала о'братио, 
то на С-оловеикпх осгровах обнаружила 
англ'инскке войска: отряд мпрс.кой пехоты 
п баталыл! сухопутных войск.

Г) оаг1Н)й 'ИЛ своих речей В. ТТ. Леишт 
roBi:>p::r.i h'd и0'В0;|,у п;>1’.еа'!'и.ия и1итс1[®елто'В 
на MypMaifc:

«Враги CDHOTCKoii 1’оссии окружают нас 
тесггым ж.еле:>иым кмлыггпг. ВысО'КЮ .'Р.гз- 
}MT,aH)H(eeiCH знамя (Р'Уеекой 'CO'UHaaibnoH ipc- 
В0'ЛК)!Г!![ НС .дает hĉ xHjH м<‘.:1:11уиа!р'птиьгм 
11мне.р'палисга1м, и ои̂ и пллпллг ,войной па 
Советскую власть, лга власть рабочих н 
кре^стьян.

Вы помп]1тс, топариии!, как с начале 
роволюнии французы и ан:лича]№ Ш' пере
ставали твердить, что оии «союзишпг» 
■СЕободной России. II кот ньше эти «союз- 
Н1ТКИ» сказал 1гсь. Путем обмана п лжи они 
заняли 5!урман, затем взяли Тгемь и на
чали расстреливать на]них товарищей, со
йотских paooTHifKOB» (В. П. Л е н и н .  
Соч. Т. Х\И1, стр. 169.)

Говоря о начавшейся интервониии, Ленин 
]то'Дчерк'нт>ал, что в!лстуилеиие интервентов 
aia Сетор{' находилось в тесной связи с вы- 
етуплен.пем и в других районах; «Мурман 
на севере, чехо-словаштй фронт на восто
ке, Туркестан, Бак'у и Астрахань иа юго- 
Бостоке—  мы видим, что почти все звент.я 
кольца, скованного антло-франпузскпм им- 
]и'риал!гзм<1м, соедиионы между собой» 
(В. И. Л о п н и .  Соч. Т. XXIII, стр. 156).

17 июля государственный донартамепт 
США выпустиа момораиаум, в i:oTopoiM ли- 
домерио ул'вержмал', что еаииствеппой за
конной ue'.ibio. д.ля осулцест1';лен:1Я которой 
могут быть нри'менены ам1?рика]Гскио и 
«союзн1И''№скио.» 'войска ка.к г.о Владиво
стоке, га.к п, в Мурман'е-к'с- плн Apxanj'oai.-

f-ке, являотся яко'оы «охрана военн^ых 
складов, кото.]>ые Bno^Tei^cTBirH мотут при
годиться русским войс'1;ам» («Forei.icn Re- 
lolions». Т. 11, стр. 287— 290. См. такжо 
Грэнс «Америкаис];ая авантюра в Слгб-и- 
ри», стр. 6 — 10. 1932).

Анта1гга иомьинляла о скор<ейшем1 за:х1?а- 
те Архангельска.

Будущп!’! глава белогвардейского прад!и- 
т('льства— «Верховного управления С<>вер- 
ной областью» — ■ «соцнаЛ'Ист» Ч.айковс.киП 
рлгделся в кош№ пюля б Архантельскс с 
]!Р1'дстав1ггелями Антапты, 1;оторые дч)во- 
рили ему о блггзости аееаита.

За несколько дней до переворота д? Ар
хангельск приехал член ЦК партии эсеров 
Лихач, пршшппий участие в споданпи бе- 
л ОГВ ар'дой с кого п р а̂ в п те л ьств а . Порего в о ры 
с представителями Аптанты вели н Ар'Хаи- 
гельске также эсеры Маслов п Додусе^пео 
(см. «Обвинительно<^ за'каючение по делу 
правых эсеров», стр. 73 п 75. 1922).

25 июля послы Антанты спепгно вые
хали нз Вологдг>т и отправилп'сь в А'рхан- 
гельск. Утром 2  августа там 'был произве
дем бологвардейский переворот. 'Вслед за- 
те.м конррро'волюционноо дравительстп^ 
«пригласило» долгождаппых «союзников», 
находившихся неггодалеку от Архангельска 
на воопяых кораблях (31 июля антлича- 
'Иамлг была занята Онега).

Фрэнсис указывает, что «аптиболыпе- 
'вистский переворот произошел за четыре 
часа до прибытия этих войск. Генерал 
Нуль запроеил правительство в Архаагголь- 
'ске: вы разрешаете паж вьгсадаться?
Больнгевистс'кое дравительство согласно ин
струкциям из Москвы дол дат о было ока
зать сонроти'вление десанту. Ответ же но- 
вото правительства был тако!!: «Высажи- 
вайп'сь быстрее» ( F r a n c i s  «Russia from 
t!ie American Embassy», стр. 264— 265. 
1931).

Hano рка^зать, что все морогарнятия мест- 
noii советской .власти: об’явленн'ая моби
лизация, работа по укреплению архаяггель- 
ского района, установка бата:рей на остро
ве Мудьюге, ожидавшееся прибытие под
креплений из JiCHTpa вви'дс отрядов, ору
дий, мин и т. д.—  все это было n.'iBecTHO 
игггерБент;«м в результате предательства 
ставл{'нни'КОв ТроЦ'Кого —  военных спецна- 
ли'стов IToTa.HoiBa, Викорста п др.

В воззвании к. трудящимся массам 
Франции, Ан'Глии, Америки, Италии и Япо
нии, опублилговапном за подписью предсе
дателя Совпарк.ома В. И. Ульянова 
(Ленина), ГО)ВОРИЛО'СЬ:

«Англо-француэокие бандиты уже рас- 
стр('ливают советских работни'ков на за- 
хвачеи'ной ими Мурмалюкой железной до
роге. Па Урале они уничтожают рабочие 
coiBiOTbi, расстроливают дгх 'П)радс.тавителей 
рукам'и чехослювацких «(трядов, содоржн-
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ПЫХ 'ва :ДРЛ1ьги ф|р;1!гиуя(‘когэ 'iiaipoaa, т>ук|>- 
водцмых ф'ра]1 Ц:у»1:1;:11М1[ 'Офпце'рам'п. По ири- 
казу 15-aiiinix правительств, о}]!! ■отрозьгпают 
рус'склй иароа от хлеба, дабы щрин'уа'шъ 
рабочих II ];р€'1‘ть}гн иакмшуть на себя за- 
тавэ потлю naipii .̂cKiifi и лои'доагамй шгр- 
жп. Tenepeiniree открытое нашаденте фрап- 
ко-английокого капитала на раадчпх Рос- 
€1Ш заво'ршает толь'ко уже в о с е л ь м о- 
с я ц е в  вжчншую и-о д з о it п у ю борь
бу тт.ротггв Гоа№ТС!,’(Н! РО'СС.П'И...» («Из'не- 
стпя» 162 от 1 августа 1918 года).

2

2 августа 1918 года .в Архангельске 
было образовано белогварлейскос прави
тельство —  «Верховное у 11равл<':1пн‘ север
ной областью». В состав этого правитель
ства входили главным обра:юм эсеры во 
главе с II. В. Чайковским. Актнвно под- 
де рж гг в а ли бем о гв aip.fcii с кюо п-ра.в п тел ь ст о 
такхо местные кадеты п меньшсвпкн. Одна 
«старый соглал-демок.рат» откровенно пи
сал в газете «Северный луч» о свж'М же- 
ланп'Я глубо.1.'о и ii:cr;pcnHo поблагодарить 
ащгличшн за то, чт-о «с их прпходом каж
дый из пас яснее и отчетливее почувство
вал прежде всего себя русским...» (цнт. по 
сборнику «Ппте.рвеипня па севере в доку
ментах», етр. 41. 1933).

Первым делом это правительство отме
нило декреты советской власти. Антличаие

занялись здесь открытым разооем п коло
ниальным грабежом. За время своего гос
подства инте.рвбнты вывезли через север
ные iroipTbi на миллионы рубле!! золотом 
различного рода сырья и товаров: леса, 
льна, смолы, марга.п'цевой ;руды др.

Интервенты захватили в своп руки весь 
северный флот, за^мсиилп русские команды 
иностранными. Англичанами были захва
чены крейсер «Аск|)Л1>д», ледо1:олы <;Свя- 
тогор» и «Ми1кула Селяпи'пович», несколь
ко мшпо'иосцев, посыльных судов и свыше 
десяти тральщиков.

7 августа 1918 года французский офи
цер Доноп был назначен военным губерна
тором Архангельска. Доноп установил цен
зуру даже для правительственных изданий.

При проведеагии на Севере «финансо1вой 
Р('формы» ан'гличане захватилт! в свои ру
ки также и финансы.

По требованию нргтервсито.в па Севере 
были введены воепно-полевыс сулы. На
чалось преслеюванис коммунистов и всех 
заподозренных в сочувствии советской 
власти. Генерал Пуль в своем письме к 
Чайковскому от 13 сентября предлагал ему 
срочно провести в законодательном поряд- 
ivc решоние о включении в соетав особого 
суда, кроме офицеров белой армии, также 
трел членов— представителей а игл ийской, 
французской и американской армий.

Фактичес'кн в руках интервентов пахо- 
дились и места заключения на Севере. Так 
нанрпмер воеиный губернатор Архаигеаь-
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лагере, соидаппом английскими оккупаптами. Северный

Музей революции СССР.

(мса Даноп пре.ттгсал пачалыпгку архатг- 
rc.'ibCKoii тюрьмы но освобождать ии од'ного 
закл1оч€'И'1Юго без приказа за его подписью.

Тюрьмы С т 'р а  вавсегда остались в па
м я т и  Т'РУДЯЩПХСЯ.

Од!ги и:, за1К-люченпых рассказывает о 
споем пребывании па острове Мудьюте, 'па- 
зваП'Пом «островом смерти»: «Никаких кра
сок пе хватит ^)писать то, что делалось на 
ЭТО.М ост]К1 ве... Однажды ночью б барак, 
где находилось 700 арестованных, ворвал
ся конвои. Конвойникп заГфали Георгия 
Нван«:ва, прецсе.'дателя Шенсурското стад
ного исполкома, и Лохова, рабочего Бал- 
TnikKorO' заво'да. Их повели на северную 
оконечносдь острова и по дороге три раза 
устраивали тгспенировку расстрела. Затем 
обоих посадили в земляпои пО'Греб, залп- 
тын Bovioii, и продержали шесть ■суток.

На «острове амерти» была организована 
«медицииокая по'мощь», но таким образам, 
что в лазаретчз. в тсч'мкче одной ночи 18 
челивек отморозили себе поти. Масса аре
стованных умирала. Умирающих заставля
ли самих рыть себе могилы, что они, есте
ственно, не могли делать. Поэтому трупы 
умернтх от т^г.чгп, тпфа и пстотцспил сва
ливали в ров» (пит. но «Нравде» от 2 1  

февраля 1935 года).
В «Записках заключеппото» П. Расска

зова приводятся примеры того, что творили 
интервенты и белогвардейцы па Севере.

По данным, приводимым авторов, толь
ко за год, с августа 1918 года по сен

тябрь 1919 года, через одну лишь архан
гельскую губер*искую тюрьму прошло огл- 
ло Ю̂ /̂о всего населения, нриблизительно 
30 тысяч человек. 11з них около 4 тысяч 
было расстреляно, свыше 300 • чел01вск 
умерло от голода, более 600 —  сослано на 
като'ргу. Указанные факты вполне под
тверждают слова автора запггсо'К, что ин
тервенты «своей зверской расправой с ра
бочими н крестьянами покрыли себя позо
ром, равного к’ото'рому не знает совре;меп- 
иая 1ГСТ0РПЯ...» (сборник «Иитсрвепцпя на 
советском севере., 1918— 1920 г.г.», стр. 
17. Архапгельск. 1939).

Кома.]гдовав1шнй белогвардейскпми вой
сками на Севере генерал Марушевсктп! вы
нужден был лриз![ать, что англичане, ок
купировав С^^вер, держали себя там так, 
«'л'ак будто они нах<|дилпсь в завоеванной, 
а вовсе не в дружествениоГ! стране...» 
(1). В. М а р  у ш е в с к и й «Белые в Ар
хангельске», стр. 157. 1930).

Д.1Я ус:илс}1 ия C'Boei'i дн.ктатурьт шгтер- 
вепты выдвинули: в начале 1919 г. на 
пост главнокомандующего вооружоннымн 
сила.ми северного фронта другого .сБоего 
ставлеи.нлк.а —  геп'срала Миллера, тесно 
С'вязаниото с Колчаком. Однако са.м Миллер 
признавал, что фактичеоки комаидованне 
1и)11сками белых в Север1Гой облаетн и их 
снабженпе целиком находились в руках 
английского командования.
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Допрос военнопленного красноармейца английскими пнтерпснта.мн. 1918— 1919 годы.
Л1уа(М1 pci!o.ii(»HHU СССР.

П1>0'дпрн1няв и1гтерве>нцин> та  Се;вер, ан
гличане гвс.рда .ре-шили лровссти в жизнь 
свои планы сосдннвппя сеиерт.'ой н 'восточ
ной кчттрреволюцш!. 30 ноября 1918 года 
апглп1'1Скому лр'С'дставнтелю в Архангель
ске было С0'0'бщ<!1Г0 , что а^пглийскюо lipaiBiH- 
m ibc i’Bo наморено продолжать заснимать 
Мурманск и Архангельск так жо, как н 
продолжать спбнрокую экспедннню.

Для 0 Сун1<;Ствлен'Ия свопх целей пмтср- 
вонты послали па Север значитсльное ко
личество своих войск: а.нглнчан, францу
зов, ам1 'рнкаи1!,1'в, канадцев, итальяпцев, 
сербов, чехосл1овако1в я  др.

Но английским официальным данным, 
па, Север прибыло:

б р и т а н с к и х  с о ю з  И' ы х 
Офицеров 2 491 5G2

■ Солдат 26 485 12 902

28 976 13 464

В с е г о  42 440

(ц'ит. по кипте п. М н II д а «Английская 
инФсрввнция и С('В{'Р'ная контрреволюция», 
стр. 1G1. 1 9 3 1 ) .

По,мимо посылки войск интервенты ор- 
гапи:}С'вали на С1'вернон Двине специаль
ную реч'иую флотилию, ка.к из захвачен
ных ими судов, так и слепиально при- 
слаиных из Англии. Тут были кадалерокпе 
лодки, мониторы, быстроходные катсра- 
йстребители, гид1>оа:^роиланы и др.

Веао1гвардс1ккие фарми,р11ваи:ия иа Севе
ре был'ц полностью нодчи.иеиы K-OMaiHUOiBa- 
нню интервеагтов.

Начиная с 1918 года английские импе- 
риалгсты при.и^кили и«1мало усилий для 
того, чтибдл liOiucHb также и Финлянаию в 
oopwy с Счмк'Ч'ской Рсссиен. Но ука;?ан;ию 
генерала Мейнарда, был, ланри'М('р, орга
низован саюциальнь!!! каре-льокцй батальо'И 
для борьбы с болыиевик-ами.

В апреле 1919 года бе.тофшм1Ы, провоз
гласившие бредовый лозунг о «великой 
Финляндии», нредпринили при поддержке 
а'Нгло-французс1Ш'х импсрпали’стов поход на 
Олонец ц Петрозаводск.

Во В1)емя нлступле^ияя генерала Юдени
ча на Петротрад оеонью 1919 года, геиорал 
Ma.pynieB'Cii’nii ездил слециальиу из Архан
гельска 'В Гольсии'гфо'рс для нереговорв с 
бывшим uapciaiM ген<-ралом, 1сомаи'дующим 
бе л о ф и.н с к и м и в̂ я'1 ска m’i г М а П'И'е р П ' ii мом. 
Колчак н Юденич в<'ли переиис1;у с Ман- 
иергеймо'м о i-oi',местном иапааепип русских 
и финских белог!вард1м'1 цев на- Нег^тград.

24 октября 1919 года аи1гли11ская кю.н- 
сервапшная газета «Таймс», выстунав1ная 
€ иост'оян'ны'ми на,пад1;ами на Советскую 
Роеигю, поместила передовицу о необходн- 
мосги нападения Финлянди:и па Советскую 
Росслю. Ле1шгн гов^>рил по этому поводу: 
«я caiM читал эту п{‘редов1гау, —  которая 
умоляет, приказывает Финляндии, тре1оует: 
помогите Юденичу, на (вас смотрит весь
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МНР, вы «иаоете своо'оду, цивилаадишо, 
к.ульгуру во BiM'M Miipo— ицнте против 
5 о>лы1н*ии:К.о!!. Э'го го1»рила Англия Фи,и- 
лянции, Аш\:иия, у Koruiwii вся Финляндия 
в кармане, ]сор()рая в долгу, как в ]нелку, 
,!;(яорая по c'mwt пикиуть, потому ч'го ода 
111' uMi'v'i’ по;! Англии на нйкхтю хЛ'(ч1а...» 
/И. И. Л о н  и ж (л>ч. Г. XXV, стр. 53).

Одна i:о болос тртеньад круги фтиляи'Д- 
<ч;ой Г)ур;1:уазни понимали, что €о;]€П.'кая 
Г1лч;ия НС yijwHuH'T li .̂iaiiHi-'MMiK'Tii Фин
ляндии, в то время как Гк’логвардсйские 
генералы и Антаига являются «е врагами, 
лгн.и (|Г)'ясИ}К.''1Ч;я то, что. Ht> еМ'̂ 'Я прямо 
пт1;а»ать Анга.нте, Ф;!нляилия оттягииала, 
iu,.;uia, lUUTuUi ногы до тех П'Ор, пока Юле- 
siii4 , К-олчак и Дсник.и'и ш) был.н ра'здав- 
леиы.

4

На С{'В‘'‘рл-1)м фронте бор[»ба вслась в ое- 
-л'ониом на трех .па.пра«Л'С1!И'1'х; и.а мурмаи- 
ск(й[, Яо.'леднотзчю'.кнс.м (Волотда —  Архаи- 
!''елы‘к) и ■ce'i';eipOfimincK43'M (Котлас— 'Вят:^а). 
К olthii И) 18 тола белЫ'М удало'сь ироави- 
!^угьея на мурмаиско'м ь'аира.влснни на 
-iU кил'о'метро!  ̂ к ки'у от CupoJiH, ио па,- 
дравл-епню ]; Мчгм’.’сясы'й горе. Па архан
гельском и ei‘'B‘epuai:.'UH'OKOM шифалиениях 
ф!>ок,т ирохотил в ■oeiiioB.HOtM Ч'ерез ’С.м'дую- 
iui:e uyiiKTbL: Чо1:усво (на poiiû  Онеач)}, 
станция Оиозорская —  €р*(',ль-Мсхроны- 
i'h-ая— }>ерезнцче.к (на рете Ваге), 
Тулгас (иа Oiwirrioii Двине) и 4cj>c3 Тру- 
фанЮ'ВО' (на реко Пи'и^те).

Л<,'нии II Сталин уд€лял'я «ольпгое в е и - 
маии{  ̂ ceiH'pHO'iy (|)<роиту. 8  августа 1918 
года Ле-ни̂ н иаЛ'Оя:'ил сло!у](*!цую резолю
цию на тексте домалной записки руково- 
Д1! гелей северного фронта, где содержа.тся 
пер{'че1нь военного снаря;]н'ии'я и боенгрша- 
cf>B для нуямД фронта: «Н-эмецлеиН'О дать 
ц.;югHMfttv се1чгтия же OTnpaii'HTB из Мо- 
ciiBbi; дать mi:«c тотчас inieuia шести гене
ралов (бывшЕх), is а.д(1>еса) и 12 офицеров 
гсппггаба (оывипгх), отпечаюпшх за точное 
и ак!:урат11ое вьгиолиение irmi'o прик'а'.'м, 
n'l î.Myn'pe.iirB, что 'булут расстрмяггы за са- 
Г>!)та;к. о<сли ;ie исиолняг» («Правда» от 
23 фО'Враля 1938 года).

(''разу ;i:o после з.тнятия Архаптельска 
;пи’Л!гчан;> питали иаступл-сшие яа котла!С- 
ек’О'М нанравлепии.

Л(М[нн, придавая огромное .linaHeinre за
шито Кот.таеа, предлагаа организовать ее 
}>о что бы то 1ГИ 'Стало, пк’лшьзокав для 
sT'iii целл так’же и а.тлгацию Сем. его теле- 
I'pa.MMv от 12 а'вгуста 1918 года. Соч. 
Т. XXIX, стр. 492).

Вскоре но1СЛ'0 занятия Архангельска 
Ленин потребовал тоиользо-вать для борь
бы с Ш1 тс1рве!ггамл и бе.логварД'СЙцам?И1 на-
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ходившие С Я в Вологде два авиоотряда, В 
ciiO'CM разговоре mt К“лефопу с нр(!дсгави- 
телями 1 ’ен;!оеч1ео'1;ета Ле:1;и'и указы-вал: «К 
Архаительеиу u''.wiu:i'a аигл1пк:кан эскадра. 
Северу у1 рая:а'.уг ин'геррл'и'ция!. Нельзя ли 
поелат!) сами.к’гы, eiMn наш фло'Г и бере
говая оборола не iiuryT ничего сделать?»

В связи с отсу 1\:гвнеи а.->рсар{>мов Ленин 
указал, что Apxaiiic.M>ci:.oii г\бсрлил есть 
Д<'РС'В11И и поля, которые можно жстюльз.о- 
в.ат!> как апридримы (см. 1и>дри(;нес в сбор- 
лике «Пять Лет стра!ггел1я'тва л Г|ир1.бы 
волдушното флота», стр. 28. 1926, а так- 
:-ке статью Н. В о л к о в а  «а'еннн—  
Сталия и авиация» в «Нсгорике-марксистс» 
Лз 1 за 1939 гид, стр. GO).

1>ол!)Шая1 роль в борьбо с И1гге-рвента:мгт 
п бслогварде11>'амп на Севере лрин1адлс;кала 
Се1Н‘родт>и!ИскоГ1 л Оне;кской фЛ(>ти.тиям.

С.еверодв'1гн'С1глл флотилия помешала шз>- 
тсрвентам пподвииуч'ься к Котласу. ^'спел1- 
но былл игсП'К!ьз'!'г.аны буисирныс парохо
ды, больньую рол'  ̂ по !юору:кен1!]о ко1 'орых 
'Сыграли моряки CeB'Oii'-'Horo флота, а  также 
тлм‘ланн,ыо сюла моряки-балтийцы. Воль- 
лгуло piKib по <«ргализаиин первых отрядов 
Красной Армии :ia северном фрон^пе, в 
часч’ности по соолалию ('еверодвииской 
флотилии, еьгграл obiiBiuniii заме('гитель 
преаселателя Архангельского совета Павллл 
Ви'ио'градов. Он т\\\() в бсфьбе с илтсрвен- 
тами на севе.родвил'ском фронте 8  сентября 
1918 гада.

В годы ]Т>аждапской вонны' северный 
фронт не являлся основным фронтом, одна
ко в связи с планами 1гнтервентов соеди- 
!И1Т'ься с Колчаком в северовосточиом на
правлении .9T0 T фронт лриобрел важлое 
зиаченне. Пеобходимо было приостановить 
лродвижение противника, ламеревавшегося 
соединиться с силами Колчака, наступав- 
Hiero с Урала, чтобы двииугься затем на 
Москву.

24 декабря 1918 гола колчаковская ар
мия заняла Пермь. ЦК партпи и Лепяп 
командировали па востолпыи фронт пар- 
тиСшо-следствснную ксйгиссию в составе 
товаршцей Сталпла и Дзержинского. Бла
годаря их быепрой п рошителыгой деятель
ности удал01сь добиться перелома ла фронте 
3-й армии (см. подр(н'нее «UcropmiccKnH 
журнал» Л 2 12 за 1939 !ч>л, статью С о
фи н о в а  «Сталин п Дзержлн'скпй та 
восточном фронте»). Товарищ Сталия во 
время пребывания проездом в Вологде, а  
за'юм во время пренилваиля в Вятке встре
чался с пррдстав1пелям1и командошигия Се
верного флота я Архаягсльского губясша- 
кома я дал им це.шй ряд директив по ор
ганизация наступления в севе^родвшюком 
лалравлешгя, а также по о<ргаяи'Зацяя 
транслорта ж ена(жецяя армч1 п севсрлого 
фронта.
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Ч.'йчт Лрханг-елЕ,|'1:ого губпсполкада Олу- 
imii (’ооотал Вятклг, чт» <н[ «з.аручпл- 
с,я мандатом TOijaimuu'ii Дзррл^дшскчло и 
(!тал1ша iia орглткалпио траислортд» п 
что «благодаря iipireyrcTBiiio в 'Вят];<‘ 
('тали'иа п Длержткмгого, ...получш в м  
110lM)XO;i;iIMO-('...» (слр. 00 ЭТ-ОМ в К.ИИ[>6 в . р. 
Ф о р 1г п а. <;('(ч;'!>р1!Ы'0 парторганизации 
в траждаиеК'О]"! в^ойне», стр. 52. кщш- 
гелгх'к. 193!)).

В яикаре 1919 года 6 -я Красная армия 
по-лу'пгла 1:р!ш;аз оттос’Н.'иь противника, 
о1К'р1П)у1отш'го по Т'С'ЮП'ПЮ рек: niiiHwa,
'кзС 'Н !,. П<‘ЧОра,  и В030бН(М',11ТЬ <тктпвпью
де1'ь'тиля В арха/пгсл веком лаправлеппи.

В 1>езулт.тато вс-ех этих моропрпятт! 
Кра1С.!гая Арм!ия иесмш'ря на ЗВ-граа'успый 
мороз заняла 25 января 1919 года Illoii- 
курск. Здрсь ноторнолп поражс'ннс и отсту
пили в нан 1гк€ ам<'рикаи(“'кн<’ в-опска. Крас
ная Армия захватила 15 орудий и боль- 
тноо коли'Н'сп'во вос'дгиого 0 н'аряжен1гя и 
продовольствия.

iB ('гистад? 6 -й 'Кра'Сно.й apiMnif, flpTairnso- 
!5а!гнО'й в сентябре 1918 года, 'входило 
больиюе колич '̂'СТ1Во пит'р'роких и других 
рабочих, а такжо моряк-ов-балтийЦ'Св, по- 
сла1!гны.х .Те:11ины!м и Сталиным на север
ный фрО'Нт для укрепления рядо.в Красной 
Армии.

Огром!ну10 роль сыграли тажлге местнтлс 
Формирования и партизанскпе отряды. 
Местные парторганизации отправили на 
(bpoiHT зиа.чит<'льиую и л^^шую часть 'Сво
их членов. Так например па ссвер'одв'ин- 
с:к-он губерис1;ой парт1;0 'нфере'нипи ъ ядгваре 
1919 года представитель Усть-Сысольского 
уезда доложи'л, что в уезде была ергани- 
зова1на и отправлена на фронт од!на ком
мун ггстггческ а я рота II что на слгену ей 
готовится В14>рая.

В марте 1919 года Онежский уездный 
i:oMiTO!T 'постановил: «Иемсдлеппо присту
пить к организации парш за 11са:ото отряда 
и выделить итри челопека организаторами 
отряда».

^В мае 1919 года Каргопольокий у ком 
РКП(б) вынес постановление о мобилиза
ции на фронт одной пятой членов РК'И(б) 
п сочувствующих.

Мобнлизацдгя 'производилась 'не только 
для северного фронта, но и для воегоч- 
Н'ОГО, ЮЖН'ОГО и других фр:гито.в. Тд.к на
пример Сухончм;ий комитет РКИ(б) ноета- 
нонил мобнлизоват!^ 35Vo партийной и 

1 2 о/о комсомольской ерганизаций на борь
бу цр':)тцв Колчака.

Характерное заявле^иио подал, например, 
крсстьян1гн Аничкин:

«Я, 1Гнжеиоднпсавнип"1сл, член с.-х. КО'М- 
муны «Прогресс» С(1Мон Вае. Аинч1;и'1Г, 
учитывая серьезное пололсение на фроштах 
Фед<'ра-|пт1уной Советской Республики ц ли- 
шиБшись своего одинствепно'го сына, уби

того на СевернО'М фрепто, хочу  за.менп.п» 
его на iI)poi;re. Пдгтояпипг проту нартшо 
коммунистов бол!.]иегл1 ков прпН'Ять меи)1 \>, 
члеи1,1 иа1)тии или 1;!1ллек-'!';:и сочувст!;у]о- 

1ЦИХ и отправнгь меня па фродм» (В.
Ф е р и и. Пит. работа, 'тр. 7-i).

(Ь|ДоГ)т>1 х iip!iMi-pi)ii можно было бы ппи- 
весги десятки ц сотни.

Болыную ,ро1ь в борьбе- за власть Coiv.- 
тов на Севе{н' сыграли партийные oprauii- 
запни, нахо 1 !!г>п[и>еся в подпоп.е. Подгылг.- 
ные болыиег41!1!‘ТС.кие грудгпы сунп'ствовали 
в разных рай^'нах Архан:'ельс'!;а enie 
ц<' 1 9 1 8  года. В я)гваре 1 9 1 9  гоаа О'ИИ об'- 
едннились п был избран партийный ка- 
митс-т. Была орган'цзована подпольная ти- 
п:)граф!1я, выпуск'.ались н р О 'К л а м а п и и .

В соо'бни'нщц военпо-судебгхого огделС'НИЯ 
пггаба командующего русскими воо1ружон- 
ными силами Ссв'е'рной ебласти (24 ию
ня 1919 года) приводились следующие дан
ные об а])хан1 ел)>ской подпольной органи
зации. Указанная организация имела m iii  
комитет, конопиративные квартиры, вела 
агитацию в пользу советской власти, на
ходилась в сношениях е Красней ApMneil 
и готови.да организацию в Архангельске во- 
оружендгого выступления. Охранке благо
даря цровок’аторам удалоеь, однаке, рас
крыть эту подпольную оргаипгзацню. Де
сять человек были расстреляны, а трое 
приговорены к д^аторжным работам.

Весной 1919 года Антанта пре(дпри11м ла 
свой первый лоход против С-еветс]:ой 'рес
публики, причем осдюаная роль нредиазиа- 
чалась в это время Колчаку. Товарищ 
Сгали'Н указывал, что этот поход был ком
бинированным, 'ибо он пре дно латал со'вме- 
CTiHte 'паиадение не только Колчажа, Дши- 
кн'на, Польши и Юденича, по п 'смешан
ных англо-русских отря,дов в Архангельске 
л Ту:рке стане.

Англичане сделали все для того, чдч)бы 
помочь Колчаку соединиться е армией 'шь 
тервеш'ов ц белогвардейцев на Севере. В 
сво<‘М выступ:!е:п1И в парламенте 29 шоля 
1919 года 4<'рчилль заявил, что «'С со
гласия ц одоо1« п 1!я кабинета и нрави.тель- 
ства II действуя ria осно15ации точн'ЫХ ука
заний генерального штаба, мы были гото
вы протянуть 1>уку З'Дмиралу Колчаку, что
бы помочь ему добраться то севера, сое- 
дп11пться с местными русскилт военными 
силами и, выяснив сун^ествопавшсе поло- 
Ж('пие в<']Ц{'й, всячес1;'Г сО'Денство!?ать ус
пешному окс.:!ча;1ию .в,-его продпрпят'згя» 
(В. Ч е р ч и л л ь  «Миро.вой кризис», стр. 
1G2. М. 1932).

Одна.ко планы интервентов были разру-
П Ю Н 'Ы .

Большую роль в этом сыграло разложе
ние в 'Войсках И'нтер15ент0'в и белогвардей
цев. Па сторону Красной Армии переходи
ли по только целые части белой армии, но
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41 апглиГгскис, фра1пгу;имик', ам<'р1гка'!к‘к 1№ 
II другие (олдаты. Сам 4<‘рч:илль и щм'и- 
руо'.мии вьмио р-еч!1 иршшал, чп) «за в̂ тх̂ мя 
Л0Л1Х11'(г з;м:лк)М('И11Я на иооС'Ролпи',
срми солдат НС раз вспыхивали !5олнс-
1!П5[».

Еще 'В ноябре .1918 гола сшта'гы одно
го из aNH'pii'ii'ancKiiK полков !иачал^[ бра
таться с uoiinaoi>ir 159-Г!) .полка Краепоц 
Ар>гпн. ]>о шромя обмена газ<.'там1[ ir njinn- 
рч)сал1 !Г а.\к’р!1 каицы заявляли: «Хиронт боль- 
HiCBin; —  мой T'o:i:o бч.);1ып 1.'вик». Ксман- 
доваипо 1шгсрвеигских bojlciv поспсянмо 
замсчшть э'К1Т пили, другой частью.

1 1  Д'С,ка5р|Я 1 *Л8  годл В1Ппы\1гуло (во -̂ 
сташю в Арчапг '̂л^о.гщроаском гжтку. По
пытка восставших захватить в ооадах  
оруялю {жоичилась, одпако, неудачен. При 
помощи акглиГюкнх н амсрнканскнх войск, 
подворгнгих восставших обстролу тгз ттул€- 
мстов н бомбо'мето'в, нолк. был разоружен. 
Часть восстарлпнх была расстрс'ляна.

В я'Н'варо 1919 года и а станции Кан
далакша, Мурма'нскон жсл{'зпон до'раги, 
взбупт»вааи€ь солдаты 1ГпостраН|НЫх окк.у- 
пацншных BoiiGK. В начале февраля ан
глийские с^гдаты подожгли склад с бос-и- 
ными ма^териалам.и в Мурманеке. В марле 
ам«р1п;анскпо со.тдаты огказалчгсъ 'высту
пить 113 Архангельс^ка на фронт (ло'дробн'Се 
см. в статье Г. F е й х б с р г а и Р. О л ь- 
ш п «Разложснпо о'ккупациоп'ных войск 
Антанты в годы 1'раждапскон бойны 
(1918— 1920)» в «Пст'орнческо'М журна

ле» Xi 9 за 1939 го1т). Одтеврелиенво на 
Мурмане французские артпллори;сты отка- 
залксь обстреливать Красную Аршю. Ука
занная част 1> была затем полностью аре
стована.

Генерал МоГгиард привел 'в своих мему
арах МП о-го 41 ГС ленные примеры восстаний 
ср.сди солдат аккупацнонных отрядов п от
казов вести бо-рьбу с Крас'ноп Армией.

Меи'нард вынужден был np^niaTb, что 
большевистская пронаганда в рядах белой 
армии стала широ'ко' распространяться л 
подрывать в солдатах волю к; борьбе, что 
по-пытки открыть больБгетзн'стских лрО'На- 
гатгднстов ока^залггсь тн1,егнымн.

Еще в конце мар'та 1919 гола пачаль- 
ini.u оп{''р'ат'ив11ой чаети анл'лнйското ге- 
нераль";10'Го штаба Рэ.лклиф подал в воен
ное MiiHircTopcTBO докладную заппоку ло 
i!f>npO'Cy -о иеобход1гмостп екерсйнгей э.вакуа- 
Д'ип английских войск ввиду пачавгаегоея 
сроди них разлюженггя (См. Army. The 
Evaicnation of North llussia, 1919, стр. 
25— 26. Лолдон. 1920). Чо.рчилль у.казы- 
вает, что в марш 1919 года вое'ииый ка- 
-бн!гет ренгил Э'вап.'.упровать Архангельск, л 
Мурманск' до гтаступлрнля »имы. 30 апре
ля 0 0  ЭТО1 был по'ставлен в ]1'3 ;;естность 
Колчак (ом. по|Дроо11ео у В. Ч е р ч и л л я.

Цит. соч., стр. 161). Не вполпо «уютпо>'  ̂
чувстж>ва;1т  себя П11гервелты на севере! 
В котю  июля 1919 гола аитлийское лра- 
lunvabcTuo О'фиц'иальт)' заяглыи о полной 
зР)акуацпи Ccix'piiou ооллсти.

R июле 1919 го-да [ьлчалО'Сь восстание 
в J-M Г^г.ерпом 1И'лку. Восетанне ; т  бы
ло иол.1е1р:кано месгным населенпем. Вос- 
сташипм удалось захватить и разоружить 
в Чекуеве ттаб  полка и занять город Он('- 
гу. Полк в нолиом с )̂ста'вр влился в состав 
Красной Армии. Почти о.^повременно лроп- 
з(чпла 'i;iK"a:e .попытка в.ч'стапия в олпой 
из рот б-!'о Северно-го п »лка. Восста.внпга 
улалось часл'ично нерейти на сгоро'ну 
Красной Армии.

Па мурма.н&);ои направлеипп в конце 
1919 го»да один батальон 1-то Северного 
полка та 1ч'же перешел на сгоро'ну Краспюй 
Армии, переби,в предварительно своих офи- 
нерС'В.

Генерал Миллер  ̂ одном из своих воз
званий вынулслеи был признать, что «яд 
большев1И'стского разложения проннк в умы 
нашей армии, и она, неп од креп ленная ты 
лом, по'геряла свою 'сгойкость, оставляя по
зиции без ВСЯ1КОГО' натиска со стороны 
большевиков. Начались мятежи, части ста
ли переходить к проти'вннку» (цит. по 
сборнику «Пнтервепция на севере ъ -доку
ментах», стр. 84).

Английские рабочие в свою очередь у 
себя в стране неодиокраБно выступали с 
требоваапгем прекращения интервенции во- 
общо и, в 'частяостаг, на Севере. Лепил под- 
че<рк!нул в своей речи перед слу]нателями 
Свердловского упиверслтета, отправляв
шимися на фр01нт (24 октября 1919 года): 
«На Северно'м фронте, где наступление е&> 
Мурманск о'бещаао неприятелю особенно 
большие выгоды, где давно уже были со
браны англичанами громадные и велико- 
леино вооруженные силы, где нам, при 
огсутствии продовольствия U снарялсения, 
было нгимоверно трудно бороться,— там, 
казалось бы, у империалистоБ Англии и 
Франции должны были быть блестящие 
перспективы. П как раз там оказалось, что 
все нйсгуплеиие не.нр]1ятеля рухнуло окон
чательно. Англичанам пришлось вьгеезтв 
назад свои войска, и мы теперь видим пол
ное подтверждение того, что английские ра
бочие войны с Росспей не хотят п что 
даже тепер!,, когда в Англии далеко ел№ 
пет {ЭВОЛЮЦИОННОЙ борьбы, они способны 
0 1;аз1>1 вать такое влия'нне на свое прави
тельство хищников и грабителей, что за
ставляют ето убрать войска нз России. 
Этот фронт, который был особенно опас- 
дгым, потому что неприятель находился там 
в наиболее выгодных условиях, имея мор
скую дорогу, они вынуждены были сдать. 
Там остаются ничтожные силы русских
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ао-логЕарденцов, которые не пмсгот ш чти 
никакого значения» (В. И. Л с ir и и. Соч. 
Т. XXIV, стр. 495).

В связи 'С разложонно'м срелг войск пн- 
Т('рв€ито15 п бсмогварлеицс,!? и разгромом 
первого II второго похо.Ю!? Airrairru англи- 
ча.не, так я̂ е как и другие интервенты, 
при'ияли <1 К0 11чаи'льнА€ репюшш об эиа- 
к.уацпп своих воГгсг. с Севера.

Перед своим уходом англичане сделали 
попытку нереити в коитрпастулление, да
бы 'ПОМОЧЬ этим белой ар^ии. Успехи ин
тервентов и белых в августе и сентябре 
1919 года пмели, однако, лишь чисто 

местное значение, все их по'пытки перей
ти в решительное настуиленпе окончились 
неудачей.

27 сентября 1919 года англнчане поспе
шили покинуть Архангельск, а 12 октя
бря —  Мурма>!гс1К, неоадря на то что 5е- 
логвардрйпы буквально умолял'П цнте!рвен- 
тов notBipcM&HUTb с аБа1куацпей.

Пер<'д своИ'М уходом интервеиты поста- 
рал'И'СЬ как можно больше вывезти из 
архангельского порта. АнглиПсл^ое комап- 
до'ваиие врлве.зло Bice имеющееся имушест- 
Ео,— • П|рн'зиавалоеь в оди'М из белО'Гвар- 
дейоких военные обзоров за neipByio лнхю- 
вину октября 1919 года. Чем'о иелмя было 
выв.езт11, англ1Еча!1ами было уничтожено.

«В связп с уходом английских войск 
положение в крае становится чрезвычайно 
серьезным. Правительство не пользуется 
нж аким доверием, воорул:енной силы 
почти не осталось» (сборпггк «ПоСлЛеднпе 
дн'П кол'чаковп];нны», стр. 101 за 1926 
год).

В начале февраля 1920 года б-я Крас
ная армия перешла в ренгительпое н а т 'п -  
ленш'. Одновременно восстал 3-й Северный 
полк белых, открьгвгний 8  февраля участок 
фронта советским в-ойска:м. 6 -й и 7-й Се- 
Еор-нью прлк!п вместе с артнлл'ррией нере- 
агли на сторону Красной Армии.

Восстания начались также среди бело
гвардейских частей мурманского фронта. 
21 февраля части 15-4-го полка Красной 
Армии освободили Арха1пгельск. В 20-х ™- 
слах началось во'сстание рабочих в тылу у 
белых —  в Мурманске и Сороке. Белогвар- 
дейокая военщина во главе с генералом 
Миллером бежала на ледоколе «Мини'н» из 
Архангельска. Красная Армия захватила 
несколько танков, сотня автомобилей, сада-

Д1.Т воонного снаряжетгия и продовольствия 
и т. д.

Возвратясь из Совертгой России, по'лкш- 
Н!!к Шервуд Келли писал на страницах 
«Дейли ;жсиресс», что архангельское нра- 
гительетво существовало только благодаря 
п о д д е р ж к е  со стороны иностранных шты
ков (W. C o a l e s  «Armed intrrveiilion in 
Russia, 1918— 1922», стр. 28. Лондон. 
1935).

И  марта части Красной Армии В(‘тунилп 
в Мурманск’. Север был осво'бож’.ден от 
иностранной ичт'рвенции и контрреволю
ции...

То^варнгц Сталин писал, что период ин
тервенции, период гражданской войны, 
когда английские капиталисты оккупиро
вали север России, район Архангельска п 
Мурма.на, когда английские, американские, 
японские и французские 1;аииталисты ок- 
куни1ровали Сибирь и юг России, был пе- 
ри(хдом «величайшей проверки силы и 
устойчивости партии ^ко^ммуниетов в ши
роких массах рабочих и крестьян. П что 
:ке? Разве не известно, что в результате 
гражданской войны оккупанты были вы- 
буюшепы вон из России, а контрреволю- 
H H O H H f . ie  генералы были перобиты Красной 
армией. Вот тут-то и оказалось, что судь
бы войны рен]аются, в н о с л о д н < ' ‘М счете, не 
техникой, которой обильно снабжали Кол
чака и Деникина врати СССР, а правиль
ной политикой, сочувствием и поддержкой 
миллионных масс населения. Случайно ли, 
что партия большевиков оказалась тогда 
победительницей? Конечно, не случайно» 
(И. С т а л и и  «Вопросы леяппшзма», стр. 
177. 10-е изд).

^^лыневистскля партия, как указывает 
«Кратк-ип курс псто'рии ВКП(б)», под
няла рабочих и крестьян Советской Рос
сии—  в том числе тг на C^-wpc —  и а о т е -  
ч е с т в о н и у ю вюйну трО'Тив ивостран- 
PM.fx захватчиков и буржуазно-помещичьей 
бслогвардейщины.

В р<'зультатб Советской республике-и ее 
Красной Армии удалось разбить всех став
ленников Антанты, отбить иностранную 
вое.нную интервенцию и изгнать ее войска 
из пределов Советской страны.

С окончанием гражданской войны Совет
ский Сег.<'р стал форпостом социализма на 
берегах Гзелого моря и Лс1довитого океана.

Северные граиинт.г бдигельно охраняют
ся Красной Армией и Северньга Красным 
Военно-Морским Флотом —  детищами ве
ликого советского народа, руководимого 
товарищем Сталиным.
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к. Ющак

АНГЛИЯ II ЯПОНИЯ НА ДАЛЬНЕ)! ВОСТОКЕ

Первая попытка Англии установить 
торговые U политические B;iaii.\fooinomt'nii5i 
с Kirrai'M относится к концу XVI вока. 
В 1596 голу апгл1ик‘кая королева Елиза
вета отправила в Китай три корабля под 
рукозодстком куидов Гтпарда Аллеке и 
Томаса Бро'М'фильла. Эта экспедиция, имев
шая при себе письмо aiimnircKoii корол&вы 
к китайскому императору, пролала 
без вести.

Когда европ^!Йды втюрвые появились в 
Китае, ИА1 сначала было разрсиимш торго
вать во всех портах страны. Однако за- 
.чватничеС'Кая политика европеГгских заво&- 
ватсл^м"! в Индии, на Ф11лип1пинах, в Пндо- 
нозип и других ■странах, а такж« произи'ол, 
граш'Ж и насилия ииозе'миев над местным 
населением привели к тому, что в сере-дине 
XV11I века лраиительство Китая ограничи
ло сферу торговли с иностранцами только 
Кантоно'И. В 1755 голу императорским 
указом Кантон был утвержден сдинствеп- 
ИЫ'М городом, где разрешалась торговля 
с иностранцами.

К началу XVill века почти вся торговотя 
европе1кких стран с Китаем оказалась в 
руках англпй'СКО'Ц Ост-Пндской компании, 
которая начала свою |(еятслъпасть в Кан
тоне в 1704 году. Со стороны Китая моно-

2гольны.\[ правом на торговлю с Ост-Пнд
ской компанией пользовалась купеческая 
корпорация, называвшаяся «Кохонг».

Вначале посредником в торговле высту
пал только 1 китайский купец, а затем 
число их возросло до 14. За право мопо- 
].'ольпой торговли купеческая корпорация 
«Кохоиг» платила ежегодно китайскому 
правительству по 250 тысяч долларов —  
сумма по ТО.М временам огромная. Кнтай- 
скпо купцы, входившие в «Кохопт», сами 
устанавливали цены па чай, шолк и дру
гие тс'вары; они жо назначали цену то
варам, привозимым из-за границы. «Ко
хонг» был целиком ответственен ш}1>ед 
китайской администрацией за поведение 
иностранных купцов.

Главное место среди товаров, ввозпмьгх 
английскими купцами в Китай, занимали 
тогда иео'Чишеиный хлопок, ткани п опиум.

Опиум ввозился в Кантон из Венгалпи 
и Беха.ра в огромном количестве, и вго 
употребление гибельно отражалось на здо
ровье китайского народа.

Несмотря на многочисленные запреты со 
стороны К и та й с-ких властей опиум —  этот 
сильнейший разрушительный! яа —  широ
ким потоком притекал в страну чер€з ло- 
‘средс;]'1к> апглдп'кких купцов.

Ввоз опиума не только подрывал здо- 
ровьо нарола, но и пагубно отражался на 
фанаисовом положеши страны, вызывая 
утечку серебра заграницу.
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«До 1830 г., пока торгопыл весы по
стоянно гклоня.'пи'ь и П(1Л1,зу ];i!Tau.iU'B,—  
писал Маркс,—  шел пепрорыкиын ввоз в 
liirniif ссрсбра 113 Индии, Британнп и Сп- 
eaiiHLMiHbix Штатов. Но с 1833 г. п в 
осо'бепностп с 1840 г. иыво:! соробра n.i 
Епта51 г. Ип.шю принял так 1и; ра:)меры', 
что он стал гро;ипт> Исбеснон н.хпп'рии 
истощением. Этим и вы:*иаиы были сфо- 
гнс декреты императора против то.ртовли 
опиумом, Ш'влс^тиие. за собою еще бол(>е 
сильное- сопротивление ого м1 'рам» 
(Iv. М а р к с  II Ф. Э н г е л ь с .  Гобр. соч. 
Т. IX, стр. 312).

Торговля опиумом была далт.’о не едни- 
ственнои причигой резкого обо'стрения 
взаимоотношений между Англией и Китаем 
в 3U-X годах П1 )шлого века. В первой 
иоловинС' XIX !Bei;a Англия лереживала 
период исключительно быстрого' развития 
капитализма, последо'вашиего за промыш- 
ленпым пере-ворот'ом в конце XVIII века.

Быстрое развитие капитализма б Аитлпи 
привело к. раситреиию английской 'замор- 
С1;|>й торговли. За  п('риод 1807— 1811 го
дов Англия экспортировала в Китай това
ров иа су.мму около 1  миллиона фунтов 
стерлингов. В начало XIX века экспорт 
английских товаров в Китай равнялся 
английскому эксперту в Бритапстгую Ии- 
JIHO, 'В то вре^гя к.ак в иач'але XVIII эека 
Индия подкупала английских товаров в 
двадцать раз больше чем Китай. (А . S а г- 
ц’ 0 п t «Aii^^o-Chinese Соштегсс and Dip
lomacy», p. 49. Ox.foT(l. 1907).

Важиепшими стат1,ями ляглппского вы- 
p. n;i>a в Ivirran в начале XIX BO-i:a, кроме 
<)пиума, былн ше]>с'гяиЫ'е л  •хлопчатобу- 
м;1лпгью TKaiL’;r, хлопок-сырец, свинец, же
лезо и олово. Из Китая jiMnoiyrjipoiBa.icji 
чай, н10Л1::-С1)1 р<'Ц и некоторые сорта хлО'П- 
ч а то 5у м а ж.иы х тк.апе i i.

Торговля с Китаем приносила большие 
барыпиу английским ь'упнам и правителд- 
ст1',у (с 1815 года е:к(тодиая прибыль рав
нялась 1  миллиону фунтов стерлингов); 
в 1833 году доходы английск'ото правител]-,- 
стза от торговли кита1"1 скпм чаем достига
ли V /-1 миллнон.а фунтов стерлингов —  
сумма по тем временам огромная.

В 20-х годах XIX nei;a роль Ост-Иидск'сй 
компании в торговле с Кита('м постепенна» 
падает за счет увеличения роли купит;, 
но входивших в эту монополистическую 
организацию. Об этом сви.детельствуюг 
следующие цифры торговото оборота с Ки
таем за 1833— 1834 т. (в амернванеких 
долларах): оощне ооороты английской тор- 
ГО.В.ЛИ в Каптодге— 44 300 тысяч. Из пих 
ка долю Ост-Индской к'омпани'и —  12 300 
тысяч, ш  ДОЛЮ частных —  32 -мпл- 
л и » ц а .

В этих ус,то1!иях модюполия Ост-Инд
ской компании не тол!л;о ие спо'собство- 
вала расширению английской торговли 
с Китаем, но и служила известной поме
хой. В силу этих причнп правительство 
Англии лик 1̂ пдировало в 1834 голу моно- 
]|0лию Ост-И1гдской компании, что повлек
ло за собой усиление англшЪ'К’ого дтроник- 
новення Б Китай, Теперь лпглийские 
ь'.упиы уже не довольс1Д5овались торговлей 
в оаном толых'о Кантоне: они требот.али 
открытия всех китайских портов.

«Ввоз англ и ii (м; их х л о! i ч а доб у .м,аж иы х 
тканей.—  писал Маркс.— -и —  в неболь
ших размерах —  английских шерстяных 
матердтй, который прежде был ничтожен, 
быстро поднялся с 1833 г., когда
моно'нолня торговли с Китаем п('решла от 
Ост-Пндской ко-мпании к частн1лм торгов
цам, и в гораздо больших размерах 
с 1840 г., когда другие страны, н в осо
бенности напга с'грана, также стали при
нимать участие в торговле е К-нтаем. Ввоз 
ииюстранн'ой машуфактуры имел такое же 
влияние на китайскую промышленность, 
какое он прежде оказал на промьпплеп- 
иость Малой Азии. Персии и Индии. В Ки
тае прядильщики и ткачи сильно постра
дали от этой иностранной к'оикуренции, и 
это вызвало соответствуюшее потряссии;' 
во всей с/гране» (К. М а р к с  и Ф. Э н 
г е л ь с .  Собр. соч. Т. IX. стр. 312).

Кптай пытался оказать еопротив.дение 
иритязапням аиглий'скпх зах^ватчиков. 
Тогда Англия, воеиользовавшись реп1ением 
китайского правительства о занре]цении 
ввоза оииума. начала в 1839 году войну 
против Китая. Война 1839 гола не была, 
1:онечно, случапноетью:; Англия лавно' го
товилась к ней. Об этом, в частности, 
свидетельствует ппструкция английского 
нремыф-минпстра Пальмерстона уполномо- 
чсиииму британского правительства в Кан
тоне лорду Пэпиру. В этой инструкции 
говорилось, между прочим, о необходимо
сти произвести разведку берегов Китая па 
случай войны. Таким образол!. запрещение 
глггапскими властями ввоза опиума было 
лишь поводо'м для нападения Англии на 
беззащитный Китай.

При по'мопш своего флота англичане 
добились легкой 1тобеды над безоружными 
1;итайцамн и принудили их подписать в 
1842 году та 1й называемый Нанкинский 
договор. Значение этого дотовора в иетории 
Китая исключительно вели1;о. Нанкинский 
договор положил начало целой серии 
перавпоправных договоров, навязанных анг
лийскими и другими захватчиками Китаю. 
Он дюслужил исходны’м пунктом: для эко
номического закабаления и раздела Китая 
па сферы влияния между круттнетжпими 
каииталистическими го-сударствами мира.
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Паикингкпи догпБпр опфы.т для ияостраи- 
иои торговли корты; Кантон. Амой. Фуч
жоу, ПпнГю и lUaii.xiiii. Бт.тпг \1гта1Ю'[!Л(Ч1ы 
o’iCHb н1П1чПС иошлпиы на- ииостраинью 
ьи'.ары, иричел! иерсгмо-тр пошлин мот 
!!р(11[Л1иаиты’5г только с (“огласия Англии. 
Г('ч самым KiiTaii потерял ci’.iiio таможен
ную нгзаяисимость. Англия полутала 
rair/K'i' Го1п;оиг ii 21 миллион долларов 
i.oHTimdyuTi [[.

Г) IS-K^ голу го1’то;м('|Г1> до.'ткгнитольное 
^гмгланимяи'», по кги'орому аиглнчан(ч а 
;а Н1ГМИ и прочие шпктранцы стали ]]оль- 
.■.||!',аться лра[;о'М ai.’CTfppiiropHanbHocTH. 
flpaiu) 11яноол1л[гего благопрнитсгионання 
а 1!Томат!гческн раснрос1т>аня;ло па псе 
етраны те> нреиму1дества, которые иредо- 
стаплялиеь lunaeM какой-либо одной стра
не. Англия, таким образом, пробила в ки 
тайской стене, брепгь, куда устремились и 
другие страны. Вс!;орс договоры, аналотич- 
ньн'- Ианш тскому. были закл'гочены Кп- 
гае\[ с I ’lilA . Францией, Illiseimeu, Порве- 
гиен н другими государствами.

1Г0СЛС' отк.рытия 5 г.а;кптшиих портов 
1! ! 84:> году иностранцы добились у lu!- 
тая так ислн/л'-аемых ];(жцесс1'й. где- они 
;килп, устраивали пмады товаров. 1фом1>ь 
1н:'е[1ные иреапр11'ягпя, конторы и банки. 
Г) Кантоне такой а[!гло-фр<тнду'эской кон- 
иессп̂ й является- район Шамыня. в 
Амое — остро15 Гулансу. В Тяньцзине одно 
врр.мя было дс/ 10 отдельных коиЦ'ессип, 
i5 Ха'Нько<у —  5 л т. д. Эш колцвеся-п 
управлялись CBonMii са'бстаенны-ми мупи- 
ииналитетамп. выбираемыми пз числа 
яно̂ странц'сн. Концессии имели свой суд, 
нолицню. вои'с!:;!, налогов),!Й аппарат, т. е. 
п|!ст;:таплял1[ государства в государстве. 
лКисуипи' на территории концессий ино
странны п к'итайс]:ие ноддаиные пе пла
тили Китаю налогов.

В niai'xa'' г’гчше-.'-'.-пей спапала г,ла1'ели 
тол[>!.(> а1!гличане-. Затем зк'сь возникли 
амертмн'м.’аи и фра!!цу?,̂ кая ]:опце('син. 
Г> 1SG?> голу аигл11Йская и ам̂ игкаи- 

■̂ !̂ГH'̂ Ч•И'!Г СЛИЛИ,.'ь, лбра.зова.в Та'К 
;i;: и,!п,п мгдй мечму!:аго-.:ный сеттлшент. 
Г) 1853 году адесь )Г]);1л:ивало 200— 300 
иностранце!’ и 500 китайцев. Чсрел год 
чи1‘ло ь'итаГик'н возро(‘ло до 20 тысяч. 
Торговые оборот!,1 111аихаГ;с1;огп порта 
М!г;ке. oi/vTpo возрастали. Р>1!оз и Шанхай 
li 18-1-J roiy сосгаилял 8 тг.н'яч тени, с 
1852 году —  78 Т1>;сяч, в 1855 году —  
157 тьн'яч ЮНН. 131>гвоз в 18 !() году—- 
7 миллионов долларов, в 1853 году —  
23 миллиона долларов. Так было ноло;кепо 
начало обширным английским, пнгерссам 
в Китае.

После заключения Нанкинского дотовора 
и открытия новых 'Нортов для ипо'Страп- 
пой торговли нажим калпталистичсских

держав, и прежде» всего Англии, на Китай 
iio только пе оглаб('Л. но и значительно 
усилился.

Англия требовала дальнейших эконом.и- 
чес1:их и политических уступок от Китая. 
Не ир''крапь‘1лся н 15Воз глгнума. С 1840 
П(> 1858 год 1п;оз опиума в lurran ув('ли- 
чился на 300"''о по сраткмппо с года,ми, 
np('TmecT!'ii)iai;nniM!r первой ounyMHcii 
i;oHHt'. Норьба китслЪ'К'-.^ю нрашггельства 
с ввозом оииума С1пи;а 1 и>слу:;1:пла предло
гом, !.1Я BTOpHHIlOi 'О на 1ьадепня Англин на 
]>итай в 185Г) году. На лют раз войну 
KiiraFO об’яштла но только Англия, по и 
Фраиц!1я. Вторая опиумная война (185G—  
1860) сопровождалась песлыхапны^ми жо- 
стс.'!:о1‘тями со сторо\(ы антлийскнх колоип- 
заторов. Маркс писал: «В этой бойпа
лиглинская солдатчина совершала ужаса- 
юшнс жестокости исключи гель'но ралг 

'забавы; ее страсти не 0 'свян[ал р('лиг])оз- 
пглй фанатизм, пе обостряла ненависть 
против ]га.тменного завое-вателя, .не вызы
вало упорное со'протпвление г(>роического 
врага. Наснлованио жепшин, насаживание, 
детей па штьпп!, сжигание люгей целыми 
Дгревнямн —  tjiairrbi, ;!а.регист1)проваппы<' 
не мандаршымн. а бритапс;л!ми же ((фн- 
Ц!'рами. —  соьершались то)-да лсключ1[- 
телыто ради распутпото озорсп’А» 
(К. М а р к с и Ф. Э и г<’ л ь с. Собо. соч. 
Т. XI. Ч. 1-я, стр. 239).т

Английские и французские колоипзато- 
рьт проникли в Северный Китай, взяли б 
18G0 году столицу страны —  Некин —  
U разграбили ее. В результате второй 
опиумной 1:оГп1ы Аигл1!я и Франция полу
т о н  новую контрибуцию с Кптая в 
12 миллионов золотых рублей. По Тянь- 
цзинск'ому дого,всфу, К!1тай вынужден был 
]:p;Mocraiu!Tb англичанам п другим право 
oBiiOihiiini'o. про;к-ивапия. торговой и про- 
мь’нменнггй деятельности на всей терри- 
'li p̂iiH Китая. Китайское правительство 
по.;: вердило ;-и:стер,р1ггориалъноо «право» 
)льктраипев п раз|)1‘!пнл(> свободу 'иатига- 
UMii ал 1 л;;й|'1;нх кораблей по ро];о Янцзы. 
Тем c;iMi,:'M ;1 пгличан(> получили дисгуп к 
:и;1'п;1оатаци:[ оогатсйшп го par.o}ia ]1 итая. 
Тя!1 ьц:л1 псь'(!Й д '̂говор узаконил так’л;о 
■тирг<;1;,[|0  C'iiiivMOM п |гп;рь:,1 для ипо- 
c iрапной т'цм'ог.лн попьп' 1) П:.'РТ1Г,. в том 
ЧГ,с;[е. П Т5;П!Л1,ЛНН. О тех нор Тяиьцзин на-
1-.:'Лли' с Гон1;опг(/м. п 1 Наиха('м стал о'нло- 
том 1;.>лониального грабежа и закабалення 
Кптая англ[1Йскими и французскими капн- 
талистами.

(■>0— 80-е годы бьыц периодом пеобы- 
naiiiu) быстрого распгирения ]:олонпальных 
Бладет 1Й Англин. «Для А]1 глпп,—  писал 
Ленин,— период громадного' ус]гления ко
лониальных захватов приходится на 
1860— 1880 годы II очень значительного
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В и д  иностраы нон к он ц есги и  в Ш а н х а е .

ва  двадца-шлетио X IX  века»
(В. И. . le i iH H .  Соч. Т. X IX , стр. 133).

Уеияени'в •пулитяческото влияния 
Ллглпй в Китае в 60— 80-х го'Дах не со
провождалось, однак'о, бы'стры'м ростом 
а н гд и II с 1{ ой торгов л и.

Начиная с 1876 года пе только ы& на- 
блюда^^тся увеличения англшгской тор
говли е Еитае\г, но имеет ж сто  некоторое 
ее сокращение. Причиной тому был фео
дальный гнет и разорение широких масс 
Китая Б результата иеиомерных налогов и 
поборо-в со стор'оны а-1чньгх чиновников 
манчжурской династии. От1{осит€лъиое же 
увеличение английской торговли но срав
нению с предыдущим иерирдом (1834 —  
1864 годы) об’я'сняется не ростом поку
пательной 'способности населения Кита-я, 
а территориальным: расширением жно- 
страниой торговля в результате открьггия 
новых портов и областей Китая. Не уди
вительно, что английский бур;к.уазньш 
исследователь А. Сарджевт прихшит к 
сле1 'у10ще>гу выводу; «С точк.и зрения 
удовлетворения насущных потребностей 
масс, мы Б 1884 году так дллекн от 
завоевания китайского рынка, как и в 
1834 году» (А. S a r ? ; e T i t  «Ап^]о-СМ- 
nese Comnierc'6 and Diplofflacy», p. 224. 
Oxford. 1907).

Низкая покупательная €посо(5ность разо
ряемого китайского крестьянства ставила 
почти непреодолимые п|репя1тствия для 
дальнежпего увеличения иностраппой тор

говли с Китаем. Эти¥ отчасти О 'б ’ л с я я е т с я  

постоянное стр(^я,1 енже- английских капи
талистов к непрерывному расширению 
тсрриториалыгой сферы иностранной тор
говли в Китае Еуте.у открытие новых 
портов и 01бластей.

О том, какими насильств{‘нными мето
дами английские капиталисты добивались 
Э'!'их усту'пок, свидетельствует следующ.ев 
донесение в Лопдои ассоциации британских 
предпринимателей в Шанхае: «Давление 
должно постоянно ПРИМ.С‘НЯТЬСЯ по отно- 
jueuHE) к Китаю, если мы хотим достиг
нуть каких-либо резу.льтат&Б в области 
расширения иностранной торговли и инте- 
pecOfB. Как бы мы ни старались скрыть 
это, наше положение в Китае было созда
но наснлиам — ■ голой физилеокой силон,—  
ж всякая трезвая политика, направленная 
на поддержанио и улучшение этого поло
жения, должна попрежпему основываться 
на насилзги в т  пли иных его фор
мах: скрытой или ярко выраж^йгной»
(А. M i c l i i e  «The Enslisbmen in China». 
Vol. TI, p. 321. New-York. 1900).

Если в Китае Англия проводила поли
тику, основанную на открытом насилии, 
го в отнотиении Лиопии, в'ступившей & 
70-х годах на путь быстрого каиитали- 
стического развития, она придерживалась 
иной политики, ,в особенности начиная с 
80-х годов. Англичане предоставляли Япо
нии крупные займы, принимали непосред- 
ственно^  ̂ участие б организации ее про-
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мьгшленноспг ir создании отасльных отрас
лей государственного аппарата.

Опасаясь солерничестка царской Poccinr 
на. Ближнем н Дальнем Востоке, Англия 
ужо в тот период имела в виду исполь
зовать совремек€М Японию пропш России. 
Этим огчасти и об’жняегся необычайно 
активно'б участие Аиглии в создании боо- 
рул{е-п11ых сил Японии.

Накануне русско-японской воины почти 
весь во-еино-лтирскоя флот Японии был по
строен па английских верфях. В своих 
мемуарах крупнейший государственный 
деятель Японии граф Окума сле'дующим 
образом характ<'рн: .̂овал роль Англии 
в создании японского воспно-морекого 
флота: «Мм мнагим обязаны иностранньж 
специалистам за организацию и последую- 
ще-9 разйитие нашего военного флота; 
осо'бепно мы должны быть Егрпзпательды 
л.нгл11&с1Ю'му правительству за предостав
ление им в распоряженж Японии большо
го iv(kTii4i:y‘TBa способных мо̂ раких офице
ров .в качестве преподавателей в Бо-епно- 
MtiipcJWM учплггщ-е в Ток'жх То, ч е м 
с й ч а 'С ip а о п о л а г а *0 т  я п о п с ц  ж й 
ф л о т, я в л я е т  f; я п р я м  ьг м р 
3 у л ь т  а т о м  п о м о щ и  ж о б у ч е- 
]1 п я  с о с т о р о- н ы  а н г л и й с м и х 
о фи ц<? ро в» (О с U m а «Hi'torv of the 
F ih y  J«ars», p. 198. Tokyo. 1907).

С наступленп^ем эпохи имп'ертли^ма 
на первый план ста.ти выдвш’аться 'вьтиоз

капи'тала, полупение К;0П1И.С*С'ИИ и созда- 
1 гн<) нр:с!мъгшл-см1 и0 с'г'и пл. месте.

Па.югпге экспорта английских хлопчатс- 
бумал:ных ткан-ей п пряжи в Китам в 90-х  
годах прошло'го века О'б’я'спйслч’я. пм<е̂ и;110 

тем, чт|) по мерс̂  п«|ре-ход'а ка:11птал‘из.\[а в 
свою послед ИТОН) стадию —  шшериали'зм —  
masifoe М'&его в английском экспорте ста
ли занимать но хлопчатобумажные ткаят^п, 
а  вывоз кап 1гталов, а:еяе'зно,ю*рол;н-ого ж 
фабричного оборуцоваппя и захват концег- 
спи с Китае в целях создания пр>;>иьиилс'!1 - 
нО'Сти п'а мосте.

Если в 1875 'ГОДУ Антлдя вмт^езла б 
Китай 35 тыся‘ч тонн чугуна и 'еталж, та 
в 1 9 0 0  году эта пиф.ра возросла до 77 'гы- 
сяч тсашг.

Что касается экспорта каппталов, т{; 
здесь ка'ртина еи^с более пок.азатсльна: Ки
таю бы.л*и навязаны в конЦ'? XIX века мпч)- 
гочпсленные каоальпые загЬуы па сотни 
М1Гллионо1в руб.тей. 'Вилпую 'роль в предо
ставлен пи инострашных займов играли 
аптлпйские банки и, в ча-с'пюсти, Шаи- 
хай-Гоп'копгс;кшг байк, оанавапнып г. 
1S67 гг>ту. Еаряду с этим раснгирялись 
п английские копдесспи п Китае (в Т япь-  
дзияе, Амое, Фу^гжоу, Ха.нькоу).

Тйм не мен€е в  поелеанегг четверти: 
XIX века Англия поетепепно теряет своп 
монопольные познипя в Ктгга© ]юд натис 
ROM Гюлее молотых капиталистических 
стран —  США и Германии.

Х ар ктер и зу я  этот процеС'С, Лепип пи
сал: «Неравномерность и скачкоо бра злость

.■ГЛГГ-
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в развнтпп ■от.и'льиы’х лрглприяпги, от- 
j<\ii.iiuix (rrp;i(Vieii upoMbnii.wuirocTir, от- 
ie.!i.iibix CTi);iii [ич’лкТеиаи.! up]! капитализ
ме. Сначала Aiir.iiiin гт-ала, рчшьпк^- лру- 
1 их, ка'ииталигпгчсской страной и, к  поло- 

\ iX  f;"i.’.a, сиоо^диун) Г'0)тн;лю , 
iii'K'T'Cu.wiia.ui на роль iuti'o
мира», ]ii).’TaBiiumi>i фаОри.катои ио 
стралы, K’l/nvpbi-e- дили^ш,! б ы т  fHa.o^KaTi, 
ес, в обмен, сырыми матсриаламзг. Но 
:! т  а М1Ч1;>11ол11Я Англии Yiitt' и ло'С.11'ди<'й 
4or;i('pTii XIX .1И'!;а была шмг^рзаиа, iu'm) 
р;;д jpvrirx  страи. •за1Ц1Гпы:»пи‘1, «ох-рашг- 
'к л ь н ы м л »  1И)1илп!К1 М!т, разн!!ли1:ь в  само- 
стоятсльиы'с каииталлстлчегкие государ- 
€тиа» (В. П. Л с н и н. Соч. Т. XIX, 
стр. 120).

Одна];о в ла^чале XX в̂ е.ка иапболо-© 
опасп]>1У кои'кургитом Англии .иа Дальнем 
Ио-'таК'С были ■еаЦ'С И1‘ США, а •сра1птт‘('лт.- 
л{) -отсталая в :-)'1М)11оми'Ч(чп;о.м отно]нен'ии 
дарск.,гя Ро'ссия. гд-е-, к ж  п и R ivu n iii, «мо- 
л'люлпл ио'сниой ■силы, 1Кч)'б’ятиой террито
рии 1тл,и особого удобства грабить лгн̂ ор1>д- 
UC.15, K'uTaii и л р. 'итча^ст)! восполняет, от
части ;;а\!(М1яет М0,и0П0'Лию с^п.вр^меллюго, 
ишдапиего фппаисотаго' к.аиптала» (В. И. 
Л с II п и. Сч;ч. Т. XIX, стр. 3 0 9 — 3 1 0 ) .

;В 1900 г(|,!у царская Россия п<Т(( п'рсд- 
Л'огом тто1:(авЛ'СН1Ш 6oiKC.Oipci:0':.-o восстания 
квола C1S0H во'йска. в Ма.ячжурию л не лро- 
лвляла ли мал<^шлртп- к̂’елалля' уйти оггу- 
:да. Eiue ран-ее. в 1898 пхту, IVc'Cira захва- 
т;!ла Пс1рт-Артур и Дальний зга Ля01л п -  
ci;i;M 111)луо''тра.ве.

Активиог-ть uapcicoii д.пл'.тпматии в Ко- 
рг:' и С'С̂ !Х'ртк>м Кптмр, постройка 1ЖЛгЛ и 
б Ы'" трь: if p.'i с т р у с с i: ff х !:а i; nra.f о b;i о ллм i л ii 
в liura'-'; (чглг:.и;;> обгк'три.ти взаим^.отИ':‘)Л1е- 
мля м-:'-;г!у ]’0',%чп'й с одной сторолы л 
\иглл:.'й л }1п1Ч1Ч'‘Й  С ДРУГСЙ.

.Ещл в 1880 г.'1ду аигличало состаг,- 
.:5тли ГчО'̂ /о .В'.'сх 1М'С','трали-ев, лро-кива^о- 
?!'!!х в 'b’nrai"'. а в 1899 гсду О'ии удес со- 
гт,:.!;ля'от т!1л:у1;> 32'*/о. Зато !ьм!|кфыгл!о 
I'f"' удсл!Л1!.;Г1 В'Гч' ]’ii:'Cini, Японии, Горма-

!:':гч!х :;лх!5атах на Дальд!'\г {Уи-тмцр 
U;'TMf:!\r столкнулся f другим ХППНГ!?.!'П'М — 
Я п о т к 'И .  вч'Торая бь1;тр'1 ирсв.р'1Т!1ла:’ь в 
лмиорпллп т!:--''С'‘!;\ 10 чтпану и то^к'' ггв;’- 
мплась к р>а\ватам на азиатском маторнко, 
в норвую •c'lcpoU) счот Китая. Яп'лт?т, 
та*: Kai: и iiap^'Kafi России, стречшась
; ;̂!'l'aTf- и Мап>г!;упп'И'. HibmiHt

т ела М'’чтала о .■•ui' BaT-' Саха имгл и 
Дальн'с.л!')! востока» (^Лктория В К П (б ) » ,  
с Гр. Г)2).

.1 1 сн:'.'11,:!уя лротивор:^чпя f̂■ê 'л:ily царской 
Р о стгп  и Я!гапшм”1 , Англия с'1т>емллась 
вт1>ав.пть ir '̂iMoaHiom в i^oihiy с. Россп'сй.

С. этой iKMi.ro в 1898 ro.iy aiiiMiniciafii 
MiiiirfrcTi) но .'тслам i>’oaoiiHii: Дида;?еф Чом-Пч-̂ о- 
леи оорятился к яиопс'кс'му послу /в Ло-н-

доло Като с продаоих'спи'с.м начать дарето- 
воры о ваключельил. anivn)-Biiwi!4'i:.0TH) сотова. 
Г)начал€ ;-mi li’C'jyC'i uBojn,! лтти очень «-едлел- 
ii'j, таи Uciio iici.'OT'.'pU'O ЧЛ0 /1Ы аиглиИсш гл  
правителветка и(‘1и,!со;м расценивали эко- 
.']й>'\!лче1‘1;ую в dO',•!:;!} ю „мощь тстдаши̂ й 
Японии.

О т пка [>1юш1ыч! > п гп п с-'кая  тгзоляцля 
Антли'и' п оГю'Стренло нр'-ьта.вор-ечий в '.кон
це XIX в>ока мо:'му АиглВ’(М1 и царской 
Го'ссщ'й в Средней Aasm, Китае и ва ])лл;к‘- 
НС’М Во.'Т'О'Ке за:‘та1?!1.тц англншл.'С'е нра'ви-
Т"ЛЬСТВО ПОТС'РС'ПИТЬСЯ с ЗаиЛЮЧГИ.П'СМ 
глп'ло-ялоиското' союза. Креме того сопср- 
Н1!чество Гормаггин и нлпряд:‘Лч.цью отн'.'-
НЮНИЯ с Ф1)а!П1!Н'Й ЯВЛЯЛ!!','!, СТЖ-СТСЛ!--
СТВОМ ТО>ГО, ЧТО Б новых условиях вамо- 
ц'золяпня Англи1ц стала л-б мысллма.

■В 1 9 0 2  гиду был заключен апгло-ялол- 
с:;1[й 'СОЮЗ. Этот союз обеснсчил Янолпн 
днпло:.[ат1гчпм>-ую и фнваисовую нодлсрж- 
ку Англии и уск-П']>ил ■ее лодготавл:у к, Bioii- 
И;', проч’и.в царской 1’014'iHH. .Пра!:лп':'ль;'Тво 
США также всячески пгсц'тр^клло Японию 
Vi войн<'' с Госсиен и флинансор^пйло' йчои- 
1К.В. Президент СИГА Тосаор Рузвельт в 
б-еседо с одним из иН'Очтраицых цослоа^
2-1 мая 1904  шла. u!i!in4i!o зая!!пл о «пп- 
леелтЮ'М д.ля илтере^сов других а'р^жав 
в'залмлгом пстребл1М1ни Л!!ух илцпл» («Di'C- 
Grosso Politik der KiirripaisclKMi Kabinotie».
B. XIX. Berlin. 1 9 2 5 ) .

В феврале 190-1 тода :В(:ньгх1нула русске- 
япопст.ая Л50йна.

В войне с Яно'Пи-ей царская  Ро'ссия, как  
изг-сстно, п'пе.р'^'‘ла но'ражен'П'^. Но и Япо
ния ч:)ие‘;;а очепь серьезные лотсри. Вои
на 1!5ол!лас!, ей в 2 м;глл1Г;;р[а вен и око
ло- 7 0 0  т ы 'я ч  убитых л Р'ллелых.
И-л'метря И а и If ое трапные займы, Яц-о^гня 
была lifl-f'P.-abK'-o urTOumu'i В' 3” ri.:!(v\r:i4-ee;- \̂i 
•(TMI !ii;ЛГНН, что ?'аЛЫ!^ HiiiTe продолжен!!? 
r '.iiHBT было- лля нес ппчги неис'сиаьцым. 
Нимтому я :ю ис 1;ое npaiMiTcaf^c civfi с рале- 
cibio у х та т н Ti'ci, за jr!ipi!"ii  ̂ 1!'!"р>ми1лесч1!'(> 
;;.ре:5!!д'этгга- США Теодо-ра Рузвчпьта. С л;ру- 
roii :'Т(;рены. I^v,п!('pлaлиcrl!ч•^''гл■^ прав!!- 
T’: ;̂[- 'Ti:a Фрл:!![!И[ (г дг>у!лг:\ стран етремч-
Л!!'!, нр.;'1;.раТ:!Т!> B'iiuiV лля Т;)!'', чл'ебы
с.частн га.молерл:авяо jf помочь ему рас- 
!‘Г!'ЧТЬСЯ с Р''!!:\Л1( 1 !!11'й. ■|»ХВаТ1!ТЛ[еЙ В 
191'5 готу IV.’С!! П.':: у 10 лшпершо.
.'li'BiiH ini'-ал: К np^'neiir;;;!;!' бур';!:уазия,
:>т:>г B’:'p!rcii'!m!H ичлот цар'ке'И вла-стн, 
’1ЛЧ!!!?ает To',i;e Т '̂|М!Т1, т-ервгнс.и... Ео б'ОСЛ'О- 
К’-'.’гт сульоа Ti’x миллпа.Г'Юи. ктгторые она 
В‘ел 1Р1гпдугнн!> ссумгла с;пголер:кавию. Ее 
сер!,езио трево;1Л1т i^cB.MiomvK в России, 
слилгком волнующая с.втелей‘!;ли 'Проаета- 
риат п грозяпгая всемирным ревадтощгол- 
П1ЛМ пожарл^м. Во имя «лруд.'бы» >с. ца11>Ио- 
мом ола 'Взывает л:, ei'o б.лпто'разу^мию, т -  
cTairBaiOT на лтобхецлгмо'сти мира —  jraipa с
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Английские  ьолонизаторы  ни jraaua.iiiuiix ;5ахпачси1шю форта.
Северный Китай. 1860  год.

ifiio'inw.M.ii И M'trpa с лп'иералым.)!! pycci;Dii 
пур'Лаази'сй» (В. И. Л е н it н. I'o'i. Т. \Л ,  
■ тр. 33()).

В р'.'лультате .чнТ'ЯЪкх .iie.r-e-i'tK'.oiwn 5 со.и- 
'гяиря 1905 гиаа в Ниртсмутс (IJliA) т'Ж- 
ду uapcKoii Роггией и HiiO’ini-eii был ло'Дии- 
сая мирный договор.

В р-('Пул|>тат(“ русч'ко-япо'псюои Bninii.i 
гж-пц'ами'кч'к’и!! II 1юлити'4(:гк1к'. позиции 

и Китае за n-ripnoa 1905— i O l l  
r o x o ii иеоиыпайло у с и л и л и с ь ,  i i i i h i 'ic m  э т о  

успло^кие пртх^-хило зл счет интс-
Ij'f'coB союзшгка Японжи —  Аег п̂ш ,

Несмотря на uMciipuo ViK'.i.. ..т» ', уд^ль- 
мпго всч'а Яп'Он;::!! в горг-ог.л<' .и в !:атпало- 
1;ло;г:0 '1!:1ях в К'итал 'в ; т̂н голЫ' Ain\p,:H 
лакаиун-е. т'рвой мировой и'мп'ериалш'тнч;'- 
л.'ой войны Bi'L' же :5а1тмала ]>'’ii!aioHuie 
iM.aiiUim Г) облаплг торговля, гугочг'лгп!.;! н 
11;н(К'грлнь'ы\ нп'В'ГСТпцпй в lin™'. Гон- 
]:'М1Г —  иитад-{'Л!> 5рлтан('к'л'0 ' нмш 'Р 'нализма 
в К.пта-е —  за 80 лет гво'^го сутл^ГоШКИгия 
ир;'вратолся 'В круикешнгнй ип.рт мира. Кш 

обо,рот В 1913 гоау на 10''Vonpo- 
вышал То'рго'вый оборот Ло)1 :1.гп1'гк.ого п^рга. 
Лпглийгкпе ин1в0'стидпп Iflanxao достиг
ли в 1913 гсП'у 63 инллионо'в фунтов 
ст'орли^нгов. HaKairyiH© MiipoTOii войк^ы 
1914— 1918 годов Англия £се еще явля

лась самой вл1гярс;1ЬН'0'й д<.'.р;1:а1;ой на Даль
нем ВоегоК’С.

Иеелсд1№е- десяталстпс' (190-1— 1914 го
ды) накаиун'о- ии'.роиой во'йны мнил ней о 
лнхо^радочний ткиото'.пко'й ап глий'л; ого нм- 
п-ернализма к. ымЬю с Германн^ей. )1 уте.\г 
ря!а. Д|1Г11Н',р')в н со'глангенип а.лглпйск'ой 
д нп, 10 if а Т1ИГ \ 'Л а лО'С ь с к о Л'отить \[ о.г у ] п ее г г.-; > i! - 
ную а!плпчм>.м<1.нск’у1<) ];1)алнцню 'С участием 
} 1 нон'!Г1г. Союз с Яноин-ей (юе'1лгеч1!вал бе
зопасность аш'лпйских нит-ерО‘ССЯ! и м!»]»- 
ских коммунИ'Каннй на Дальнем Вочггоко н 
Н'!Зг,ол1!л Аигл'ин 'СО'Лр'еаоточить bcci. свой 
флот в. oBpoiioiii'K-HX вечах пр:уги15 Гер̂ га- 
iiiiii (Г  h !1 !1 ц- F 11-Г li а н «Tlic Лм^и- 
•]аранг>е ADianci'». Ниипюте. 1931). Зам1>- 
|'гитель мнниегра 1гип',т!'а.нч1ых д̂ '̂ л Ан^'лни 
АрТ'ур Нн'1;ол1.сеп сЛ'едуюн^нм образом ха- 
рактеризоват английскую ткитнтн'ку iiiv 
Дальн;('м Воч'лм.'лсе; «Го ]5рем€ии в.ступлоения 
в силу англо-япо.нск'0'Го договора Антлня 
•(“могла значнте.илю сок-ратнть снгл! морскио 
силы на Дальнем Восто'К’.е и •coo'h.'i.ptctB'O'h-
ill'O У’С:|ГЛНТЬ С:.'!Ю'Й фЛ-О'Т В СВрО'Н'С/гС.КИХ В'О-
дах. Блапо1даря этом:у Англия получпла 
тараитшо 'coxpaireiwra мира на Дальнем В.»-
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стоке 1г оказалась в со-стояшти усп.пггь 
евдн м<)1»ск1Ю ГИЛЫ там, где он:и з1 огл'П 
впоглсдстрлш тшаддаиться» («British Dn- 
enmfiiis on tlm Orii^in of the War». Vol. V, 
p. 275).

Слсдуоо’ отмстить, что на.каиун'е TK''i>R-r>ii 
jrEpoBoii импсриалистичоско!! иоГты от!И)- 
шення люжту Аиглней п Hnomi-cii был1г 
дале!:о iw такяпш «се^рдачиыми», ка.1с в 
проаытущ'ио годьг. Ус.1гле1[!:ню П'р-ммгк по ве
нда Япотпг!) в Китай шло ПТШР'РЗ € ПИТ<'- 
1>есамп Англии. Незадолго до начала войны 
в самой }1 гЮ'ИП11 П'ПО чадце стали .рагма- 
ваться голо'га, 'Т’р^бю'вавише растоуужеиня 
англо-япон с кАто союза и с ближе пня с 
Горманпой.

Hoc.\R>Tpfl на обострение англо-японско
го сопершгчестм в К.[гтао накануне мщ>о- 
вон войны Япония все жо вьтстун^пла на. 
стороне Англии и об’явила 23 августа 
1914 года войну Гормапгнп. Начиная В'ои- 
ну против Горма.нии, Япоипя отнюдь н^ на- 
MeppHa была сражаться p. ĵiir английских 
ИБТГРС'С-П'В: японский импе^риали;?м стрсчил- 
ся И'Спол[>зоват1> войну для захвата гермаfi- 
скЕП Бладонии па Лальн;см Во'сто'ке и уси- 
леггая своих позиций в lurrae за счет д]>у- 
гах держав. Японский посол щ .ToiH.W'iro г. 
С'ТОих «{'■содах с английскм >ги!пгст1ром ино
странных дол Греем иоодно-кратно подчор- 
киплл эту мысль.

18 января 1915 года яполское ирави- 
тсчтьстио прел'яВ’Ило Китаю зпам'С,питое 21 
требование, которое представляло собой 
разкернутую программу экономического и 
нолгггнчссь'.ого зак;>оалр1гия К 1ггая ялоп'ски- 
М'И империалистами.

Япо-п'ский ультиматум Ктгтаю в спязи с 
пре!Д’явлен!1е1М 21 1 Т'?б"0‘ван'[1 я и общее уси
ление яиопг'кой агресс1ги выз1г,ч1 Л'1Т солиу 
птютеста со стороньг кпта1км:ото нарота. По 
всей стране начался бойкот японских то
варов. 21 тр-сбо.вап>не встревожило анг
личан. Царский посол в Пекине Круп^тт- 
ский в 'Своем Д'онесетги в̂ Петероург от 12 
мая 1915 года ии-сал то это^му поъоду сле- 
Хующее:

«Образ действии Японии ■В0-С'Стан0 'В!гл 
также иротт? нее и обню-^твенноо MHCirne 
дальневог^рочных пнострагшых круго-н, тпр- 
гово-промьинлепнылг и'нте'реса.м коих япон
ские в0 -лгд<'лепия являются и толгу же пря
мой угрозе!!. Вся зде1ипяя иностранная, и 
на ireipijoM плане а.и!.тийска.я, печать п.)лна 
сталч'й само'го резкого аптп.к'пгпгското иа- 
иравлеиля, причем о.на, бесспорно, являет
ся верной вьтраз1печльп1шей мнений не 
только, дело-вых, тго и 0|фтптал1.11ых вели- 
тгооританеких кругО'В на Дальнем Bo'CTO'i;e. 
По обпюму мне!гию, 'все указывает на то, 
что пос.тет’нее японское выступление на
несет сме'ртельный удар англ'о-япопскому 
союзу, и без того уже }ie отаичавшемуея

прочно'Стг.ю и пск'ре'шюстью» («Междуна- 
роаные отп(1]н'оиия в эпоху и:м:црри.ал.и'зма»- 
€еф1пя III. Т. VII. Ч. 2-я, стр. 426).

Песмнттря на то что в годы iwi’mbr в 
а и гло - я по If [• i; И'Х отноп]ениях об разо в ал а с ь 
сррг^езная трощггна. английский империа
лизм, занятый войной с Германией, открыто 
потворсти'м^ал захватпичен кнм планам Япо
нией на Да,и>1Т'('1М Во'*токе.

В начале 1917 гота Я'пон.ское пракггрель- 
ство зак’люч.ило се!йреттгое согла^шение с 
Англией и ее со'тзн'пками, в коа^ором п<>- 
следние ир[гзпавали we японекие захвап.г 
и обептали ей П0'ддер;кл:у на мирной ко'г- 
феррнн'пи. ПарЯ|Ту с этим Япо'тгия ве^та се
паратные и ере IX),воры с П'рманиеП па тот 
случай, ес.ти Герма1ппя выйдет по^нмитель- 
пипей. О том. "ЧТО Япония вела тогда двой
ную ИГРУ', С'П'ПтеФР’ЛЬСтвуют многочислегг- 
пые факты, в Т1>м чиеле и доиесеиие в То
кио японского посла в Петрограю Мотон'о 
о секретных переговорах япо^искот ттосла.н- 
нттка в €токгол11ме с ав*стрийскими лигио- 
мата[\ги («Межлуна^родньте отноитния в 
эпоху гогпррипл'чзма». Серия 1П. Т. VII. 
Ч. 2-я. стр. 105).

Паряту с терр1глпрнальпт,гмп захватами к 
Китае Япония с уси '̂Л'ом втет̂ '-спя л̂а Аит- 
лпю с ьчп-айского рынка. В готы войны 
я̂ тАть̂ тгие TOBaiT>T,T заполонити тте тплы;о Ки
тай, но и* рг.г̂ тулт апглттй;'т,мг'Х 'колоний тг 
до\пгтгионО'В (Индия, Малайя!, А'Ветралпя тг 
др.).

Ппря.ту е ^^т'отте'мтгческилг проникнове
нном в Ктгглп Япотгття ■стремила^’ь у с т а н о 
вить не'|Д ттим воен^тый тт пг>литнческий 
1.'Р1!тполь. В к он 1 те 1 9 1 7  гота я ш и т ы  н а 
вязали Китаю вт.гголный для себя впеттпо- 
\Г(;р|^КОЙ ■(ЛГО.ЛО'П. В'П'РТ за MCWKTT'M догово
ром в 1 9 1 8  гЛ'Ту Ктттаю б'ыло навязано и 
В'оеиноо со'глатнотнрр. Яппугня .вв>"ла пвои 
гарн 1гз0н ы  в важнейнтие петггры Китая.

4

Вел1гкая Октябрьская социалистичестчля 
ря'велюпи'я в Ро’СС'гги оказала опт>омное вли
яние на всю последуютпую историю страта 
Лплыгего Впстп'ка Ппе'врапгение Рое̂ гитг т?з 
лттл'ота еврп:п’е 1Гс;]гой и азиятст:он реа!-:н1пт в 
Гп.петст:ую рренублитх'у оказало сплытрптее 
pf':пoлюпIтo^fiIЗfгpyIoтпf'e B03iei'icTnHe на ко- 
лонгтальные и иолуколоитгалтлп^те страны! 
Востпка.

Под влугянть'’м 'оеволтоппи в Ро'сспи в 
Kirrae '!!лт>а'’таот ревелтопнпнттое и аит!1- 
■1т\[[!№,ч;пг!ст[(чест;л^ твпжечтю. В начале 
мая 1919 го га В' Кгггае т? связи с ретие-
'НИЯМП В'Р'ОГЛТТ̂ РЪ'ОЙ 1.ТПТ(Т1'РТ)'('НТТИТТ о ’Н'РТ>Р:Та-
че Япоттпи Шл.ньтунек.он тпоп.кнтгпии развер- 
т 1)тзает'''я гт}:пппоз1гге а.итггяпонское т'|’Н'жо- 
ттн' .̂ Па аП' т̂П' полтттнч'Г'ской бонт̂ пт,т вт.т- 
cTvnaer молп^тпй раб’Пнтгй тиа-сс Кт^ля. В 
1919 году в Китае бтлло ойвачено стачеч-
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■'jEJii движеи'ием свьипе 100 тысяч ра'бо- 
чнх.

В oocTaiiOBiw; общо.иащгояалм1 (>го под’'  
*:‘ма роволюци'ошгая и антнимиерналистичо- 
г.'йая (кфьба кпта1"1с;кого народа noii>cjpacTacT

1КЗ&0Л10ЦПЮ 1924— 1927 годов. «Теперь 
пасту'плло время,—  писал в своем мапи- 
liC'CTO {]yii Ят-сеп,—  когда в порядк'о дня 
с'гои:т вопро'с О сЕе'ржеинш имлсрггалиста-
ЧССКЮ-Й ЛГГТСрВ̂ ЧПиИГ в КитаО, ЯВ|Л'ЯЮБ1€ЙСЯ
главным препятствием цсто'ри'кского дола 
революции».

Влпя1!1 пе Oimiopbci.'flfi сощгалисгичеокой 
ренолюции па рост нац.ион.алыю-о'своб'о'ди- 
тсльного дви;л№)[пя в Kirraf, Индии ж дру
гих странах встревожило шшериалистиче- 
с:1:ую Японию и Англию. Б 1918 готу 
Англия и ЯпАния становятся во главе ап- 
Г!гсоветск.ой ц'итерв<?п'цип, ставиБшей своюй 
целью разгром п расчл^вопис Советской 
I’occiTH. Од:но.В1рем'е,пн!0 правятци'е классы 
Англии и Японии стро'Ми-лисъ прггдти к со- 
лтанюнию по .во'Просу о борьбе с назреваю- 
що-п революцией в lu m e .

В Лондоне и Токио широко обсуждался 
вопрос о ВОЗО'бнОВЛОППИ а'НГЛЮ-ЯИОПС'КО.ГО
(■ию'за. С'рок ■коророго истекал н 1921 гАцу.

Китайский иаро1д П'ротесто!5ал п^ротив им- 
1 ;<’'Р'иалистич{''С.кпх елслок за (’го счет. 10 
пюпя 1920 гола Суп Ят-с-('[г заявил жор- 
ре'.'иопденту газетьг «Пюрт Чайна геральд»: 
«Я рршител1хН0 возражаю против всякого 
1’, )̂:я)ои'0 в1леиия англо-японского сотоза пото
му, что этот союз направлен против Китая. 
Когда Яио1гия становится на путь агрес
сии, почому Англия помотает еГг в этом?.. 
Все китайцы настроены против Я п о т т ,  ][ 
<'сли англо-яшонскттй союз будот ви01вь за
ключен, мы будем также выступать и про
тив Англии» («North China Daily Xcws», 
1 0 'VII. 1920).

Стре-м.гение влиятелтлых кругов Антлип 
II Японии вновь продлить апгло-яттонскиЙ 
союз не увенчалось успо'хом. В 1922 тод\’ 
на  RamnnTTO'UCKO'U кон'фет^енпии под .тавле- ■ 
ггпем США п Канады Аггглия вынуждена 
была отказаться от продлеття а.пгло-штпч- 
екого союза, который па протяжепип 20 
Л'СТ являлся о-С'новнд̂ тм тгструменто^м Анг
лии и Японии в деле закабалочия и ограб
ления великого китайского парода.

Ваштггтонек.ая кочфере.ииия, знамеш- 
ватная сооой начало nepHoiia отпо'ситель- 
Н1>й стабилгтзации капитализма, пре^дставля- 
ла собой сговор главнейших империалисти
ческих держав за счот китайетмто иародл.

Товарищ Сталин еше в 1925 голу, ттоа- 
черкттвая! всю пеирочиость 'Стабилийации 
капита.тизма и таткоеть ва.чгингтопеких 
ео гл ашеиии, говорил: «... а нглтгйском у.
аморика.н'ско<му и японскому капиталу уда
лось врелтеи.но сговориться насчет установ
ления сферы влияния в Китае, в этом О'б- 
ширн€нш&м рынке жжд^т 1арод1юго капита

ла, насчет способов его ограбления. Можно 
ли считать этот стовор СКШ1.!{Ю-1ГибуДЬ 
прочнымУ Опять-таки нельзя. Во-первых, 
потому, что сговирш^нгиеся дерутся и бу
ду!' драться на-1 'мерть между собой из-за 
доли в грабе:к-е; во-вторых, потому, что 
сговор это'г произюшол за спп'ной китай
ского народа, который не хочет и не будет 
'п1!<дч1!пяты‘я законам чужострапнулх i-pa- 
битеЛ'еп» (II. С т а л и ’и «1>0!цк>сы лопи- 
пилма», стр. 139. 1931).

Последующие собьггия полностью оправ
дали геилальное предвидение товарища 
('талина. Вско'ре против'оречпя ме;кду Анг- 
лпой п Япон'иой с оди'.ш стороны и США—  
с другой вновь сильно ОООСТРИЛ'ИСЬ.

Ра1'тор;кен:ио лнгло-японско1'о со-юза в 
1922 году не о'значало ире'кращ’еп!1я англо- 
51'iofrcKoro сотрудп'ичоства на Дальнем Во
стоке. Обострение англо-американских про
тиворечий тО|Л1кало АИ’ГЛ'ИЮ к лч^спому со
трудничеству с Японией. В 1925 году в 
нностраниой прессе появились сообщения 
о ново'м секретнО'М соглашении между эти
ми стран-а^ми.

Уз:е иа Женевской морской конферен
ции, созванной в 1927 году, Англия вме
сте с Японией выступала против США, 
что привело к срыву конференции. Я п о -  
и о - а м е р и к а л с к и е п р о т и в о р е 
ч и я  н а  Т и х о м  о к е а н е  в э т о т  п е 
р и о д  б ы л и  о д н о й  и з  с т о р о н  а н- 
г л о - а м е р и к а н е к о г о  с о  и е р п и- 
ч е с т в а.

■Вашингтонская конференция пе устра
нила импер1[а.тистических противор»'чпй иа 
Дальнем Востоке. Англия. Япония и США 
продолжали ■ вести борьбу за сохрапепие 
II усиление евопх позиций в Китае, ис
пользуя для этого различные клики ки
тайских милитаристов, разжигая и под
держивая междоусобную войну. Непрерыв
ные генеральские войны, раздиравшие 
страну, были выгодны Англии и Японии, 
так как они отвлекали внимание китай
ского парода от борьбы против ииосграп- 
пых поработителей и п^пятствовали об’е- 
линению Китая в единое, централизован
ное государство.

Товарищ Сталии писал: «В чем состоит 
сила )^оитр-революдпоииых генералов в 
Китае? Б том, что у них стоят за спиной 
империалисты всех стран, владельцы всех 
и всяких железных дорог, концессий, фаб
рик и заводов, банков и торговых контор 
в Eirrae» (И. С т а л и н  «Об ошюзпцпи», 
стр. 425. 1928).

Г.тавной вдохновительницей генеральских 
войн в Китае’ была Англия.

Несмотря на то что японская экспан
сия в 'Китае в годы мироной воГты 
(1914— 1918) сильно подорвала позиции 
британского империализма па Дальнем Во
стоке, Англия все же занимала домини-
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руютцо»:' в 11,{мгтралы1{)И if Южпоч
Кита<',

Значе]!ио Дситрального и Южного Ки
тая для А'чгляк нек.почитолг.ц!) 1!<‘лт,’о^'1ио 
\1 ]:отому, МП) облагти ра.'поли'кл'шл по 
|‘осг-дству с i!;r;i;:;ciimii:.ni торгоными и п'ра- 
'1Ч'Г1!Ч’!'ск[;\м[ иугям1Г !i;$ Л^ицщ'а. и Юговп- 
(“то'шую A:u'io it А|П^ггралию. b'oTivpi.î  ̂ ио- 
гтакляют BpiiTairi’Koii имп-сртг 100*’/о кау- 
лупЯ, 89^0  пк'рсти, 8С^/о нитраТО'В, 71^''о 
олова II 2 Г)‘’/о 'ПС'фти.

Пм-ся oi’poMJibio лнтеросы « Ц<м1 граль- 
IIOM II Южном аптлийппю uMiit'piia-
Л'игтьг, {'ггсстглмию, были к’раГто 1?раж- 
Ti'oiio iiai’Tfi.'K'iibi но ■oTiioiiHMiiiio i:. pi‘i>LUio- 
1ин)пиому, аптиимнсриалиети'нм’кому дви- 
:к.&111гю китаГюкого парода, очагом которого 
<'Що с 1911 года ;был Кантон. Все уси
лия А ш ш т были на.праплс'иы к тому, что
бы 'Подорвать вл.иятге Суп Ят-сена в Кап- 
ТОН'С-.

'В 1920 году англичанам удалось орга- 
иизои^ать в Kairrono марпонеточноо ирави- 
тсльстпо, которо'о заключило кабальный 
договпр с английским ир<'Д:нрипимателем 
.Туи Касселем. Этот договор 1 ф<̂ достаВ'Ля;р 
англичанам мононольноо право па экспло- 
атацию воах природных богатств провин
ции Гуандуи. Однако через несколько не
дель марнонеточноб правительство было 
свергнуто китайским народом п концессия 
Касселя была аннулирована. Тогда в коп
не 1922 года английские банкиры из Гон
конга опять организовали в Kairroiie во
енный nepeiJopoT и вновь заставили Суп 
Ят-сопа покинуть Южный Киган. В фев- 
рал'в 1922 года Суп Ят-сен вновь вернулся 
в -Кантон и с этого вре<мени -вплоть до сво- 
eii смерти, в марте» 1925 года, о-ста/вался 
во глйве революционного движения народ
ных масс Китая.

Несмотря на все попытки англ-нйских и 
японских имнерпалистов подавить револю- 
ционноб движение в Китае, аптиимпериа- 
листическое движение китайского каро-да 
росло ц ширпаось о каждым днем, оказы
вая 'Влияние на надпонально-оевободитель- 
ное, аитиим'Пср)1ал1!стпческое дви;кение в 
других полуколониальных и колониальных 
странах Востока (Индия, Индокитай, Корея 
Ц др.).

Иацпональпып KOitrpccc Гоминдана, со
бравшийся в январе 1924 года под руко
водством Суц Ят-сепа, онуоликова.! мани
фест, 'В котором говорилос.ь;

«Целъю кнгайской революции было пе 
только свержени-о Манчжурской династии, 
но и создание прочного и деятельного пра
вительства, спосоопого оевооодить китай
ский народ от господства импрриалпстиче- 
СЕих держав и восстановить национальную 
независимость Китая» (.1 а п ir L е п ц -1 i 
«The Inner History of the Chinese Revolu
tion», p. 1G6. London. 1930).

AIIГЛ и li с к no и м пери а л и с тьг, у с м а т рп вли
ти е  в национальном объединении Кита}г 
угрозу своим интересам, старались всеми 
мерами 1!исирг'пятст;;(.п!;!ть 'выси-обождешм'» 
Китая из полу1;оло:шалы1ой зависимости.

30 мая 192Г) года в ответ на массовум» 
лгмипстрацию шанхайских рабочих и сту- 
д<'итпв, нротес'говавшнх против избиедшя 
китайских рабочих па пностраппых лред- 
приягиях. нолицин международного сеттль
мента откр[,1 ла стрельбу но демонстрантам, 
убив -41 и ранин 120 челоизек. Расправа 
над дем<и1сд'рантами послужила сигпал1;)м 
К', всеоощей забастовке в Каптоно, Шанхае, 
Гонконге и других городах и бойкоту ан
глийских товаров. В отв-ет полиция англо- 
французской концесспп в Кангои'о (Ша- 
мынь) учинила 23 июня 1925 года кро
вавую расправу с забастовщика-мн, убив 'и 
ранив 117 чело'век. События в Шанхае, 
■Кантоио ц Ханькоу всколыхнули китай
ский народ н послулгилн толчком к уси
лению массовой ревелюциодгной антнимпе- 
риалпстическо!! борьбы но всей етране.

Ак'гнвное участие К1ггайс.кого рабочего 
класса в рав-олюционном двпжетш  1925—  
1927 годо'в придало этому движению орга
низованность и огромный размах.

^Несмотря на то что главпешние пмпе- 
■риал'пстические держа-вы (Англия, Япония, 
Франция ц США) выступалц единым фрон
том против национального о-свобод и тельно
го движения китайского народа (ультима
тум Англии, Японии, США, Франции и 
Италии китайс-кому правительству от 
11 лцреля 1927 года, высадка ® Шанхае 
интервенционистского корпуса весной того 
л;е года), -все же в тактике этих госу
дарств была иекото'рая разшща.

Наиболеэ агрессп-вную дголигику нро1К>- 
дила Англия. 11нтересы Англии i’. Южном 
и Центральном Китае уже были охаракте
ризованы выше. Что касается Японии, то, 
'ПОМИМО крупных вложений в Манчжурии, 
она имела значительные ишв-остидгии в tci;- 
стил-ьпой промышленности Шанхая и ме
таллургических заводах Ханьснинского 
ко'мбппата в Ханькоу. Торговля Японии 
в Центральном Kirrae также достигала зна- 
чит<\ды1 Ы'Х размеров. Кроме того японские 
империалисты старали-сь сохранить за со
бой влияние в иекото-рых провинциях Юж
ного Китая, особеи'но в Фуцзяне, имеющей 
огромное стратегическое значение для за
хватнических планов Японии. Поэтому 
бс-спокойство японских империалистов уси
ливалось по мере продвижения войск го
миндана на север страны. Чем больше прп- 
олижались китайстю -войска к  Манчл:у- 
рпи, тем теснее становилось сотруднячс- 
ство Англин п Янопии.

На политику СП1А в отношении Китая все 
^олыне влияла тресота в лагер© американ
ских империалистов перед фактом превра-
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ШС1Ш-Я Кптая п Ntoiniibui очаг ^к'волюци- 
fl'iiHflix), па!и10!!а.1ьи(>-0!м;об(>,п1Т€ЛЫ1ого лгпг- 
;|;еш1я. Вместе е тем .правительство CIILV 
отпо(’пл<)сь (‘ 1 1 0 Д(|;;1К'Н1И'',[ к апгло-япоиоко- 
MV ('отрудии'И'ст.ву па Дальнем Бо:-гако it 
потому на ПР&ТЯЖ4МГПИ всего 1926 гола 
отилоняло .вс<? 1 рсаложения Апглпп о сои- 
f̂̂ ‘cтIloii вооруж<‘ииой интсрвсищш против 

Китая.
Китайская революция 1025— ^1927 го

дов по прпвола ■еи!;© к национальному об’- 
с.шнеиию п незавпсямо'сти Китая. Но в то 
же- время она означала orpO'MHbiii шаг впе
ред в деле нробуждеппя панпоиальпого са- 
месозиания кш'аиского парода и его спле
тения лср^д лицом иадвигавшейся япон
ской агрессии.

Аипгимп^^риал'иетачесл-гда даиженйо в 
1924— 1927 годах оущественн'о «одорваао 
ио'зт’жи Англии в Китае. Англия выкуж- 
Д1 !̂ыа была отказаться от ^сбоих тоши&с&ий в 
Ханькоу и Амое. Оплету британского им
периализма в Китае— Гоиконту— в̂о время 
ревелюдии был панссон такой удар, от ко- 
тероро ои !ис мог уже впоследетвии опра
виться.

В своей борьбе за иадиоиалъиое един
ство к.итлйск[1й наред неизменно встречал 
горячее сочувствие и епмнатии наредО)!}
С.оветского Со№за. Но случайно вождь ки- 
тайокого нарюда, Сун Ят-сеп в овоем пред- 
смергнем: письме ла  имя ЦИК €€СР писал: 
«Настанет день, когда Со.ветский Союз бу
дет 'Приветствовать в могучем свободном 
Китае друга и союзника. В великой борьбе 
за естобождспис угнетенных народов мира 
оба С/Оюзника пойдут к ш,бедс рука об 
руку».

С коица 1929 года международная еб- 
становка на Тихом океане в связи с на
чавшимся МИР015ЫМ : к̂оно'М1 1ческим кризи
сом резке ухудшилась.

Кризис 1929 года нанес сокрушитель
ный удар всей экономической структуре 
к’апиталистического мира и особенно силь
но отразился на эконемпке таких стран, 
j{a,K С1ПА, Япония и Англия.

В правящих кругах Японии все чаще 
стали раздаваться голоса, требовавшие 
дшешпеполитичеекой экспаисип как сред
ства Быхеда из кризиса.

■Междуиародпая ебстапор.ка в 1 9 3 0 —  
1935 годах слоя;илась весьма благонрият- 
Н'О для язпоиской экспансии на азиатском 
континенте. Большинство каниталистиме- 
скях стран лрира и прежде вссго США было 
почти целиком задгяго евеимц ви>утрон'ни- 
■ми д<‘лами в связи с эко!1омичес]еим кри
зисом. Английское- i  французское прави
тельства стремились направить японскую 
экспансию по антисев&тскому руслу— ^пре

тив СССР II против развивавшегося рсво- 
людиоиного движения в Китае, под’ем ко
торого особенно ярко выразился в созда
нии в эти годы ряда советских районов ii 
китайской i.'paciioii армии. Реаь'цион1Г(х: 
ирапнтел[,стио Гувера i5 CJHA щюдолжало 
полич'ику непризнания ('ССР, который яв
лялся иад-слгным оплотом мира на Даль
нем Восчх)ке. "Что касается самого Кигая, 
то некоторые .npoBiiHuntr страиЫ' фактиче
ски находились 'ИОД ил'астью различных 
милитаристских гру!пп, не подчинявшихся 
центральному правительству. Страна не 
имола сов1>еме1Нной ебученной армии и еди
нен финансовой системы. Все это, i:one4iio, 
создавало благоприятные предпосылки для 
'нападения Японии на Китай. В iBoennoM 
OTHOuieiiHii Япония также имела тогда ряд 
преимуществ на Дальнем Востоке. Помимо 
еольнюй армии и террид'ориалыюй близо
сти к азиатскому материку, создававшей 
особые удобства для грабежа Китая, Япо
ния располагала сильным военно-морским 
флотом. Использовав создав'Шуюся 'обста
новку, японцы начали 18 сентября 1931 
хода оккупацию Маичл:урии.

Английское правптельетво не только не 
оказало пр1Угиводействия аннексионистской 
политике Японии, но и косвенно содей
ствовало ей, рассчитывая, что японская 
экспансия будет направлена в северном 
напрашепии— против СССР.

'В период манчжурского кризиса 1931—  
1932 год о,в антлийский мшшстр иностран
ных дел Саймо'Н не только всячески укло
нялся от выстуилепия против захв.атннче- 
ской политики Яноппи, но и от1;рыто вы
ступил в защиту Японии. Не случа '̂ипо 
предсгав(итсль Я]Ю1ЖИ в Жетгевс Мацуока., 
■выслушав речь Саймона, заявил, что «ан- 
глийски!"! представитель сумел за полчаса 
лучше из.дожить точку зрения Яноппи, чем 
это удалось ему в течепие нескольких 
дней».

27 февраля 1932 года Саймон выетупил 
в палате общин с заявлением о ТО'М, что 
«Британское правительство ни при каких 
обстоятельствах не допустит, чтобы Англия 
принимала какое-либо участие в японо- 
китайском конфликте»,

Захват Манчл;урии был линть отправ
ным нуиктом японской экспансии на ази- 
arciniM материке. Однако реакционно-коп- 
сервативные круги Англии, рассчитывав- 
и!ие спровоцпро1вать японо-советс!;ую Boii- 
ну, жестоко просчитались в своих планах. 
Японская военщина получила р<.'шитель- 
Hbn'i ошюр у советских границ.

'В конце января 1932 года яиопцы сде
лали попытку захватить Шанхай п вторг
нуться в 11ентральиый Китай —  сферу 
влияния Англин. Вторжение японских 
войск в Шанхай встресмж-юо Англию. 
29 января 1932 года английское прлви-
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1Ч'.(ьство обратилось к Яппитт с формаль
ным П1к>те("14)м в СВЯЗИ с стмбардировкий 
;>111()пц;1М11 Чаноя.

;il января 1 9 3 2  гола англшчано посла
ли Ш анхай т ичрш .ьпии' и соста'Ве ;шух 
куимич'ров н. легаита мпрскпн по хоты.

'В Кнтао 11апад1' 1шо Японии стаЛ’') пс- 
.‘.iiiiibiiM момо.ит'ом iiOBOTO под’ема аигияпон-
Cb’iH'O ЯК'И'ЖОПИЯ.

В результате repoirH'ciroro с о п р о т ш и е т ы  
::лг!'ай|‘К'()й армии япписк'.Ь' войска 5ыли 
1!1.м1у;к И'ны в мао 1932  п и а  удалиться из 
Ilia и хая.

Наряду с политикой т-("ррптП'рпальных 
за\р,ат(п? в Маич;курии и ('ei;i4'PH0'M Кита^е 
/1:юиии раз^вгриула в 1 9 3 2 — 193G годах 
■!!i!pO'i;G<s п а с iyii,ii‘Hn>a па эк^пЮ'МИ'И'скпс п-о- 
зпции Англии 15 других странах Югово- 
(•Т1)Ч!1ой Азии. Япопскпс TOBiapbi, главным 
«■)Г>{к13ом текстиль, эксппртиру('мь№ по дем- 
!!ИИГь1ВЫ'1£ 1гснам, с уо п сх ш  вытесняли 
а.иглипгкие товары.

IllH!LVr;M l Англией ОГраДИТЬ СВО'И р ы н .к л  
ОД' ми1)пско'г-о демш пиа нугем поы-пиеиия 
тамО'Жсииых тарифов приисли к ухудше
нию ;^кoи()Mll^^e■cкиx и П1>л'итичсс.1:их г.заи- 
мпотшиисппй межгу Японией и Англией в 
11)3-1— 1 9 3 0  годах.

(■трате1'!гческ(ю п()ло;коппе Англии па 
1аль1И‘м Востоке в 1 9 3 3 — ^1937 годах так- 
л;е С1!Л1>!!0 ухудшилось.

Ссшериичество Германии и Италии в бас- 
сейир- Грсдизомиого и Северного морен при
ковывало английский флот к с 1ф 0пейскии 
5',|)дам и лии!алО' а[!глийск1)0 правигольства 
е»:,ч1|>ды ио.иггического маневр1фО‘вания в 
Впсточиеи"! Азии.

На Дальнем Во'’токе Англия но распо
лагала  СКОЛ1.КО-И1ГбуДЬ 'Кру[И1Ы'МИ В'ОО-ру- 
а:^'нными силами, способными противо- 
сппггь натиску Японии. Оплот былого бри
танского могущества— Гонконг —  не был 
укреплен и находился в опасном соседстве

1!оенио-морси1ми базами Японии. Соору- 
женио сингапурской во-снно-морской базы

в 1 9 3 4  году ■еще jm <)ыло закончено. Кро
ме тч>го сипгапурс1сне уь'.реил<м!ия при от
сутствии там сильной эскадры и вспомо- 
гатсльных баз не могли сами по себе, слу
жить надсжноп зднип'ой ооншриых 6pit- 
'lancKiix влак-инй и интересов Англии в 
Юговосточной Азии. Tai;iiM образом, бога- 
тейнгпс плад('И11Я Англии в Китае, Ппдо- 
иезтг ,  Малайе. Аг^'гра.тии, Повой Зе.'ьан- 
дии л да.жо Пн.иги, кото^рые поставлял!? 
ме^'рпчшлин 9 0 ‘*/п ь'аучук.а, 89®/о шерсти, 
9G‘’/o селитры, 9tVVo иин ком й  руды. 71^ /о  
олова, 9 7 ”/о чая, 97*'/о джута, SG‘’/o се
литры, 63Vo риса, оказались к 1 9 3 5  году 
в «онаспай зоне». Не случайно видный 
конс<'рва'П1виьш Де- }̂п-ель Англии Эмери 
заягмгл, что «наиболее. гр(кигая потр.нди- 
альпая  опасность л -я  Бритаис!;ой империи
таится в УСИЛ<'Н'ИИ Я'ПОПС.К-ОГО БШ'ННО-ИОр-
( i:oro флота» (W. С h а н! Ь (> г 1 i и «Ja
pan 0 У€г Asia», р. 145 . London. 1938).

Наступление японского пмиер1ьдлпзма па 
Л031П1ИИ АнгЛ'ИИ в Китае заста.впло англпй- 
cicoe пратггельство начнная с 193-1 года 
нескол!.1;о а 1,-ти::пз1!р')вагь свою дальпево- 
сгочиую по.лит[!!:у. Это выразилось пре-жде 
всего в широком раз!!ертывании работ по 
ук-реплепию Гипгаиура и Гонконга, в со- 
зда][ип таможенных барьерп^в против япои- 
с!;ого демпинга в ли 1 лий;м;их колониях и 
доминионах, в прогиводействип яионскпм 
планам создания «автономного» Северного 
Китая.

Однако все эти мероприятия и-в могли 
уже сохранить за британским империализ
мом его былых иозшдпи па Дальнем Во
стоке.

]’)ГоржбН'И'0 японских войск, в сферу 
английских пнторесов в Центральном и 
Южном Кптао в 1 9 3 7 — 1 9 4 0  годах и на- 
чавныяся новая нмпериалисттеская вой
на в 1'вроие enie боле̂  ̂ ускоряют процесс 
!плтесиен!!я Англии из Китая. Дрях.д^ющпй 
5ританск-ий империализм вынужден отсту
пать и сдавать одну позицию за другой.
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в. Соколов

ДЕКАЬРПСТЫ И КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

до1:абр1гстпв ото  до иАсстаиия 
было ()0 ЛЫ110'0 р.кя11к|5 рал1ю вагляд^ш но
■i<р ' 1 ' ( ■  ' г ь я  1 у  B ' l H i у .

'Ко'иститущвд ihrivin'iJ ’̂уравьев-а (по- 
с.имит"! 1и!1?иапт) О'Гимцала оч'вобожд^мпи.’, 

крестьян 'С очонь малым з«мол1,иым ][ад^- 
лом (до 2 v i’HTiiii па двО'р). Она пр^'вра- 
щала та.|;им (юразом 1фс«]и>сп1ых 1:рсстьян 
в с^вободных тюм'мцггчьпх батраков л  a.pen'- 
даторов. (Русская правда» Лхмл'сля была 
дем'З'Кратичиее и радикальП'СО. Она отдава- 
-ла 0 'СВ{)‘Г)ч!':к.Д(:ппЫ'М к.р’ссгьяпам ъ оипимпюс 
'владешиз. поло-вчну п-сей '.̂ о:мли «для до- 
<• 1 аилО')1 ил и е о б X о д и м о г о всем граж
данам 0 1 3  из’ятпя». Другая половши мог
ла принадложать «казно пли частным ли
цам» II служ!П'ь «I: доч'та'Влеипю пзоби- 
лпя» («Русская 'Правда». Гл. IV, § 10).

Миопия отд<\:1ып>1 х чл<>'Пов О.верпого п 
Юлсного н)'бщсств рас\одп.лпсь оп№ зна^чи- 
тмьн&е чем программы. И Д. Як.ушкня за
долго д̂  ̂ 1.4 д<?1>-а.бря 1825 года прсдла'гал 
СВ0П1И кро'стьянфм полно'с освобо;кд{.“-ни€, но 
бч.'з ск'мли, 'Которая целиком находилась бы 
3  ого соб;;тв('1пгости, а  кр'остьяпо м̂’тава- 
лпсь бы (ТО врчпымп ареН'Д1ат0'рамп. От этой 
«свободы» К1>естья!ге р^шит'ельно отказа- 

лп'сь: «...пусть уж. лучше по-старому— мы 
■ваши, а земля паша» (За^ппск.ц II. Д. 
Я к у ш к п н а ,  стр. 31. М. 1908).

Другой дек.абрпст-«славяшин», И. II. 
FoptiaHenc.inin, юясе задолго до г^осстатгя, 
полученную нм в насЛ'Одств'О дер«в:ню 
1’рачзу жо. предоставил крестьянам и со 
всей зе;млей, помещ1гч1уей и 'кр'оетьяиской. 
«Я вас не знал и зь'ать Ж' хочу,— заят^ил 

0']1 своим кре(’тьяпам,—  вы меня не зиа- 
Л'Н и не знайте...» (Заппстаг и письма де- 
а,’аориста И. II. Г о р б а ч е в с к о г о ,  'С-тр. 
27G. М. 1925).

Взгляды всех ттроч[гх до'кабристо'В па 
1кр{ч:тьян1скпй глтро'С. li разной мер© и с 
рпзньпги вариантами располагались между 
этимп двумя полюсами. Обл-счснпьте обше- 
лп'беральны'М'И (1юрмул'ир0вками, эти взгля
ду,! но '0 Г/1И’чалпеь особой опредолс.ч'чо- 
стьго.

Пока дскабристьг Баходи.т1ГС1> в Сибири, 
в каторге и ссылке, в российском крепо'СТ- 
•пичеиоом хозяйстве Т1роисходили 'большие 
сдвиги. Крс.по'стной труд етановился все бо
лее убыточным, не давая даже средств па 
уплат>^ помещичьих долгов.

5  «Истордаческий журнал- N9 3

О.гпим 'ИЗ pcinaionuix факторов, угкорпв- 
ши'х кр(тть.яп('кую реформу, 6i,i.nf масс(>в!ле 
кр!-стьнп.‘кио гллсгуплопшя, ]:011)рые с к а ж 
дым г<цгм' захваты вали  все большее коли
чество уездов и губсрим'й. .

Ираг,ител1>ство it пем‘:мд1!ки, боясь ivpe- 
стьяи:с1м)]’1 революции, были з а и п т е р е ш т -  
lii.i в том, чтобы с )чроо1остным правом как- 
то П'ок^он'чнть, но i'.03M0i;ieпости без .1гаД'Злю- 
]мгя крестьян землей н так, чтуюы крс- 
стьяпггн и в будущем оставался в зависл- 
мостп V помещика.

1> 1 8 4 2  году издан был указ, по кото
рому помещики могли переводить своих 
1;рС'П0Стных щ к'сгьян в «обязаппые».

сути, «О'бязанпые» ];ростьлне оказы- 
валис]> полу1;роп’о'стными, шЗо Н'Свыполпе- 
ние ими обязательетв приводило к ллше- 
Hiiiio кр.^стьян земли и воз 1̂ ращснию а кре- 
но'стпое еостоя'ние.

X̂ )po■ш■o осведомленные о пастроепиях в 
neTi'iroypre, дока)бристы в  Сибири быстро 
узиа.ги о борьбе вок'руг крестьянского во- 
п 1>оеа ъ  11ра1вящих сферах. Они знали, что 
в процессе выработки указа  об «обязан
ных» крестьянах ш ла непрерьгвтгая 
борьба между крепостниками, отметаипими 
В‘С»кие договоры с крестьянами, и либе
ральными помс]Ц1п;амп, полимавшимл в ы 
годы для них ланн!ого закона.

В числе либ<’ральны х Л0М1Мцике.в был и 
автор указа , тлавнглл его защгггник, граф 
И. Д. Киселев. 5то  был старый таи н ы 11 
друг декабрисч'ов, быдаипи! начальник  ш т а 
ба Южно11 армии, а  теперь министр госу
дарственных имутцеств. Декабрист М. А. 
Фоггвлзин решил вмешаться в эту борьбу 
п а  CTopofio Киселепа, подкранить К 1гселева 
теорсти.чоскп л  морально, гго принтом так, 
нто|5ы н е  обпаружглзать, что подкрепление 
идет лз  среды «государствеппых прсступ-
ППКО.В».

Еще до выхода закона об «обязанагых» 
крестьянах Фопвизш! пзвл'ок лд своих бу
маг сочине1гны]1 им па дО'Суге аграрн'ьш 
проект и ла'ПИ1сал о'б'яснительпую к  нему 
зани.ску. Он предлол:ил со у зтгку  своему 
И. II. Пущину еоавторство и  сореаактор- 
ство, прич«'М считал, что всю эту опера
цию ну}кпо провести в качестве аноп'пм- 
■П'ОЙ и сугубо гмнеплративной: подписать 
проект вымышленной фам нш ей, пайти пс- 
ронисчика, который не уразумел бы зам ы с
ла, и послать мшплстру Киселеву «из Ка- 
запл» . «...Секрет ж е останется между нами 
двумя... л  с н'ашей еторопы это был бы
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еов^фтонио 6 wR0 i)bii'Tiibifr поступок» (Соб
рание П!1С!'М К п. и. Иущпму. Рушп. отд. 
Вс^роюзпой библиотскп И'хнмш в. п. Ленина 
Хг 7581).

Ожпвле.пиая п^гк^чшска по этому поводу
«■Р^ЖДУ д в у м я  Д Р У П Ь Я ’М!!:----- ^ {Н Т В И З И  ИЫ.\[ л

Пущиным —  велась с вюспы до осени 
1842 года,

2

Проект М. А. Фонвизина был Пущиным 
тщательно от1>(макт'!!рова1г, понрапки обсу- 
лм.ались в письмах. Фопвпонн охотно со- 
глаигался с ноправкдмн Пущина.

Фонвизин всо ■вр̂ 'мя: и за письмо'пным 
столом, и за о'бедом, и на прогулке— ^заият 
был с.вопм лроек'том. Обсуждал, прпкии).!- 
вал>, и'змо'нял, о клждой повой мьклн сп^-- 
шпа уведомить 'Соредактора: «Если вы не 
найдете случая отправить патет в Петн^р- 
бург, то я рошусь послать c i 'o  I u i c ( o . i o b v )  
с Hn'CbMiOM моим, в котором откровоино ci;a- 
ж.у ему, чтобы он сохранил в тайне пись
мо мпо...» (Письмо Ф о н в и з . и н а  от 12 
мая 1842 года).

«Совершепло согласен па все ваши рас- 
поряжентпя с изве-стной бумагой. Вы все 
придумали 1с.%к нельзя лучше. Если ла/пи- 
саниое мною не естт  ̂ фантазия, то может 
быть оно не 11р<шадет к принесет поль
зу...» (Ппсьмо Ф о н в и з и н а  от 28 мая 
1842 года).

<1>онв1Тзии тщательно продумывал п об- 
су^кдал всякие способы доведения своего 
пр(клкта до Киселева. Ему хотелось оты- 
сл.-ать самый надежный путь, чтооы пакет 
д<'пствительно попал к Киселеву.

<чЕсли бы Вяземский взялся передать 
бумагу мпни'стру, то эго было бы лутнге; 
впрочем, действуйте, как, вы вздумаете»
( га Ml ж'е).

По видимому, речь идет о князе П. А. 
Вяземск/Ом —  поэте И' близком труте Пуш
кина и Пущина, который бьш кютда-то
близок 1г многпм другим декабристам.

Для ограждения Вяземского, в целях, 
коиспираиии, от непосредственпъгх сноше
ний с «государствеппыми пресп^пниками», 
iii'p; тать ему пакет должен был брат Пу
нш па, П. И, Пущи1Н, бывший в то время 
!.’руниым чиновником Се!тата.

В то время как развертывалась эта не- 
ре.писка, до Тобольска. I'lo жил Фонвизин, 
Д'инли изв^'стня о бунте казенных крестьян 
в Hepvciron губер'нпн. Это внесло в на- 
cT7)nei!iie Фонвизина болынуто тревотл". Он 
с^-товал на допущенную нм оплошность с 
«хождением» к Киселеву;

<'Персчит1)М’,ая брульоп (черновик. —  
I’. С.) моего пггс1,ма Кпе(елеву) и В'Спомня 
о 5унто пермск'их крестьян, я потумал, что 
сказал глупость, говоря о благодеянпях, 
которые повое министерство обен1,ает госу

дарственным кре'Стьянам. Это могло быть 
принято за злую насмешку» (Письмо Ф о н 
в и з и н а  от 13 июня 1842 года).

В этом (1842) году бунты государствен
ных ]сре,стьян (1гарт0 '(|)е.1'ьные и против за
сыпки хлеба в «магазеи») происходили в 
ряде губерний: Олонецкой, Вятской, Перм- 
с!:оп, Казанской, Вороиелсской, M o c k w k o h . 
В Казанской и Вятской губерниях при ус- 

. MHpeinni  применялось орул:ие. Пермн'кис же 
бунты перекинулись через Урал в сосед
ит'! уе:ц Тобольской губернии. Го стороны 
местной сибирской аамипистрацчп возник
ли, повидимому, нодозропия, что здесь 
приложил pyi;y кто-тх) из декабристов. Фоп- 
БИЗИ1Н— ^близкий к ry 6 epiiaT4jpCBHM сфе
рам— глухо памемл llyuiiiny на возмож
ность обысков или перлюетранип писем.

Прое^кт Фонвизина— ^Пушпна был дей- 
ствп'гольпо направлен в Петербург через 
семью Пущина.

К одному из писем его сестры Е. П. Па- 
ооковой имеется приписка без подписп, 
лом('чениая «5 июля 42 г.». Приписка 
сделана, повидимому, П. А. Набоковым в ' 
касается, ггосомненио, этого 'оамого проек
та:

«Хлопотал с твоею рукоатисью, топ  cher 
Jeannot, н «ичего -не вышло. Енязь Ивая(?) 
возил к Вяземскому, он сказал, что ои не 
может отдать, не пазвавшп сочиншн'лен, и 
тогда оудет обыск— как 1гопа.ла без цензу
ры... А переппюать п послать но почте н а
ходит невозможным, что будут отыскивать 
откуда и будто найдут! По для вашего 
СП0 110 ЙСТВИЯ нужно нрибавнть, пто тут 
ничего нет нового, но что исполнение 
в теперешнем 'Положении невозможно. Все- 
таки Я это у себя оставляю —  мо;кет 
удастся как-нибудь осторожно обработать 
п вас потешить...»

Князь П. А. Вяземский («де^кабрист без 
декабря») слишком ясно дал пон'ять, что 
с проектами старых ciwnx друзей он не 
имеет н и к а к о г о  желания связываться.
П си'бирский проект, повидимому, так и 
не попал но своему адресу. О нем лишь 
глухо упоминает вплсл1.мст!?'итт В. П. Семев- 
ский в своем «Крестьянском вопросе 
в России».

По проект Фоп1В1гзина —  Щтцнна, по- 
гланнт.тй в Петербург, впoc.т^^дcтвпи был 
]тлп '̂ч,г!’ан (М. А. Ф о н в и з и н  «Обзор 
проявлений политической жизни в России 
и лрупие статьи». MocKBia. 1907). В нем 
прежде Bcei'o обращают нл себя втимаине 
пу1’авшие в то врем^я одинаково и реакци- 
опнтлх ir либоральпг>1Х номещшздв «при
зраки» крестьянской революции:

«Крепостные начин'аюг поппмат!) воз- 
М’ожпость другого порядка н каких ужас-
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i‘HWX (^ледcтвml; ожкдать должн-о от ввд- 
; затшого пробуждеппя этого м н ороч  тел еппо- 
I го кла&са, если, пок*тптнув таГиту силы 
I CRwfi, on взлумаот одной силой €вершуть 
* т я 1 '0 ('тпое ярмо, его угпетающоо» (М. А.
, Ф о н в и з я и  «Обзор...», стр. 113).

Дворянский pi'‘̂<J-'tiouiTOHcp и либераль
ный помещик М. Л. Фошшзин страт1И1Л1СЯ 
этого «многочисленного класса,», сгралптл- 
ся про-буждопня крепостного народа, осо- 
зтшя И'М «силы своей» и восстания его 
прот'ив свопх угнетателей.

Кре'лО'Сгные офноиюп^ня, по убождонию 
Фонвизина, «...составляют запутали вы li,
яо не KpeiHKmi y:R\i, iioropi.ifi остествеян1!Ло
силою обстоятельств, рано ИЛП НО'ЗДШ),

, долж«п раст&ргнуться. Папредвпд^мо, ког
да п как это случится; но го'ре, ■бела он 

i расторгнется внезадно я и1асильст&еп- _ 
■но...» (М. А. Ф о и в и з и т г  «Обзор...», стр. 
1113).

Печатный проект содержит определеп- 
гаую «освободительную» программу.

1Трав11тол1Ьство поете-пеино скупает у  по
мещиков крепостных крестьян по тз о л ь- 
Б о й цене, с яежямп, на которых они жи
вут’, и переводит их в разряд гоеударствен- 
Бых. Для этого ежегодно выделяется из 

, государственных доходов 30 миллиотов 
' рублей. И еще на 30 миллионов рублей 
<'-,кегозш) вы'пускаются 5-продентные об
лигации. Владельцам м ен и й  предостав
ляется право прп продаже удерживать за 
осбою но.1 ови'ну или треть земель, им 
принадлежащих, с усадьбами, хозяйствен- 
ньт'уги и яромьшлютгпыми предприятиями, 
рьгбнг.гми ловлям!т. мельницами и т. гг. Вся 
выкупная операция совершается в 14 лет 
по приложенному точному расчету.

Автср предвидит основные результаты 
про'ведеггил его прое.кта в жизнь; несом- 
пеэноа улучшение состояния дворянства, 
развитее зедаеделия и мануфактур под ру- 
ководетвои «просвещенпейгаего» сословия, 
усиление служилого дворянства, владею- 
лцего облигациями.

Автор также гог.орит об упроч^нитт бла- 
госос1ч>ян'ия класса земаеде.тьце.в, т. е. 
];ре'стьян, и подчеркивает, что этим йудет 
достигнута возможность избежать:

«...мп )̂го-л[о.тпо[Х) K;ia;cca бездом.ков (рго- 
If'faires), которых необеспеченное со- 
гтояпие заставляет бесмре-старгно стремпть- 
ся к пттспроверженто устаиовлепно'го по
рядка и искать в насильстпснных nepeiBo- 
ротах улучпюнля лсалкой своои участи» 
(М. А. Ф о н в и з и н  «Обзор...», стр. 119).

В 31'ой бпяз!1И ооразоваппя «класса 
бездомко-в» —  пролетариев,— в-сетда. склои- 
нъгх к революционпьгм п^'реворогам, л 
заключается главпая предпосылка этого 
типичного для того времегги прое.кта либе
рального п ом етим . Проект мало чем (по 
техническш  деталям) отличается от пемно-

Г

м. А. Фонвизлв»

го более поздних «освободительных» про- 
екто1в; крупнюго по'мещика— славянофила 
Ю. Ф. Саюарипа или другого крупного по
мещика —  западника Б. И. Чпчерииа.

Для всех этих ирт-ктов характерна за
бота о пенракоснов€нпости дв0 |рян:С1С0 Й зе- 
мелытой собственности и неменьшая забо
та о сохранении за «первейшим» сослове»-- 
ем его руководящей политической роли.

Конечно, проект Фошизина отражаеч’ 
взгляды на крестьянский вопрос лишь не
которой части декабристов —  пр1*1им;уще- 
ст15енно Северного общеетв«1 , ои’едпненного- 
iWHcuHTymrei'i Никиты Муравьева. Песте- 
левская «Русская правда» Южного обще
ства дает другой вариант разрешения это
го вопроса: она ликг^идпрует сословия в  
уравнивает помещиков п крестьян в пра
вах на владение и пользование землей. Что 
касается Общостг^а соединенных славян, то 
оно но пм('ло четкой аграрно'й программы, 
кроме <ющего треб^звания у1гпчгоже1ШЯ кp ‘̂- 
постного права. Но, судя по его демокра- 
THi4eciK0 My составу и революционной так- 
руке, его ]^рестьянские требования должны : 
были быть демо'кратичиее и радикальнее \ 
пестелевс1;их. '

По как'орлл бы ни были варианты де
кабристских крест1,ян1ских программ, пи 
один из этих вариа1гто(В Fie был пригоден 
в сибирской хо-зяйствеппоп ггбстаповке. 
Даже с салгой радикальной декабристской 
иреетьянской программой декабристам в си
бирской деревне нечего было делать.

В Сибири па поселен'ье им и не прихо
дилось руководствоваться своими кресть-
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ЯНСК.ПМП программами. Каадып из них 
ирактачеекп создавал «аграрную програм
му» для собствг-.шюго хоз>п"к;т1>е1пЮ'ГО оби
хода, применяясь к том буржуазно-каиита- 
ЛЕ1стич<;:ш1м фермам cp,ibCKt>ro хозяйства, 
которые до них устаиойплись в Сибири.

Все ои'и: Роз4'н, Болкоиел^ии, Б-еляевы, 
Мурав7>евьг, Б!'сгу:к«вы (i;py!iiibio сионр- 
ские фермеры) —  сразу же стали в ошем 
хозяйстве на рельсы совре^монпых ш  си
бирских сельскохозяйств<“,ипы'х огиопюипй: 
аграрного предпринимательсгва, з^^мадыши 
аренды, экснлоатацин иао'миого труда. Точ
но та<к же поступали и другие дскабри- 

х т ы —  «мелсие зем-лакльды»: Pa>e!MK.Hii, 
<Сп1грп’дов, ФалРноерг, Кргок^вы, Кюхельб-е- 
;ксры, О’болеиский. Разница можд’У «мел- 
.кнмн» н «т{руип-!-йигими» лшпь в раэм{'рах 
«капиталовложений», ирниципиальной же 
разницы никакой нет.

4

Лпгабрисгы имели еше одшр подходя
щий случай выявить свое ODiojuenne к 
к 1>есгьяпскому i^oiipocy, который занимал 
существеннейшее место в их революипон- 
лых программах накануне восстания 1825 
года.

Ровно Ч'б'рсз 30 л-ет после тгх осуждения, 
по маши 1̂)есту 26 ат.густа 1856 года, они 
получили амнтстию; им разрепге:го было 
возвратиться -в Россию. Правда, не так ул; 
нх много к этому времени оставалось в Си
бири; не воспользовались амнистие!’! лишь

немногие. Основное же ядро а(”ка б ростов- 
:u!opijfH вернулось на родину как раз на- 
].'Мгуне больнюго истори1Ч1'сл;ого перелома 
в Ж1РЗИИ 1х>сснйс].м)1'о ]-осу:сарства к н судь
бах русского крепост'юго к'рестьяиства —  
накануне реформы.

Для нек<)торы’х ил ппх ро-^ным удалось 
кое-что сохранить из утрач<‘И!1ы.х ими по 
суду имений, так. что он1г возврапшнеь 
как бы п старое иометпичы' т).11>жение. 
Jll)yjTii.‘, менее счастливые в зтом1 отноше
нии', 'Все же нан1лн Г)ли:!к̂ их и рои'твенни- 
1,’ов, у которых М0 1 ЛИ обр'.ч'Ти приют. Бо 
и̂ те и дру1 ие оказались в обстановке и 
•»!];ружении своего класса, прарлпцето дво- 
]>янства, как раз в годы большого обще- 
('!1{еилого оживления н под’ема —  в годы 
С1‘васто1н)л1н’);ого вое-нлото пораж('ния н 
иодгочовки крестьянской реформы.

По вернувигиеся, к(М1ечно, были ужо 
(•(►всем не те, что 30 лег назад. Больнгнн- 
( тво их (если не все) оказалось больными 
и немощными, дале'ко уже не в Tajcon мс:ре 
деятельными, чт^ы. принять активное уча- 

. с гие в оби1;'ествеи<ной жи«ни. Старость и 
недуги поредили в них тягу к оседлости 
и покою. А общее гве иные меиты и 
иерспекги15ы еосредов^чивались на боязни 
иг11рваться от соузников, ос.'.азаться 
li одиночестве д беспомон1,иыми. Расстава- 
лн'сь они друг с другом «в тех м.ыслях, 
что рассеяние не должно нас разлучить 
окоючатсльно». И коида Г. С. Батенькооз, 
давая эту сводку мнений товарищей, при
бывающих из Сибири, делает из нее свой 
вывод, то он нопа^^ает в самую точку.

«По моему мнению,—  ипшег он Пу
щину,—  ̂лучше бы всего избрать один 
нун'Кт и около исто усесться; жить остает
ся недолго, и на маленьком клочке, уже 
видном до конца, ничего не растет слиш
ком привлекательного, и что есть ещ<\ 
то в нас же самих» («Летониси Госудао- 
ственного лигтературного му;}ея». «Лекабрн- 
сты». Itn. 3-я, егр. 39. -Москва. 1938).

Любо'пытно, 410 тот же самый ньищ  
делал и Я. Д. Каз1Г'МЕрский —  сибжр&кий 
жаидармскин генерал и o>OHiHii приятель 
декабристов. Он это п[)е111од[{оснл н.м в ка
честве дружеского совета в шгсьме к тому 
же Пупишу еще за ш лый год до амии- 
сгнн: «Пе возврашен'ля в Россию нал! ж^- 
.тать, а сблизить свои жплиша так, чтобьг 
в]рдеться и собираться .между собою в ме
сяц раза два или три» (Собрание писем 
■к Нв. Ив. 11ущину. Пнсглго К а з и м и р -  
с к о г о  от 21 февраля 1855 года).

Конечно, это была, может быть, не 
столысо, дружеская, сколько жаицармекая 
нро1’рамма, по она вытекала из весьма 
трезвой ц нравпльной предпосылки жан
дармского тенерала о его друзьях-декд-
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бристах: «...средства яапгп очепъ ^альт, а 
годы ЛчЯ'Шп: 0'ЧеИ'Г> велики!..» (там же).

Этот лосл{’тнпи этап жизни д^вабрисгог. 
нашел в известной стспопп отражетю  
в ■m'jHMiiTCKP их за 1857— 1858 годы (пе- 
реяпска опубли'кова.па в «ЛетоЕРгсях Госу- 
дарсБвеишого лгтсратуриоро музея», Кн. 
3-я). ITprii'iCiM, как (В Слбири, так и в Ро'с- 
сил поело амни1‘ти!1г, {)]И'а1Р[гзуютии'М ueirrpmi 
.этой иеропискн являлся Ц. п. Пущкя, ко- 
TOipbHi до сам'»11 CBOcii смерпт продолжал 
вшпгкттрльпо слодгггь за судьбО'й товарл- 
Щ{>и. Пущин до Kflinna бы.и оргаиттлато'рол 
взаимопо'мощн л директором «малой кас
сы», катора'Я вмест«о с тпгип переселилась 
в Россию. Cei;pcTai>e'M € 0  до с.мертл Пупцт- 
ка ^ыл сын декабриста Е. И. Якушкяя.

М. А. Фопвизии был амнистирован рань
ше других —  в 1853 году. Он тогда же 
выохал пз Сибири в miGHnic своего брата 
в BpotrniLHKOM усз1Д<;, M o c jm b̂ c k o h  губе.ргал. 
Брата он в жпвых уже не застал, но тот 
оставил яав'0щан1И1е, -по «.оторому Bice нме- 
ния ввиду гражданского беспра.вня дека
бриста М. А. Фонвизина нереходнли к  ого 
лкно PI. Д. ФонвЕмнон, разделявшей с му
жем сибирское изгнание.

Через год умер и сам М. А. Фонвгрзип, 
поручив ntenei поступить с нм^ениями сооб
разно е его проектом об осво'божденин 
крестьян.

Кроме нм<м[ггя в Московской 'г^'бернин 
(с. Марыгпо с деревнями) II. Д. Фоиви^зпиа 
Ичаследовала имения в 1 уб{’рниях Костром
ской, Тверской, Рязанской и Тамбовской—  
2586 ревизских дут крестьян и 58 20G 
десятин земли (Летописи..., стр. 3 5 i) . Она 
сейчас же приступила к нсполненню за- 
в(чцаппя мужа о 1К’рмаче крестьян в каз
ну. При .'̂ том крсстья![ам предлагалось 
взять на себя уплату поменипьего долга 
в Опекунский совет. Крестьяне на этот 
проек'т согласились. Ка̂ зп-а же. в. 1 8 5 5  го
ду от покупки их у Фонвнзпной отказа
лась.

После этого П. Д. Фонвизина, швпди- 
мому, начала работать над другим вариан
том «освобг>жденпя» —  в поряако осуте- 
ствлеипя указа от 2 апреля 1842 года о 
переводе к’репостиых кр(>стьян в «обязан
ные».

«Очень лад, что Паталь(‘ Д\гптрпевне.—  
пи 1пет Пупгипу 11. Трубецкой,—  бог 
помог начать приводит!) в нсполиение за
ветную мысль Михаила А.'тексаггдровина... 
Жаль, что это делается не такими щ'тe^r, 
который мог бы быть примером для дру
гих н служить к ускоретгию дела, которого 
замедление делается ежедневно опаснее» 
(Летоннси.... стр. 324).

Трубецкой, НОВНД1ГМОМУ, сожалел о 
неудаче первого варианта —  соглатення 
с к-азнои. 1  показательно замечание ста
рого дворянского заговорнигка, что задерж

ка с освобождением .крестьян с клжилм' 
днем станевится «опасггее», т. е. ускоряет 
креетья некую ре вол юди ю.

У самого Трубецкого уже пе было тогда 
никаких имений. Он 6 i>u' в этот период 
подготовки крестьянской реформы лшшь 
наблюдателем со стороны и выразителем 
мн€пия неиосредственно не зайиторесован- 
ного лнда.

«...Я №Э е.тнтком надеюеь на умвнтуе п 
даже на желание сделать дело наи.тучшим 
о*бразо»: страсти сильные заментаньг и за- 
трнутьт. Вся моя надежда на разумный 
пересмотр и направление, когда дело пой
дет на утвч^ржденне» (Легопнсн..., стр. 
327).

«Страсти», т. е. борьба интересов по
мещиков и крестьян, а такяое помещиков 
■между собою, его пугали, «asK жлтугала 
прежде Сенатская плошлаь, когда его сде- 
лалн руководителем восстания. Вое его 
надежды те<перь на пра.вительство. П его 
радуют взаимоотношения Николая Давыдо
ва (ста[Ш1его сына декабриета Давыдова) 
п крестьян в Каие№ке, где хозяйством рас
поряжается Николай Давыдов. Сахарный 
завод дает ему хорошую прибыль, нелепое 
хозяйство прнноспт доход, а крестьяне 
охогно исполняют свои повинности.

'.(Еглн его ('Николая Давыдова.— В. Г.) 
голос будет иметь вес в комитете... то 
можно над'сяться, что новому устройству 
положено будет начало, бл1аготворпт(‘льное 
д,’1Я крестьян н без потерн для помешн- 
ков» (Летописн..., стр. 328),

Вот она «зад?ет[1 ая м('чта» стаг^ого дека
бриста: «благогвор1ггольггое начало» для
креетьян н «без jrorepu для номенигков»!'

А как эта либеральная формула выгля- 
, дпт на практике, об этом С. П. Трубецкой 

говорит в следующем свое'м пнстлге (от 
15 апреля 1858 года). По этому письму, 
П0 ЧТ1Г все русские пом(Чпн.1:и Киевско!! гу- 
бч'рнии еще до i!Li6 i;poi5 в Губ-ер1М';;нй Д 1 ' , п -  

рянскпп комитет уже сотлаены были сразу 
есвобод1ггь кр-естьян беу всякого переход
ного состояния, отдать им усадьбу н одну 
десятину зс'мли безвозмеадно «в уверенно
сти, что крестьяне останутся на монетах и 
отноиютгия обоюдные будут горалдо чище п 
лучше» (Летописн..., стр. 330).

.9то нриблизнггрльно то л:е,^что обещала 
тр.-^стьянам! If муравьевская кон.гтигуцпя 
(одна дс'сятиды на. ]!евизскую тунгу =  до 
двух десятин на двор), и с тей л:е самой 
«урлреннк>стью» в «чи^стоте» о б о м н ьк  от
ношений: хозятга к батраку, землевла
дельца к арс'ндатору.

АмнтгстирО'Вашшй И. А. Анненков, вер
нувшись на родину в n im ira i, был 1мзнл- 
чо'н ЧИНОВНИКОМ] ого'бых поручений прп
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с . п. Трубецкой

зижбюродск&и п ’йерштО'ре А. П. Муравье
ве, тоже бывшем декабристе.

В Нижегородской губерппи у отпа Ап- 
зш кова было более 1 0 0 0  кр<.‘постных. 
И zm. декшрист Аидапков до осуждения 
имел в Вологодской губертаи боле-е 400 
душ. Мать его бьгла много богаче отца: 
имела в разных губерниях до 4 тысяч 
д^тп. Но она умерла уже после осуждешя 
сына, и, очевидно, наслрдовап пос.\'> нее 
он не мог. Однако имелась, поппдимому% 
эозможность пред’япить кое-какие иретсн- 
зян на отцовские и свои есгатки.

Об этом деле пишет С. Г. Волконский: 
«Про Анненкова делах (соблюдается текст 
подлинника.— В. С.) cnooniy тебе— что один 
из участвующих в кои'фискации его имеи;ия 
1 1 уше«лев входит с ним в сделку —  упла
тил ему 2 0 . 0 0 0  рублей серебром, долж
ных на его най —  п дает еще 350 душ, 
правда, заложенных... но все-такн в нол- 
нюе владение, и все-та,кн от платежа про
центов будут оставаться тыеячи полторы, 
а может, н две чистого дохода в год» 
(Лет^шисн..., стр. 115).

Дальше 1^ол1:0'Искпй Ггояси^к'т, что Э1ч> 
лишь четвертая часть полученного Куше- 
левьгм чистыми от долгов но ямению, но 
что и эти крохи «:вее-такн мало-мало 
обеспечивают быт бутушнй огромного се
мейства Нвана Александровича» (там лге).

6

«Щеиин
Иванкове,—

уселся около Ростова в селе 
- пингет Батеньков.—  Мать ему

сохранила хуторок, л родные впплпе к не
му приветливы, о'[ писала мне подробно я 
о пути овоом п с'1 [)а]1 сгьии» (Летопнсн..., 
стр. 41).

Эго тот самый ]:,н!Г?!ь Щсннн-Ростов- 
ci:nii, когорый при выпоте свн'К'й роты на 
Сенатскую нлощадь порубил: шашкой двух 
генералов п 1юл]мшпи];а, пи1ротнвлявшихся 
шл'воду. По амнисгнн мгу н детям, как н 
другим дек.а/бр1гетам-1а 1язьям, возвращено 
лишь дворяи'ство', без княжеского титула н 
|>з права на прежнее имущество. И, оче
видно, мшть не могла ему сохранить до
статочное обеспечение. Однако новнйна ио- 
Л1ж епия некоторое! время 110д.!ержнвл.:1а на- 
ci'poi-HHf', IMi ра:п’з^!;ал, ,-('Мппарс!;|)му 
выралсению Батенькова, «семо и овамо» 
и был «весьма доволен». Раздумав расста
ваться со своей де ревут тс ой, релтл «нро" 
жггть в ней 1Г отпустить». К, сожалению, 
последнее н(з совсе^м ясно; идет ли речь 
об отпуске на волю крестьян деревушки 
п в каком об’емк? этот отпуск на волю 
«[^слился Щепиным.

Пз'веетгго только, что в 1857 году он 
жггл в Ростеве-Яросл;и!ском. П в том же 
году, ввиду материальной необеснеченности, 
вы'сочашпе назначено ему пособие —  
114 рублей 28 Ц  копеек cepej6poM в год, 
которое он получал в качестве поселенца 
в Сибири. В 1859 году Пленил умер там 
же, 'В Ярославской губернии.

За таким же пособием обратились и не- 
кото'рьш другие декабристы: в 1858 го
ду —  А. А. Быстрицкий, поселявпгийся 
в Могилеве, в 1859 году —  Соловьев, жив
ши!'! в рязанском и'менил своето брата.

«К нам прибыл на Ж1ГТ1.е Петр Пншлае- 
вич (Свистунов.— В. С.) с семейством,—  
извещает Пущина из Калуги Е. П. Обо
ленский.—  ...Мать И брат требовали, что
бы он вступщт во владенне гм*енпсм, кото
рое они ему уступили. Поневоле он дол
жен был изменить Пижнему и переехать 
сюда» (Летописи..., стр. 237— 238).

Свистунов переехал в Калугу и принял 
йменпе: не-сколько сел и деревень е 733 
ревизскими мужскими душами. Это едлн- 
ственный нз сп'бнряко(в-декабристор, став- 
нптй после амнистии' сравнительно круп
ным душевладельцем. Он потом избран 
был в Калуге в Губернюкпй дворянский 
комитет по проведению кре-стьянской ре
формы, активно участв1ивал в вы'раоотк<  ̂
поло'жен'ия об осв^тоожденпи кре^стьян и со
стоял в Комете 14) членом Фн]Г'ансовой ко- 
MprciMiH, разрабатывавшей нрининны и раз
меры крестьянского выкупа.

Свистунов выступал в Комнтете, вос
хваляя «мудрость английской аристокра
тии, уступчивость ее потребностям духа 
времени». Эта ссылка на английскую муд
рость была в то времй в большом ходу в 
дворянских комитетах, особенно в cpeiie
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крутм.1 х помещиков. Гокорнлопр. об ан
глийской «устуичу'вости ду:;у вре^меии», а 
no.i разу \н'.ва,-| а с !> а iiiv» ii lie кая мудрость

освобиждпмшг к^юстья» от земли. А 1М>гда 
и Ка.ту:К(;ком тсомптсте поднялись горячие 
сииры о lieupcMt'ином выкупо «ли'шостп» 
крестьянина, члол! Фи!!аисак.1й1 комнсснп 
 ̂ впс1’уш>в подсказал, что 'jpeooBari, иьпгуп 
;и личность было бы, ложалун, но совсем
т а к т и ч н о ,  н о  м о ж н о  ВК’ЛЮЧИТЬ э т у  «Л1П-
fiocTb» в оц1М].ку земли. Спо-ры сразу же 
ирекраттгл'Ц'СЬ, и Комитет отверг «возна- 
граждпнп© за лпчио1'ть 23 голо-самп протш̂  
‘i -ч» (Армш князя Мсркасского, н. 1 4 . 
Рукоп. отд. Бпблиотск'н имени Ленина).

Положение, вырабогаппое Калужским 
K'OMiHTCTOM. —  о.хпо из рц'а.кциоН'НеГшшк: 
двухдесяпгнныи надел па {М'визскую душу, 
в том чи’сле и у&адьба. Вьгкушмя плата—  
ло 150 рублей серебром с дупш при 
ценах па .землю 15— 20 рублей серебро^м 
за десяги1гу. Совершенно ясно, что здесь 
незримо присутствует и плата за. «лич
ность», подсказанная декабристам Свцсгу- 
новым.

М. П. М уравьеву-Апостолу-н^4штшщщ_
жить ни в Москве, ни в Московской гу
бернии, и он поселился па грашще Тве^р- 
<'К0 !1 и MocKOBCKoil губерний, а логом жил 
в Твори.

«Был за!гят весьма скучнглм: делом,—  
тиипет он Пущину,—  составлением дове
ренности пломянннку М. И. Биби'кову для 
передачп мне Коршуновки, которая зало
женное и перезаложенное... так, что мы 
имеем в виду 1500 рублей серебром на 
прн̂ )/житье, а при здошнет! дороговнвпе ж 
моем отвран1ении от долгов придется, ве- 
[ш п ю , ехать iia лпггельство в Корнтунов- 
ку —  будем' по крайней мере горевать вме
сте с (М' бедными жителями!» (Летописи..., 
стр. 218).

Трщтцать лет назад он, может бъгть, и 
и:мел в вггду сделать свободными ж богаты
ми ;-ш1 х бедных жителей К-оргауновки. Но 

■теперь ему приходится рассчитывать на 
них как па единстветтигую свою поддержку 
и намечать перс.'юктииы совместного с пи- 
Ш! «горевапья». II у пего вновь просы
паю гея живые еще отго.тоскп былого ли- 
Ае.ра.тнзма: «Вот ужр третье царствование, 
что без толку толкуют оо одном п то-м же 
(об амапсипаиии.—  В. С.),.. Если бы сле
тай был хоть первый приступ... я бы от 
дупгн радовался» (Лет-онпсн..., стр. 2 1 -0 , 
220).

Декабрист ТТ. Т̂ . Басаргин до восстания 
был мслкопомести-ым помещиком. Его отец 
имел в Покровским уезде Бладтьирегион гу- 
б('р1рии сельцо Михеице.во и дерев^уньку —  
в обоих вместо 56 ревизсклтх дут[г на паш
не. Никаких феодальных навыков у пето, 
пожалуй, и но сохранилось. Вст!,’Па-я 
в тайное общество, он нес в себе тепден-

и. л. AHUCBUOB.

цип чисто-го буржуазиого революционизма. 
В Сп&ири оп ж енш ся на вдове стеттьно- 
го заводчика, родпой сестре знаменитого 
химика Д. И. Меаделюава, и от товарищей 
получил кличку «фабрикант».

О нем пдш-ет Пущину А. В. Ентальцева 
(вдова, докабриста) из Москвы: «Басартп- 
1ГЫ уехали на первой неделе поста в гор. 
Покровск, Владимирской губернян... Ка- 
лсргся, Николай Василмвич пе поедет в 
Сибирь, потому что думает 'купить' около 
Иокровска небольшую деревеньку с усадь
бой, сад и хорошенькое место; если это со
стоится, то они уже не поедут в Сибирь» 
(Лстоннси..., стр. 149).

Удалось ли eiMy купить деревепьку, 
неизвестно. Умер Басаргин в России 
3 фе-враля 1861 года, за две недели до 
«оевобождепия» крестьян. ^

Повидпиому, какой-то oiM'aioK, из Сбыв
ших своих^ имений получил и С. Г. Воа- 
конскип. Об этом мельком в письме Пущи
ну уиоми1мет Батеньков: «Все это, ве
роятно, ты уже знаешь, а  ра'вно и о на
мерении С('р1'ея Грп'горьевлча ехать, ка
жется, в Тамбов для ycTpoiicTBa сделки 
с крестьянами. Теперь в не готовых голо
вах сильно развилпс1> все трудности ре-фор- 
:мы...» (Летописи..., стр. 53).

Сам 1ЪчТК0 пскпй ничего пе пишет об 
этой поездке. Но взгляд своп па крестья1г- 
скую ре(форму он и.златает более опреде
ленно чем его товарищи. Еще в 1854 го
ду в Сиоирп ему писал Пущин о хлопотах 
И. Д. Фопвезшюи по освобождению кре-



стьяк. П Волко-uc'Kini тогда же ему ■отпя
тил: «ВС'С'ги, тобой соо'блщ.емыс... о Па- 
ТЛЛ1Х1 ilMiiTpuieimio « €е и1>о;1,пшо!же:шмх 
в о I’ifomoiHiirui С'О имеп.пя —  меня pajyiOT, л 
мно упрек, 1ю таково'е рас!юряжен1ю> не 
было в MOtM’i воло —  а я предлагал п про
сил Александра Пнколаевп'ча, чтоб в нте- 
Н1Ш бывшем моом' —  продло-жили крестья
нам ОТКУПШЪСЯ  по КЛК и 1М> MHOiTOM
этот лоло^о'к не принял в уважение мои 
ж<'лаш1я» (Летописиг..., стр. 99).

Болштскпй до суда лично имел в Ни
жегородской губерил1г 50 деревень с 1046 
ревизскими дуншми и около того же кл> 
лнчесрза в Ярославскон губернии. С л;и- 
шеип^еад его прав, гамен'ия, очевидно, перо- 
шл.и к  А. Н. Рао;века.му, брату жены Вол
конского, ПОВИДИ1М01МУ, с внутрисемейным 
обязательством помогать семье Водконекого 
в Сибири, о чем есть указания в его си
бирской переписке. Есть указания и на 
то, что сам Волконский очень тяготился 
этой по'мощыо о искал от нее избат.леипя 
в сибирском CiBoeM хле'бопашесгве.

Несомненно, теперь, когда разговоры о 
крестьянекой реформе стали всеоощи.ми, 
крест[)Япофильск'ие настрое-нпя князя Вол
конского ис тг .ти  не получить о-тттажсппя. 
Вот что типпет он тому же Иунигиу, ужо 
в Роесии: «ты знаеть, что воп1юе эман
сипации есть коренной воагрос для Рос
сии, а для меня са'мый близкпй к сорл- 
ду. Я здесь довольно часто вижу некото
рых славянофилов... что они люди умны^е, 
благ<шамере.нньте, дольные, в том нет сом- 
'1геп'ИЯ —  и теплы они к эмаисипадигг и 
торячи к православию, а народность и пра- 
восла^алр —  вот я:елаемая мною пудуп1- 
ность России» (Летопл'ГИ..., стр. 11.1).

Старый идеалист и крг'стьяп>0'фил 30 л'^т 
отсутствовал из I’o'cciiif. Нз внимания ого, 
как и других О'ГО товарищей, вы'пала ис- 
л'ая бол1лпая полоса российсдсото хозяи- 
ствен№0-полптпчс'|'ког<') развития. Onir не 
■имели возможности [пиТдюдать вблизи про
цесс 'присносо'блеиия пометпп'ЧЬ'его хозяй
ства к, новым и-сто'р!Гческим условия\[: на- 
щу'пываиьс ]и)мени1 ками И1;;)пом1!'и'1м:ой 
опоры в кулацких слоях деревни. Они не 
могли поэтому паблюдать и параллельного 
нриспособлешгя старой, 1срепостпическ()й' 
1Гдеологии к новп'му дг.оряискому о^биходу; 
ирив.дечения на с1;ою сторону си'мпат.чй 
наиболее отсталых прослоек в народных 
низах.

Пзвоетпо, что «теплые эмансипации» 
сла.вяиофильг по отпошенидо к  своим зсре- 
стьяиам были пом-опп!;к.а;ми «Н1иже ередп!еах) 
уровня»: почти у всех у Н1их крестьяне 
пользовал1ИСь наделом и и ; к е  среднего по 
■соотвепствующелгу paiiony и выполняли на 
'Помещика noBiHHHOCTn .в ы ш е  ередипх но 
тому же району. Почти iRce сла,вянофилы 
проводили 'принцип одпо1есят 1ш!1ого надела

свои;м крестьянам. Все эго отмечено было 
позднее иеториком «Крестьяиекого вопро
са» Р>. И. Сем<'вским.

Волконс1:ий этого, коиеч1[о, еше не зпал. 
Славянофил ЬС:К'Н ii лозу иг— « оощдша, н ра во - 
слав'ие и народность»— он принял за чи
стую идейную монету. Кажушдп'кя славя- 
ноф1иьский патриотизм оча^ровал его, ста
рого генерала, остро нереживавшето обиду 
севас тон ол ь с ixO го п о р ажен ия.

Всех декабристов радовала открывшаяся 
возмо(жность С1адбо1дно говорить о том, е чем 
они 30 лет назад должны были 'Г0В1)рить 
лишь потаенно.

«Здесь теперь другого' разговора 
не сльгнпю, как только об освобождении 
j;pecтьяи,—  нингет Ентальдева,—  дамы jr 
мущииы ведут »бщий pasi'OBop, многих эд'о 
приятно вигересует, некоторые недоволь
ны, но пе говорят того. Се^ргей Григорьр- 
вич (Волконский. —  В. С.) счастлив вы 
ше седьмого неба... Не знаю почему, но 
князем Голицыным очень недовольны и 
сильно его О'сулцают; кажется, и М. М. 
Нарышкиным! тоже» (.Нотописи..., стр. 144).

Ц Голтацыл и Парышкин— оба дска- 
б Р'И с ты . Од'И'н— по с е ленец, дру го ii— к ат о р - 
жан'И'Н. По оба из Сиои^и перепрооилисьнл 
Кавказ, а  с 1843— 1844 юдов жили уже 
в С150ИХ имениях, занимаясь :?;озяи1‘твом. 
0 т[[0шеиие. их к крестьян'.’к ому вопросу, 
повидимо'му, недостаточно либеральное. 
гл>тзвало недовольство их бывших соузни
ков.

Вывнгий мипусггнский фермер А. П. Бе
ляев, которому сибирская сельскохозяй
ственная практика дала хороший опыт, 
поело Ка.вказа за отсутствием собствен;!!;;!'-!- 
помск'тья управлял и'мением capaTOBCiain.) 
HOMoniijK.a Ль!5а Парг.мт.’пиа и бил. в(ч;ия'г- 
ио, по ласцккмигям свои'м более иомспп;- 
ком чем его патрон.

У него y:i:e пет тепорь п тото сравн!;- 
тельно благо.',ушпо'го птнонп'ния к чнм-г- 
ит>тм крестьянам, какое было 'в Сибири 
■своим рабатппка:М-поселеицам. Он смотрит 
теперь на кропостных ъ’росгьян 1<’ак. на 
необходимую принадлежность по’ментчье!! 
земли, расценивает их как помонщчий пп- 
Бентарь, 1?ак орудие сельскохозяйственного 
нроизводства. У .него есть своя осп'оая п‘о- 
рия «сирав‘.\дливой» оцепин земли, да1;ао- 
мой крестьянам в надел; не но арендным 
и продажным цепам, как это полагается,—  
ибо тогда «по'мещдтки будут разорены».— а 
по до-ходу, получаемому с TiaxoTHoii д<ч‘я- 
тины, о б р а б о т  а и и о ii к р с п о с т- 
л ы 'М т  р у д о  м, —  тогда по'медцикам будет 
обеспечед! «по K-paiiiieii мс'ре тот са̂ мьи! до
ход, какой они получают теперь при ]Ю- 
севе» (Летописи..., стр. 6 6 ).

По его собствеиш»1у подсчету, эта 
«справедливая» оц-еика увеличивает цен
ность даваемой в тягло кростьянской де-
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сятипы в т р о е .  Здесь так же, как и 
в свпступовском финансовом соиете, незри
мо присутствует в оценке ]:р'е.стья)1 ская 
^<лпчпость» —  крестьянская крепо'Стная 
ду1иа.

Вооонш за время «обязатюго» кресть
янского положения Беляев нс'ирочь был бы 
из крепостных в пользу помещика выжать 
последние соки: при уплате повпнносп'й 
отработками о и рскомоидует: «...устроить 
урочную работу с ответги^^нн'остыо П’С'ло- 
го общества в иснрапиости, как они сде
лаются полАнинп'иками. Этот спосо'б вве
ден у м̂ 'И'Я и очень хорошо» (Летояяся..., 
стр. 67).

«Урочная работа», «круговая порука» и 
«половинщики»— • термины, особенно ча
сто употреблявшиеся тогда помещика ми- 
крспостпикамп, в осооездно'сти темп, з:ото- 
рью об’якляли себя прпвержеицами «ocj- 
seiiiCKoii» системы освобождения кре€ть- 
Я1Г —  б о 3 з е м л и .

8

Князь Е. П. Обол-еиский —  один пз 
«диктаторов» па Геиатской площади —  
тоже кое-что получил из своего пасле-д- 
етва. В одном из писем он оповещает свое
го приятеля, что «отправился в свое 
Тульскоо имоиие». Можно подумать, "Что 
у не-го есть и сто  имение-.

Замечательно быстро восстапавливаютгя 
бГ)Тлые помещичьи формулы отпонгенпй. 
«Видел вблизи быт крестьян не оброчных, 
но на пан!не-. и нашел, что они в доволь
на) хо'рошо^м положеаиш» (Лстшисл..., стр. 
254).

«Пе мог сравнить пх пплож-спие с си
бирскими ];рестья1[ами... Избыток земли, 
сенокосьт и леса- доставляюттам1-богатство». 
Здесь же ии!сакого избытка пет, п cn6 itp- 
ского богагстпа паиги крестьяне не до
стигнут II «при самых лучших условиях 

,Д1х общ'сствеиыого' бита». II сейчас же onie 
раз подчерк'ивает: «Измеие[1 ие их отноше- 
нин к [гам (к помещикам.—  В. С.) не ро
дит богатства...». Но, как будто иснугав-# 
нгись, что его могут заподозрить в неже
лании «измонении», спешит дО'бавить: «ве
рю возможности ]г опущестнленпя этого из
менения; но сам н(‘. умр]^ придумать, как 
^то iipimoiCTir в исполнсм'ио» (Яетописп...,' 
стр. 255).

Этому можно верить. У него так же, 
как и у ряда других декабристов, опре
деленной точки зреиггя на этот предмет, 
кроме раенлывчатего лнберажзма, нет, а 
действительное положение вещей выдьызает 
у него раегерянно'сть, ir oit беепомоиию ра-з- 
!вод'Ит рукалмг: «кашу заварттп, кто ее
расхлебают— н̂е знаю» {Яетошгси..., стр. 
264).

В этом же письме он рассказывает слу
чай, происшедший е бывшим томским гу
бернатором Бскма]10 'м. К нему (губернатору 
Пекману) «н;р1и^шли ото му^кикп с оороком, 
который они веег.да вносили за год вперед. 
Ныне они приносят только половину. 11а 
вопрос, почему так, их ответ был; «Мы 
по.шждем, батюн!ка., что будет. Может 
быть, тебе и соисем не понадобится» (Лето- 
шгси..., стр. 263— 264).

Классовые чувства оказались сильнее- 
чем «отказ от собственных выгод» или 
«верность прекрасной минуте», к который 
когда-то в Сибири апеллировал' «софист» 
U. Д. Якушкин.*

Волконский сердцем своим нащупал 
свою классовую позицию: «народность и , 
православие— кот желаемое мнею будуике: 
России». На ТО'М же самом, повиди.мому, [ 
суждено быле успокоиться hi серацу Обо--' 
лешскего. «Дворянств-о смутно постигает, 
что решит('льнын его час настал,—  пишет 
(пг, —  ему предлолсат бьгп> или не быть. 
Чтобы ему быть, нужно ему нримкнуться 
к народу н в нем искать евой жизненный 
элемент, не в смысле аристократии, но 
Б смысле класеа лередового, нравстве^нио 
и умств'снно развитого, в смьгсле зе-мле- 
владельнев, ваааегощих птюстранством зем
ли более 1 0 0 «тысяч квадр. верст» (Ле
тописи..., стр. 267).

Много хоанло тогда по рукам разных 
проектов и рукописей— е фамилиями ав
торов л безыменных.

«Много проэктов перечиталн мы в ру
кописях, —  пишет Оболенский, —  и миего 
делыгаго нрочли...» И, вероятно, нтим 
многим дельным проч1гтаннЫ'М 1ьдвеяны 
лрп'веденные мысли самого Оболеггского о 
«иримкиутии к нареау».

Те жо. мысли, !ГГ'М!:пг-о с1г\'стя. находим 
в лисьме сла.вянофнла А. И. К0 (пелеп.а: 
«Одн-о спасенье для нас, .для народа и го
сударства... присоединиться к па'роау. 
слиться е ним и стать во гла1;е его. В 
этом выгоды народа, лулг'даюнюгося в 
предводлтельстие, выгоды собств!'иныс на
ши (т. е. помещичьи.— 'В. О.), ибо одни—  
мы сллтком... немо'чны: наконец, выгоды 
тосударст&а, самого самоас'ржавня, могуще
го быть оильным Т 1 ) л ы ; о  при единстве ег^ 
с с-ово1:ун[юстью народа русского» (Архив 
1П1язя Черкасс!.'ого, п. Л1 23. Рутп/и. огд. 
Библиотекп 'нмени Ленина).

Это гораздо отчетливее чем у многоречи
вого Обо'ленского.

Не в прлмер другим славянофилам, 
А. П. /Кошелев, как видим, рядом с «нра- 
в^ослааисм п нароаностью» открыто про- 
Бозглагнает и е а м о д е р ж а в и е. И. 
вероетно, против этого не возражает и 
Оболе'иский. Не здесь он, 'конечно, уи:е 
расходится .со своими друзьями.
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Е. и. Оболенский.

Они вернулись с тем! же д€5рым:и 
крестьянофильск^МЕ пож еланиям , во имя 
которых 30 лет назад выходили на Сенат
скую нлмцадь. Но так же неясно, как и 
тогда, они 'лредстаатяли себе и настроения 
самих крестьял и -пх требования. Они не 
заметили, что крестьянские требования 
уже в 1825 году обго'няаи муравьев1ску10 

конституцию, оставляя ее далеко позади.
А 30 лет спустя настроения л  пожела

ния по к.рС'Стья11С:Кому Botnpocy, привезен
ные декабристами из Сибири, оказались 
уже вовсе не передовыми. Они пре|Дставля- 
югся весьма лкмтреаелепными, песомпен- 
но, о'гстальгми и свидетельствуют не толь- 
i;o о беспо'моииюети, но ж о растерянно
сти.

За время отсутствия декабристов, из 
Росеии история не стояла на Mecixj. При
ходили новые поколения б-орцов за свооо- 
лу народа. Они ставили новые ;воиросы, 
ии-иовому ]>1ми;1ли îii'Hipiicbi старые.

«Декабристы ра:5бу,1или Горцр'}1а. Герцен 
ра,]1.:е!рнул рч'в^хпоционную ашп'апию. Ее 
подхватили, .распшрили, укрепили, 'закали
ли р(‘волюцион1еры-разпочп1ш1 ы, т ч ш га я  
с Чернышевского» (В. И. Л е н и н .  Т. XV, 
стр. 468).

II когда дек.аб'Р1гсты Бсрнулись ра ста'рое 
пепелище, они уже нередко не узнавали 
в но'вых иоко'лепиях про'доллгатч’лей своето 
дела. Мо:кет быть, они и разделяли еще 
к.рс'(‘тья'|10'фильство разбуженного 'Ими Гер- 
пена, ио его революционная постаиов«а

совсем уже 

•Мпскпе па

«похожими на /красных» они 
«разномыслии» и вели беседу

%

крестьянского вопроса для них уш> не 
могла быть приемлема.

1 1 о в ;п'ОТ иси^рическин момент в кре
стьянском вопросе ул:е 1Г Герцен не ЯВЛЯ.1СЯ 
деиствитад ьньги 1ил1)азптелем народных 
тр('б1)ваний, уже и он начинал утрачивать 
спою ведул{ую б нем роль. Действитыльны
ми борцами за ь'рсетьянекое (иародное) 
дело становились р<г.чиочпицы Чернышев
ский, Добр<^любов, Некрасов...

А разночинцы оказывались 
непонятпьгми декабристам.

«Общественные вопросы в 
первом плане, —  пишет Оболенский Пущи
ну в яива.ре 1858 года, —  Я был два ра
за у иапимо Ь’вгепня (Е. П. Я 1:ушкипа —  
сына, декабриста. — В. С.) и нашел там 
оби],ество, хотя не сО'Всем большое, но за
мечательное но евоему направлению, до
вольно резко отличающееся, не смею ска- 
;мть ренгительно, но похожее на крас
ное.—  Мрл были в разномыслия, ж потому 

беседа была в разладе» (Леач>ииси..., стр. 
260).

Даже и с 
были ужо в 
«в разладе».

Но, к чести их, надо добавить, что по 
мере общественного выясиения BiHipoca. об 
осво-божден'ии крестьян, дю мер».' paenntpe- 
ния граней его практического разрешения 
крестьянские пх еимпатии стано'вятся н 
более определенными и более передовыми. 
Им понятнее и олиже оказываются наибо
лее левые дворянские настроения. Они 
обращают свои взо'ры ® внимание на по
зицию тверского дворянства. Проект твер
ского Гуоерие'кото комитета по крестьян
скому 'Вопросу был тогда самым либераль
ным из всех дворяш-ких нроскто1В. И твер- 
eKoii дворянски!"! предводигель Ункове-кий 
по'сле прьм!едения UipoeKTa в Губернском 
дворянском комитете был арестован н вы
ел ан в Вятку.

«Разговор один, об эмансипации, —  пи
шет Пущину 11. П. Свистунов, —  читали 
разные проэкты, достаньте про.-жт тверско- 
!'о предводрггеля Утгковекого и предпсловие 
Головачева. Умно и любопьггио» (Летопи- 
еи..., стр. 309).

Интересен оп;л 1гк на эти крестьяно- 
фпльск'ие разговоры лек’апристов за Байка
лом, в Пет]К)'ВСКом заводе, где они отбы
вали к<1торгу.

Там О'стался жить и пос.де амнистии 
декабрист И. И. Горбач<'в>ский, член Обще
ства сое.дипенных елавяи, махпущшпй ру
кой на свое крепостное наследство еще до 
восстания декабристов.

В годы подготовки крестьянской рефор
мы PH вел ол.'ивлеиную переписку с Обо
ленским. Оболенский делился с забайкаль
ским своим соузником калужскими «осво
бодительными» настроим! ::ями. Расемзывал
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^:му О мяогих, Х1);ииши1\ 110 рукам pyi;o- 
mi L'Hbix л иб^фальных «оевоГмздитал ъ аькх » 
iipHiOiviax, лереда.вал овои тю чатлеиня и 
'i:Ki[ia.uiiiii доГфых ризультатои от ryoi'pii- 
.'.к-.их дво[)Я11,С1; 1гх KaMim'-iHiB, распиеьпмл
уилогавшую его оживленную суетню ли- 
5срал'ьяого дворжгсгва ц помещиков. Он 
!11н1уыиал далекого товарища по.рааопаться 
гп1С(лч( с ним и хюшерпть в пр^дстоящо!' 
<R-i»6fl;K.iejn!i' к.ростья.1[ и улучшение их 
быта.

«Читал л ТО.'К'О н [в«№м письма. —  отпо- 
тъп' Горба'К'ис.киГг, —  о наших (декабргкт- 
viviix.—  В. С.) -laio^iMax шь улучшеиж' 
мроетьядско-го быта и начале rpaauanciwii 
:кизни, о KOTopoii кпгда-то мы мечтали. 
Прости меня велшсодуито, мой Екг. Петр., 
за мое iieeepiH': рошитдыю i#e только со
мневаюсь, но да;ке решительно не верю ни 
вашей гласно’стн, ни вашему nporpei’cy, 
нн Д11же свободе кре-стьян от помещиков. 
Все эго, МНС кажется, оолтов.ня праздных 
людей, у которых пот нп желания, пи во
ли сделать другим добро. И чтсу может oi.ir-b 
из гак<н'о по,рятка вещей, где люди в сво
ем деле сами п судьи» (Записки и пись
ма докабриста П. И. Горбачевского, стр. 
2G0. М. 1925).

Замечательно яоное представление о рос- 
еийской «освободительной» обстановке, не
смотря на 35-летний отрыв от нее я рас
стояние в 5 тьгсяч верст! «Славянин» Гор
бачевский, по 'Прежнему полежеипю своему 
и по вааг,роениям более близкий к  солдат-

cKifii |'1>сде чем к гонеральско'П, занимал и 
теперь б’олее дпмик-.ратнческую позицию чем 
его пж артцн —  декабристы Северного и 
Южного обп^ест?.. Эга позиция приближа
ла его к и.аи'юлее нерсао-иий для того вре
мени шзп'ции peiuKiiouHoiiHon разн.очинной 
11и/г<'ЛЛ1:г(М1 цидг, по отставала or псе, по
тому что вытекада из чисто вдеялнстпче- 
!м;их либеральных нт-едпосылок, из «нрав- 
сгзеинЕ>1х убеждении!, —  по выражепидо де- 
к-.аириста U. П. Иущпна, —  в несправедли
вых 0TH(>mejT!!iix мелму в:!аде1ощими is 
['ладеемымн» (И у ш и н «оаниски о ГГуш- 
кидге I  дгисьма», стр. 272. Пзд, политка- 
To[);i:aH. 11)25).

Ио «ргравственных убе;кдений» для пра
вильного р*‘]иеппя li го время крестьян
ского вопроса бьио уже далеко не достаточ
но. Между «владеющими и владесмыми» 
шла ужо папряженн'ая борьба не за рас
плывчатые «справедлш-иле отношения», а 
за реальные «!Волю и землю». Классовая 
боргуба в общероссийском масштабе между 
двумя о-сновньгми категориями poccunciwro 
населеипя —  крестья1НствО'М и помещика
ми —  нарастала. Па историческую аван
сцену В1ЛХ0 ДИЛП нпвые обп{ественные luac- 
еы — буржуазия и иролетариагг. Социаль
но-политическая борьба 'расширялась и 
усложнялась.

И этой борьбы даже» наиболее демо
кратические нз декабристов уже ие могли 
попять.
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в. Сатойлов

ХОЖЕНИЕ“ АФАНАСИЯ НИКИТИНА  
Б ИНДИЮ

Разби'раясь н архивах Tpi>!fiie.-C€'Prjr-''’ n- 
OKoii лаифы, извсч’тиый pvcr.iiiiii ncTopui; 
KapaM'Su.ii папи.'л глубоко пп'раз!мииес
OIIlLCail'IFO ИуТ<'И1'еС'ЛВ!11Я гг» ИКДИШ ТВ€ф'С'1М)-
го клшш Аф.тиасия Иггкипша во Bn;p;}i[ 
лолг>в1Г.по XV iH'K’a. «Доссао гоо'графы ло
ЯПачТИ,  1Ш11ИГГ (MI.  Чго '«'iCTF. 'МПОГ') п:5
др<}'в:11('и111их сп и сан и и  'е.вг.чтсйч'кпх п\ 1Ч'- 
iii€CTiBiiii в И'Н;11гю яр^наал^иапт Рос>'ии
Иоа.ипо'ва вига. Иадийиы гльипал,и о ?()>■- 
сии иреждо, н(‘л:-ол1[ о По'ргугалии, Глалаи- 
ДП'И и Англии. 15 то ■пр'СМЯ как Вап:о да 
Гама м1)Ь'лил о позмо'лпю'.'ти
найти путь от Африки к Иидоста^иу iiaiu 
тв(''рптяиип Афаиас.и!! Пикит]гн ужо пуп'- 
1|[{'ч"11р,")'гал 111) бор-;>̂ гу Малаба.ра» (И. М.
К а^рам :?И ![ «ITrropirn государгтт.а P'l-c- 
(М1 Й1'!;,ог(»>. Т. YI. Гл. VIT, стр. 226— 228).

Крп'М» KapaM.TiniiPKoro был^и иайдопы -.чце 
гяиски; оди'и ия «пх виос acrc'imei'H в Со
фийскую лоТО'Ш1'<’ь. «Того ж<* года,—  запи
сал 0‘И под 1475 годом,—  о4р-&тох напиеа- 
ипо> Офоиаса Тф<''рпт.Ш1 а д:упи,а, что был 
в Пядей 4 гп'Д1>т, а ходил С'1;.азьгва('т г Г>а- 
сильем с Папиным... Со :ко ланпсаип 
обргтох в ■кон'̂ ' лото ’п о т м . или ib ко̂ е- лето 
пришк-л из 1 Ги1№)г и VNicp; а сказьивакм', 
что дс л  Сиолсис'ка пб дошед умер. А шгса- 
иие то своею рукою иа.ипсал, иж« tMx> ру
ки тетрати прив^'.гш го'сти к )Гам!)1ро1>,у 
Василью, и дья’к.у вшикюго к.пязя на ,М i- 
скву».

Кто жо бьгл этот Лфа1насий Пикипги, и 
кадаи,м :ветр«>и за'Н{'1Сло ого из Tipepn в да
лекую, затап'о-т'ную Индию?

ГГри<̂ хал1 в 146fi году к, Пва.пу III по
сол тлаш'теля (иги;рваишаха) Шнрва.тгского 
ханства Ф̂ '̂ ррУ-'̂ -̂ с̂̂ 'Р''̂ - Посол Аса^п-бст 
1!])П'Слан б1>1л, Б01РЮЯТНО, для улал'лшипия 
торговых дел. Прит̂ '̂З 011 П'ваиу 1И бога
тые п'ларк:и. Из Москвы спа ряд ил и « от
вет своего лО'Сла Васи.н.я Банина и inwvra- 
ли с И1ГМ в нсдарок И11;т)ванша.ху девяно
сто охотничьих Kip-рчетов.

Услглхал П!;-к.итг1!г, что из Москвы ои'т 
носольств:о в Шпрва!!, и тюсте с тгссколь- 
кпми тверскими кунпамп присоедини.юя к. 
ио."ольс'рву, р'сипги ехать туда тирго'В.ггь.

Торговля в те вр*е<мона бь!ла делом не- 
л-'гк!гм. Не Г'иг.сря ул̂ е о трутиостях н},те- 
Н1ествия, таргс1В<'Ц то и дело и̂ '̂ дг.ергался 
ригк̂ у быгь ограблеагиым. Поэто'М.у-ач) куп
цы и c'lapaTiicb присоединиться ,]: какому- 
нибуть по1Сольстгау, так как к поелу всо 
}ке <1тн0сил1ись с бблынюх уи̂ ажеиие.м H'QM 
к Toproawiy.

Снарядили тверичи два судиа, получили 
проезжую грамоту от 'С-воото тв^'рск/м'о кня
зя Михаила Борисо'вича и шмглькм: но-
Волге. ll'iiiKHTHiii не пинкт, 'KaKHî  товары 
нлнез О'И н Ши'рван, но, но1юятиее всего, 
это были меха —  -'^мягкая рухлядь», вы
соко 1И'1ИИ'ВН1ая.ся на И|нт(м;е. Проиклыаи 
Каляз!гн, Углин. В Костроме аиялн вели- 
кок'!1Яжек:кую гра>моту на огп;уск за- .гра'ни- 
пу. Дешл'Н до Нижнето По'вгп1рола, но там 
их Н01СТИГЛО разонаро'г.а'ние: они опоздалп; 
иосо'Л Василшй HainaiH уже уехал. Тогда 
твертачи ретили дол^ида-ться по-сла шир- 
Баншаха Агаи-бега .и ехать с ним;.
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Чо{>оз ij'iw 1К'1д<;с1щ пр 1№хал Асаи-бег. 
С игам во.’шратцаа'псь лп-Moii икчп'ь &у.\а,])- 
cKifK купцов, прш'ЗжатапИ'Х торговать в 
Москву, ехало в Ulii-pivan таи;Ж'е iH-ooK.oabî D 
-м0 (м;0 ш{,ах купцов. Заи.тиив 'В̂со 'Нишли- 
ны, малснЕ^кий .ка:ра1ва'Н лс1ш  1466 pj'.ui 
Д1я 1пулся вниз П1> Волге.

Bmiry лрсмглылц Гктги'пшучи», но б.ьаз 
Астрахани шрн.ключилась с nyTiiiiHva'Mn бе
да. Во'ШЛ!)! Will в Бузань —  рукав Волгл —  
и зд€оь встрстплп тата^р, кот'орыо ihkt ве- 
.niKtiM (мчфо-ттм со'обтили, что астра.хаи- 
CKiiii хап KailcLLM и̂[)!;1В<м,ал о оо'га-
тых «го'стой» U елюрожит их с тр(’1мя ты 
сячами тата!р, чтобы ограби.гь. Путники 
ис'.ропугались. Струхнул и Аслн-бот, види
мо, 1№ уво.реиныи в то'М, что тата;ры твер
да энают о juMipHiKoc'HO'BeirHOiLTn тн>слО'В. О'Н 
доглвю'рился с .]1рсау:П'р('лдт11В1Ши:ми его тата
рами, чтобы спи ночью, втих<жолк,у про
вели суда около Астрахани. Но'Ч1ло начали 
пр!}би;раться около засады. Но изм-о'иники- 
лрово-дникн тиару взяли, а  сами поаа^ти 
весть стюрож1Н1ВШИ:\£ татарам. Все же ма- 
л<м1 ьк,ий караваи мог бы про'рваться, ло 
О'ДНО су.тно тверичей, па котд-ром были то
вары Никитина, пасш ч 1Т'ло на 'рыболов
ные онасгж и остаповило'сь. После .корот
кого боя, аю время шторо-го был убит одил 
из 'Русс1;их ку'шдов п двое татар, суцио 
было разграблено. Сдмро второе судно па- 
л е т т о  ла моль. Татарьг забрали в шлеп че- 
ты'р&х купцов, а остал'ьных лу.стил'и даль
ше «го'лыми т ’ш ваш », го есть отра.бив до
чиста.

■В itopc вышл'П |Д!ва судна; на OvTjhom, ио- 
оольоком, 5лаг0П0луч1Н0 избежафиюм заса- 
зы, кроме лосла и его свиты, было шесть 
оухарских куищов и десять ipyeoKHX, ореаи 
которых был ,11 Никитин, иере'б:равпшйся 
сюда еш,о лоред Астраханью; на ©тором —  
шесть M'O-CKotBiaKHx л шесть тверских куп-
ЦО(В'.

Па море случилась новая 'беда: дгалетбла 
буря II 'Начала трепать утлые 'Су11€яыш.кп. 
Судно с '.русеким'и кутщами вьикииуло на 
берет у Тарки. Сбежались кайтаки (племя 
горцев), |разграбилп судно и  увели в плен 
самих лутникйв. Посольское еудио оправи
лось с бу^рей и благополучно добралось до 
Дербента, одного т  городо'в Ширваиского 
хатгства.

Ширвалское ханствю —  это область л,рн- 
касяийокого Закавтазья с городами: Ше
маха, Пуха, Баку, Дербент и др.

От ара'бских hi'ctoipihko'B мы знаем, что 
еще в саосаищдекие В1ремена Ширван лмел 
особых правителей —  ширваллшихов, бьив- 
ших вассалами сначала персидоких хоероев, 
затем селвджу1 иских султанов, «атаоеков», 
султанов-монголо'в— noTOiMiiiOB Чингис-хана 
и Ти!му;ридов. Бурную историю нережнл 
Ширван: его грабили л татары и орды 
страшного Тимура, но с 1420 щда насту

пила для пего лоч'ри стол'стняя пора мир
ного развитая . В эти тоды расдвела тор- 
говля, развились л 1елко'во1 ство, ромесла, 
^ич'троились города —  П1емаха, Баку и аР- 
IV) мторой ]ихи)!Ш!ле XV века, ло свиде- 
'1'|'льс'П51у в<м1еп]ианца Коитарини, Ширван 
б1,1л богатым, вы'.сококультуриы-м государ
ством.

В Дерб^хцте Пик'!ттии догнал Василия Па- 
nniia. Узиа« оо участи m'oiporo судна, Ни- 
кш'ИН и его товарищи улро^сили Н алила и 
А сан-бега, ч'1Ч>бы они иохлошогали пе.реа 
шлрвапшахо'М об освооождешии пленных, 
Ш ирваишах отпра'влл письмо кайгакскому 
князю, который приходился ему шурином, 
и тот о'свободпл ограблеашых нленньгх.

Русск.ие кунны решили отправиться к 
ю ирваш наху в Кайтул и прО'Сить его о по
мощи. Феррух-Есар л р 1ш!ял купцов ласко
во, по в П0-МО1ЦИ катстч)ричес'кщ отк.азал. 
«Н МЫ' заплакав ,—  рассказывает Ники
тин ,—  да розотилися кои кудьг, у кого 
что есть на Руси, 'И тот лошел на  Русь, 
а  Koii доля:ея, а тот ношеа куды  его очи 
понесли, а иные осгалися в Шамахее, а 
н,пые пошли работать к  Баке».

Никитин, .видимо, был в лучпи''М поло
жении чем другие. Вероятно, когда О'Н п е 
рса Астраханью псрехоаил) со овосто судна 
к послу, он зах^ватил с собою какую-то 
часть своих товаров, и  это дало ему воз- 
можно'С'ть отправ1Иться в дальнейший путь. 
Из Кайтула Никитин направился к  «не-

V yc tK iiii купец.
С иностранной гравюры XVI века.

77



*  ̂  ̂ Vv̂-'
'7

Волга.
Co старинной ипогтраннои гравюры.

угасймым олням» Баку и отсвда р .̂Ш'нл 
ехать за .мо'ре, в Персию. Собствдгаю гово
ря, с Бажу л начинается сто знаменитое 
«Хожепие за трп мо|ря», как он назиад 
свои зап'1гс.ки: «1крво5 МО'Р̂ ) Д^рбеныжо^ ,̂ 
юрия Х)валптьс'каа; второе море UiHafircKoi's 
дорпя Гукдустапьскаа; третье море Черше, 
1орпя Стембоаьокаа».

Переправившись че<рез Каспийское море. 
Ппыпгин высадиася в Барферуше. Деаале- 
ко от Барферуша, в Бокаре, он прожил 
полгода, в;иаП|МО, по торговым делам или 
знакомясь с оостанов1Кой. Отсюда он начал 
свюе нутопгоствие но Персии. Пикптпн ви
дел новые страны, нидел «.много городов 
пелгтк'ых», вндс'Л новую для него обстанов
ку, новых людей, но, K.pihMe названий го- 
родО‘В, ничего дш внес 'П с̂ адй анеиник. За
писал он тол1>ко, что около Рея уоггты де
ти Шаусень Ал̂ и, да еще что в  Таруне 
таг. доик'вы финики («батман четьгре ал
тына»), что ими 'Кормят скотниу.

Сравнивая это лаконичеекое не^речисле- 
пие нерсп'дских городов с лальнсткпими за
писками Никитина об Индии, невольно 
удивляенться, почему же он ни слова но 
сказа .1 6 новой для neiM) с'градю? Видимо, 
Никитин считал, что Персию так хороню 
знали на Руси, что писать про нее нече
го. Русские .'Купцы илдавпа торговали с, 
Персией п хориию ее изучили. Это знание 
отразилось п в нашей письменности. Из 
за\гето'К о зе1МЛ1ЯХ за А,рахатом, 'Написанных 
в сореаинс XY i5eiKa, из повестей о Тамер

лане В1ИДН0 , чдч) нре.дки наган неплохо зна
ли Пе'рсию, притом 'не но книгам, а по 
рассказам бьгвншх там людей.

Начиная с Ормуза, или Гу.рмыпа, как 
его авали тогда на Руси, запнеки Лшси- 
тина становятся более интересными. Чув
ствуется, Ч1Х) он попадает :в «незнаемые» 
для Русп края или изве<с.тные тольгл ш -  
иаслынгке.

Ормуз —  маленький бесплодный остро
вок Персп-.д-ского залпва, в неймлькнх д:и- 
ломстрах от берега. Благодаря с.вюему гео
граф нчес.к.ом у положению он ряд столетп11 

был щмп’ральным пунктом торпш и между 
отдален1не1г1нпмп странами Востока и За
пада. Сюда пришозил'и^сь индийские товары, 
п отсюда начи.нали!сь к-аравдамило пути, к 
Че1рно.му морю, в 'Сре<д!не азиате кие стра ны 
и че'рез Персию п Ширван на Русь. Л-о- 
npeiffli па.'1ящей жар<\ по-чти полпому -от
сутствию петочн:иков n.pf'iCHofi 'В<К1 Ы, на 
•чтой неболыпо!! екало В'улканпче'с^ко’го ]ipf>- 
исхо;кдения в<ки1и,к иогагый город, пз-за 
i:flT0'i;or0 боролись персы с арабами, а но- 
'гом но'ртутальны с англтапам и. Про него 
1'|)Ш)рпли, что «если бы мир был к»;1ьцО’М, 
т<;? Ор>муз был бы не.рлО'М ib .h<'m». «При- 
станип№ нел!ИКое, всего света люди в не̂ м 
бывают и всякы товар 'В не̂ м есть, что па 
все>м свочг̂  родится, то в Гурмызе есть»,—  
с восхии1ением нипют Пи,кл!тин. Одно пло
х о —  палящая жара. «А ,в Гурмызо есть 
варное еолпне, человека .сжжет»,—  отме
чает Никиту и.
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Пшсптии «в ryp.MU,v 'был ггмп .wrnuh-y 
л 15 рад'уичту на .(1)ом1И:ной 'Подеае (9 ап11>сая 
14G9 года), то <м"гь пробыв 'В Ш'1>епи 
пачти л в а  года, «дашел за Mf>pe И пд оГк ' к О'й 
в таво (исби'лыло^  ̂ сулпо.—  В. С.) с клиь- 
ии». Броля по П<фС1ИИ, <)1{ уелы'хал, что 
«1W Ibiwil'CKofi земли ся у них не
родят, 'В их зрмли родятся волы да буя©о- 
лы, на тсх же о:шп’ н товар возят и всо 
делают». Поэкт^му И!Т;КН"шт iMiC'SiH-yn затра
тить б(>лЫ1тую чагль (МГО1ГХ срелелв на по
купку лор|>1Х)го .;к<'р<'Оца, с тем чтобы ол’- 
везги 0 г<> на продажу в Ницию. IwHCTHf), 
манпла его но О'Лна торпшая вы.Г'Ода: ту  
очед1ь хотелось загЛ'Япуть в загад<1Ч'ную то
гда для 1В(.ч)й Е.В1)тп >1 далекую Пнлию.

До НвдИ'И «П1ЛН ОС'МЯ в таво дпесть ho- 
делъ мо'рем». Первой прястан'ыо па пути 
в Пн1д'ню был Маскат, зат<?М1 —  Калахат. 
Отсюда ИР1П1Л1.-1Л11 в «^атобатрянм, где ся 
жемчюг ,род«т;>, то есть па Бахрвйнйкага 
острова. Здвшгпто люди с гордАстью уве
ряли, что у них на островах «з('мля —  се
ребро, а море —  жемчуг». БахреГгас'К.и]т 
жо'мчут считался топла лучшим в мзпре п 
почти весь скупался ормузешми куппами 
и офп'ра-вая'лея во все страны под наз/па- 
иием орм.уэокег'о. Попадаа он и к лам, iia 
Русь, причем «гурмыжоше ае.рпа» высоко 
центглись.

Затем оста.новплстсь «в Ка\гбаяте —  о'игом 
из глав1пьк горо'дов iiesaiBпримете мусуль
манского царства Гуджерата, или «Кузря- 
та», по паписанию Никитина.

йик)ггпп отмечает громааную торгешю 
Ка^баята, рассказьтваст в пеми'опих слот-ах 
о рродукции этой о-бласти, давля'втейся 
н<'нтро'М т^К'СФИЛыюго прр'Ювоаства тогдаш
ней Пндни. Здесь выделывалпсь «алачп»—  
ткань яз  сученых толковых и «умаж.ных 
ниток, «капъдак» —  бумажная лаб-ойчагая 
ткань, «пестрядь»— ткань из разноцвет
ных нптек. Кроме тканей 31десь лелали 
знаменитые пн'лпкслше краски л добывали 
«ах'И'К», то есть сердолик. Никитин указ)>1 - 
вает и на добычу соли, Koropoii и сейчас 
богат Гуджерат.

«П тут С'^ть тшаейская страна», записал 
Никитин, высадившись, на'кпнец, в Чауле 
(«Чивиле» но его наппсан'ию). Природа 
Индш пе поразила Нгггсгп’ина: перед его 
глазам'и промелькнуло уже много пей- 
'.>.ажей, столь непохожих па родные по
ля с нероле с камп под Tвf'PI.ю, по иора- 
зпли его люди; Bice они черные да голы^. 
только у людей познатнее фата на голо'ве , 
и на бедрах. Свлеобразиый паря;д нндуеов 
изумил пе одпого Пнюитина; ему дпвилпсь 
вее старые нугешественники, а Марко По
ло даже иропнзирует, что «!В0 д?сей про- 
пинцип Малабар нет ни одного портного, 
который сумел бы скроить п сн1ить каф
тан, та;к как все ходят го'лы-ми». Не 
мепыпее удитуленпе :вызБал и сам голубо

глазый светловолоеый Пикпппн: «Яз хо-- 
жу куды иио за мною людей ми<;:'п, ди
вятся белоМ'У человеку».

О самом го'ркде он ничего ди' сообщает, 
так как пробыл нам оч^п-. недолго. Из 
Чауля дг-шнулся Л'пкптин со своим ;ке- 
ребдом через Гатские гор'Ы вглубь Дека
на. ЧО'Рез три с полот,иной не [ел и до
брался д<> «Чуиойря». Чрн^'йр Ни'кнтпна —  
эго Д;|суни'р, ИЛ'И' Жуна.нта1р, то есть ста
рый Г(>[юл, развал1Г!1Ы кото^рого находятся 
па юго1>,ос1окн'- от счвремепного Джу пира. 
Пикитии оши'ывает Д^кунир ]-:ак очень 
еиа],1!ую прир'гилую кр^чшегь; <;Чуие'рь-же 
град есть ича остроi;y на кам-<м№Л1 , н>г де
лан ничим, богом сд.творо'н, а ходять на го
ру дедгь по о.длному чело вед: у, дорога тес
на,- попти пелзя».

Здесь застало его ненастье, то есть лежд- 
.Т'Нвоо дфбмя года. «Зима же у них етала 
с троицина дня», то есть с начала июня. 
Ли1вен1. н^родолж.асюя «ежедень 'Н п^)шь че
тыре месяца». Дороги №“портил[гсь —  
«всю'да вода да грязь». Это трудовая нора 
для индуса-земледельца. «В те же дни,—  
пишет Никитин,— у е и х  орют да ееють». 
Нригото^вления к севу начинаются ранг^ше: 
почюу воаахшвают, боронят, вьипальивают 
трат5Ы п кусты, а с наступлением дождей 
«сеюгг пшегаицу, да тутурган» (кан, зла
ки), да но гут (горох), да все еъястнос».

Приезжим не раз.ре'Шается жить в кре
пости: они живут по «подворьям». Те, что 
называет Никитин подво'рьями,—  это даро
вые помешения для пу'гешеетвенин'ко'в. Та
кие даровые нристаниша были разбросаяил 
ддо всей Индии, особенно много агх было в 
местах, посен1,аемых тузеовдами. Постройка 
пх, по убеждеагию как ти у со в , так н му
сульман, считалась богоугодным делом.

Во В1ЮМЯ гто'селнеигтя Пт^ятииым Джуни- 
ра носледннй .входил в одно из восьми гу
бернаторств ,Бахмандп”гского ца:рства. На
местник; Джргира Асат-хан увидед же
ребца, которого прп?у('Л! Никитин, пледгил- 
ся им и отнял его у незадачл!н;вого тор
говца.

Отняв жереопа, хап «увидал», что Ни
китин—  «не бессрмепин, а руссин», h 1)I- 
звал его к себе и сказал;

«Н л^ереопа дам да тысячю золг/тых 
дам, а стань в веру нашу МахмАт-дени. а 
пе стансгаь в веру папгу в Махмет-дени, 
и жеребна С''>1му. и ттлсячю золотых на 
главе твоей возму».

Несмотря на. то что в жеребцо зад:лю- 
чалось все сп'гтояпие Никитина, он 0Ti;a- 
зался ne'PfxajuTh п магометанство. Всего 
четыре дня бьио дано Ни'ктттину на раз- 
мыднленне. На свое счастье в эти тяжелтде 
дни о и т^стретил старого знакомого Хозяй- 
04и Ма.хмета, хорасанца, с которым он, 'ви
димо, познакомился еще в Нерсит. К дге- 
му- и об|ратился Никитин со слсзно!”! жа

тв.



..loaoii; «Бил ■ггмп челом ему, чтобы ся о 
мно 1и;чало-иал». (/гарын л.р̂ уг не 1ЮД;В<‘л; 
он сЧ'З'Дил к ха̂ пу -и «ориро'СН'Л» Шмгити- 
на, чтоюы &Г0  «:15 в-еру но п-О'Ставпап». 
■.<Г|мми'дь с'мшло'вался и{', 'О'Сталш м€‘ия греш- 
паго,—  за.11:исы'ва<'’Т обрааованный Ники
тин,—  и 110 по.веле нО'Гыбнути в Чкхнеро с 
псчегтавьиги». Та'К’им о-бразож, его не 
только НС принудили и 'магоме-
таигт1и1, 'ПО даже вериул^и лдар-ебца. 'В па- 
зи;[а1иь<> же будущим нутснкч'твсппикам но 
Ии НИИ Ппкиги:!! пат-ошпсп'ки В'осклииаст: 
:<Братья ру1'Ы‘тли християие, кто хочет 

1!|)ит1г в Пидеи(’1;у10 :«''МЛ!0, и ты  остави 
!н'ру С150Ю н>а Pynf, да въч'кли'к.пув Мах'мс- 
та да ио11Ди Гус^''аиьгкую зе1млю!»

П|>сле это'го ироиснкств'ия Никитину п е
репала нра151ИТ1>гя Пидия. Так% в Джуи'ире 
он иоссим'истически заппсьивает в свой 
днов;ии1К, 411) «мен!' залга.ии псы беч:ер'Ме- 
Н1Г, а ска;зы‘15ллл всс;ч1 ми'ого натюето това
ру, ано нет ничего на нангу землю».

'Недолго пробыл Никитин к иеп!риятном 
для него Джуиире jr, лишь .только лроеох- 
ли дороги— 15 августа,—  вышел из пе
го и наяфавплся в Биаар («Бедорь»— у 
Никитина). «От Чюпоря до Бецеря,—  Г'О- 
ворит Никитин,—  40 KO'BOiB», тч) есть 
400 километров («в кове но 10 верст»). 
«Л игл и ес̂ мя месяиь», то есть но болтЛпе 
13 iv-илометров в сутки. BuaiBW, ДО'РЛ'ГИ enie 
ii<' 1фО'Сохли, да кро'ме того О'Н останавлгг- 
З5ался в некоторых то родах— в Кулонгир'л 
(«Кулоньгерь», но его маписаипю) и в 
Гульбарге. бьгвшей столице Бахма.нпйскего 
царства. Перечисляет' он дале'КО не вс© го
рода, которые встретились ему на пути: 
«Нро'межю тех всликых граде!» много гла
дов, на всяк день тю три лрапы, а  иной 
день II чг'Тыре грады, г;олшда кево'в толико 
градов».

Ничего но сказал Ннгкитшп о природе 
страны, и это моямю понять. С п^редстав- 
лением о'б Пид'пи у нас ассоциируются 
]1альмо'Вые леса, непро'ходачые джу.нгли, 
тпгрьг, змеи,— СЛ0В0 М1, волшеопый мир чу
дес. Ве̂ о это есть в Ннаии, но только не- 
примени.мо к Декану. На малабарс1:ом бе
рету встречается веерная пальма, и о чем 
дал1>ше1 от бе^рега, те г̂ проще, обы^депне© 
раститслчуность. Само Деканское ялоско- 
горье, по первому вшиатлепию, по'Хожо 
на степп Южной России. Куда Х1ватает 
глаз, тянется равппна, жаждущая влаги 
земля, сухая, вьккженная, почта без еди
ного пятиынп;а зелени. Города и селения 
прячутся в реч'ньгх долтт'Х, которые яв
ляются настоящими оазисает па этой уны
лой равнине. Олагвают стеши л и ть  после 
нндийокой зимы, коща прольются благо- 
да'Риые дО'Жди; тогда вся равни-на зеленеет 
и цветет. Чем бл^иже к гора;м, тем много
численнее де'ревтгя. Но этот лес тол;е не- 
по'хож на тропически!!, а, с первого взгля

да. напоминает юж1норусскпи лес, :которын 
нидал! и 3iiiaeT H iiikiIith h . Вот почему Ники- 
тип, видимо, ничего не п'ишет о природе 
индип, ве.рнее, Декана.

Наконец, Никитин нрибыл в Бидар. Он* 
очень мет1:,о полметил, что в его ■ вре.мя 
Бидар был «стол Гуидустапу Басермепь- 
(‘1{.ому», то есть столицеп мусульмашско!'! 
Ццдин.

Первые В1г0 чагле1 гня H'HiKiimniia от Би- 
дара расатлывчаты. Он записал только, что 
■торгуют там конями, камкой, ппкисо^м, ра
бами («да кугагги в нем люди черные»), 
а также овощами и другими с’естиыми 
прина^'ами. «Л на ry i‘i''''i;yw землю това
ра н е т » ,— поп!1>ежиему вздыхает наш
ТВ'О'Р'ИЧ.

Пи;1;итип прибыл в Бидар 15 сентября, 
а через нес'колько дней он п(.11.м1нул его, 
так как 1 оютяеря он уже был iv Аллапде. 
Там к этому вр('ме1гн открывал'ась ярмарка, 
с'еажалась «вся страна Пгедейс'кая торто- 
1WTH», и «тот торг лучший»,—  уверяет 
Никчитии. Он пишет, что вшал в Алла'нде, 
ь‘ак «'мамоны (змеи) ходять ночи да 
пмалоть вуры, а жнвуть в горе плдт ка- 
менье». Зм<'1‘(-у)давов виаел он потом и в 
Бида'ро (там «змпи ходять по улицам, а 
длита ря две сажени»), Оп не1ре1дает также 
зшдусс'кие легенды про обезьян, у которых 
<"ть ош\ язык й СВОЙ обезьяний князь. 
К.му ;кал>уются о<безьяпы па своп обиды, 
и он жестоко мстит обидчтгкам, посылая на 
них свою рать, которой «вельми много». 
Рагь уеивает обидчиков п разносит их 
дома.

Не продав своего жеребца иа ярма^рчсе, 
Никп'гин 14 ноября возвратплоя в Бидар. 
В этот приезд о н ' лучше знакомится со 
«с то лом Г у нд уста и а Вэсермеп ь с-кого ». Би дар 
до сих пор является довольно значительпъгм 
городом, но о прежней столице бахмавиев 
напоминают только развалины. Сохранив
шаяся майолика, кое-где виднеющиеся бле
стящие к р аем , сложные, жэумтттельные 
узоры на камнях —  все это говорит о бы
лом великолепии дворцов бахмаштйск-их 
султаиош. Недаром; восхищеганый' HiiRnTffH 
писал: «Двор же ето Ч'юдеи вельми, все на 
выразе да на золоте, и последний камепь 
вы'резан да золотом описали вельми чюдно». 
В город, а уж те.м более в к.репость, пу
скали далеко не всякого, спраигивалп, что 
за челове!: пут(мпестве1идгик и по каким де
лам прибыл. Всех входящих ггереписьгва- 
ли: «А в воротох седят но 100 сто'рожев 
да по 100 писцов кофаров (неверных ин
дусов): кто поидеть они заиисывають, а 
гаршюв (бе1Д!НяК'0в-чужез!'мцев) не пуска
ют в град». Столицу креп^ко охраняли: 
«Бс'Дерь стерегут в ноши тысяча человек 
кул'01валовых (к\тч>вал был нечто вроде 
градоиачальн'ика), а ездять ira конех, да в 
доспесех, да у всех аю светычю». Здесь,
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n a iv O f H o n ,  I I ' i i K i m m i  п р о д а л  о в о е т о  ж е ' р е б д а ,  

1 ф и ' ч ш  н о  с к 1 р ы ! » а я  п и ш е т ,  ч т о  з а р а :5о т а л  

м н о г о .

Д а р е т в ю в а л  в  т у  п о р у  в  Б т д а р ^  М у х а м -  

м о д - Ш с к х  I I  B a x i M c i i . H .  « А  с а л т а н  н о  в е л и к  

20  л е т » , —  з а а п к ' а л  ' И п . к н т п ш ,  н о  о ш н ж я :  

т о м у  б ы л о  ' Н е п о л н ы х  16 л е т .

] i.( w ie '4i i o ,  I I . i i i B H T iL H  н о  , П | р е ц с т а в л я а с я  

с у л т а щ у  п о  д в о ' р ц с ,  а  в и д е л  О'ГО т о л ь к о  в о  

вы{“ЭДов, Koivi'pi.i'o o'itiHb нО'раяилн
странного тв^'ри'ча. В св-ос'М «на)ПП!;'а1Н'1М1» 
0)Н |ВО'ЗЕ9>ан;а'СТся к aTOMiy 'пышшгожу ava- 
традыю'му ;iip-(\iHHiy несч^юлько ра;з.

Еще в XIX вока в столицах «независи- 
А1ЫХ» княжлств Пигд.ин реджл и ннзамы 
ЛЮбН'ЛИ 1К)'КД.ЗЫиаТЬСЯ СФО-С'Му «^возлюб-л '̂н- 
ному иароцу» со всей т^ржсютшеяностью, 
0‘(’Л1'Ш1ЯЯ &Г0 пы;нгно1стыо Л в^ликолопием. 
в  НШ)Н011И1Х сл(®ах Ниюитни рнюует кар
тину старой Hiiuini, СКЛ301Ч1Н0 Й с.траны 
драих)денно^тсй. В  вдатре шествия нахо
дится молод oil султан. Он в^сь украшен 
Д:ра,ГО'Щ‘!ннымн кахгня1.\ги; на шашк^ грома^х- 
ньш аЛ'Маз, одожца осыпана яхоштами, в 
аоло'то и д^раго'цоиностя'х оруЖ|Ие п сб|руя. 
Перед оулташюм нссут чхатра (зонт) —  
символ uatP'CiKOPo вдлнчпя. lip y m t султана 
BLicjuao сановышои с блестяпдай iQBlйлч>й, 
музывса.н,ты, п&вды, танцо-вщпцы, жены, 
полуголые налож'нищы, мрюлюды с бара
банами. С мат-ерыо я  сестрой султана вы- 
езлсают дню тысячи женщин на вднях.

В н д а д  Н и к и т и н  в  э т и х  ш е с я 1 М 1 я х  п  с л о -  

и о в .  П р и  о б ы к н о - в о н н ы х  в ы « о , ; а х  с л о н о б  

в м п у о к ж ъ и ,  т а к  о к а з а т ь ,  ®  М 1 ф н о м  о л е я -  

Н И 'Н , « в  п о п о н а х  о у ш я 1 н ы х » ,  в  п р а з д н и к  

ж е  б а й | р а м  о л о н о в  о б л а ч а ш г  М ( К  н а  6i i T B y :  

0 Н 1 Я  . б ы л и  в  б у л а т н ы х  д о с д с х а к ,  а  н а  . а н и -  

н а х  Н ' д с л и  « г о р о д к ' И » ,  т о  о с т ь  б о с е д и и ,  oiu>- 
в а н ' н ы е  ж е л е з о м ,  в  к о т о р ы х  о и ц е л и  п о  

ш е с т ь ,  а  т о  :И п о  д в о н а а д а т ь  в о и н о в  с  

п у п ю м ' н  и  л и п ^ а л я ж .  К  к л ь и к э ! »  с л о н о в  

я р и в ^ я з а н ы  б ы л я  д ® а  o r p o M iH b E X  M e iq a ,  а  х о 

б о т а м и  о н и  д с 1 р ж а л и  т я ж с ' Л ь г е  г в р я .  В  п р о -  

П ! Ч ‘ с и и  у ч а ^ г т в о в а л  о с о б ы й  с л о н ,  к о т с р о г о  

Н и к и т и н  н а з ы в а е т  « о л а п и м » .  Э т о т  с л о н  

ш е л  п е ^ к - а  о у л г г а н о м :  и  б ь и  в е с ь  н а р я ж < м 1  

в  к ш м . к у ,  « ! i a  ч е т ь  у  н о : г о  в & л и к а  ж е л е ' Э н а  

в о  р т е » .  Р а з м а х и в а я  э т а д  д с 1 П ы о ,  о н  н е  

п о з в о л я л  Н И К С 1 М У  п р и 1 б л 1 и з 1 п ’] ) !с я  к  с у л т а 

н у :  « о о и в - а е т  k - c ih h  п  л ю д я ,  ч т о а ы  к т о  п а  

с у л т а н ' а  но п а ' с т у н и л  б л и з к о » .

i B o K . p y r  т ф о д о с с ' ш и  1 г е л и ,  я л я с а л - и ,  о г л у 

ш и т е л ь н о  р а в С 'Л 'н  т р у б ы  т р у б н и к о в ,  п р о н 

з и т е л ь н о  о в и с - т е л и  « о в ' И ф е а ; ! » ,  и  Ж 'е  э т о  

п о к р ь ш а , *  м о г у ч n i i  г р о х о т  б а р а б а н о в .  С т о н  

с т о я л  н а  B c e iM  п ^ ' т и  э т о г о  Н 1 е с т в и я .

Н о  т о л ь к о  с у л т а н ы ,  н о  и  « б о я р е  с и л ь 

н ы  д о о р ( >  л  п ы ш и ы  B ' M b M i i i » ,  а  в о т ,  с  г р у 

с т ь ю  п . р о а о л ж а е т  и н : К ! Т 1 ш н ,  « с е л ь о к и о  л ю ц я  

г о л ы  в е л ь м т » .

' Н и к и т и н !  б ы л  е и и н о т в е и г н ы м  п у т е ш е 

с т в е н н и к о м  п о  И н д и и ,  у в н ц а в ш ' и м  и з н а ш с у
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пы'ншости И сказ10Ч1ного великолепия ж лани 
аулталов и их лм^пымож. О'Н оумеа за  «неш - 
ним ол'1'iCKo.M и пыш ностью рассмотреть 
11СТ0ЧЯ1ИК этого !В|0а'И|К0Л'С|ПИЯ, понять, что 
всо ЭТИ « вельми пыигны©» бо^яре, вое «кня- 
жан1Иб х()|ро(’.анды», все воГюко и сам сул- 
'ган ж ивут за очет грабожа «.ввльми голо
го» сельского л щ а .  Инцуссиспо крестьяне, 
/кнли в уж асны х условиях. Налог дохо«дпа 
до 50 /̂о 'ИХ дохода. Кроме Э1Ч)го крестья- 
нйн должен бьгл уделять янащцтелыную 
часть дохода местной сельской адм'инистра- 
дпя, соце.ржать храм, дав!ать взятки н а 
чал ьслву, а а,р(М1]даторы должны были п л а
ти ть  еще и арею н ую  плат>'. Во ар^мл жо 
войн кр('.стьан одяиакот/) гршбили и овей и 
чужио BOi'icKa. KipoMO того крестьяне еш;е 
доставляли СТОТЫСЯ'Ч1НЫО ОТОЛ'Ч'РННЯ.

Предубежданио Ншитина против кнду- 
сш, ocH«BaiH'H0<5 да п^ронесскных им ра
нее неприятностях, постопонно рл;осеялось. 
Индусы же, уэна®, что голубоглазый свет- 
ло'.волосьп’! n'iTV'iHi'CtCTBetHiH'inK —  но мусуль
манин я, следовательно, но яринадлежит к 
ш  притеснителям, тоже сблийилнсь с 'Пп- 
кптшпым. Д^ве-рио их к .это-Miy путнику 
из далс'кой страны было т<ш велиш, что 
«они }ке,—  :как пипкт йикитян,—  не уча
лки ся от имоня крыти ИИ о чом, ни о 
сстве, ш  о торговл!», ин о иамазу (нчЯ- 
маз —  молитва), тгя о яньгх веддох, ни 
Ж’Он ctBCiinx не учали к,рыти».

Возгаратившись из Алланда, Пиютгшшг 
■н.рожил в БИ|Да;ро четыре мосяда, а, в нача
ло марта 1470 года павыо друзья пригла
сили ого от1П:ра1В1ггься име1сяч? с ними в, 

Д а р в а т у — «в их Е р у сал т » . В Парват'в 
оыл храм Си,вы, pasBaviHHbr тюторого най
дены в дикой, неааселонной cTpaine на юж- 
HOtM борагу peiK'H Крипшы, в ста М'илях на 
югопосток от Гайтора|бада.

Храм поразил Никитина своими радаора- 
¥И. «А бутхана, же (б ^ т —  ̂идол, бттха- 
на —  капище) вольми велпка, с пол Ti^opii 
будет»,— с удив.де1Н1ие.л[ затитсьгваот он. 
Группа храмов в Нарвате, обпесенная од- 
дой стеной, судя по 'ража.л111нам, занима
ла территорию свы'нго 250 метров в дли
ну и около 150 MCiTpoB в дшрину. Вся 
бутхана «камона, да реоаны qio дей дея
ния Буто'вгл, 1:ак Bi'T чю<д<‘са тшрил, Kai: 
ся им Я1ВЛЯЛ ^гдопд'мы образы». По описа
нию Ник.итина, бог «я 11лял мпотьм^и оора- 
зы; пе'рр,'00 человочес!1:ым образом являлся; 
дру1>ор человек, а нос слодов, третм  —  
чслог-ок. а виденье обозьаиино» (Хану
ман — 5ог вв'нде ооезьяны). Поражда его 
статуя XaiHiyiMaina: «Вырезан из ка^епги 
польмк велик, да xiwct у im'po чегоз iicv'.'v, 
да руку правую до.ипял высоко, да про
стор. аки Устья1П дарь Царяградсипл, а в 
ЖБОЙ р^ще у Н'01Ч) кюпие, а  на №':те нот пи- 
чого... а г^пэно у него обязано птиридкою,
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а виденье 0 безьанш 10». «А даред —  
пишет он дальше,—  стоит вол вельми ве
лик (На1Н!Ди —  бык Сивы), а вырезан из 
камши из чорпото, а весь лозоаочен». Ин
дусы «целують ого .в копыто, а «ьттлют 
на него цветы л  на Бута «ыплють цветы».

Biraea Н'икитин и друглх вдо>лю1В «и жо- 
нок их с детьми». Затем оп.исы1вает он' 
рслиаиозные церемо-пли индусов, которые 
ему ирпшлось па.блюдать в Парвате. Не 
укрылись о-т на5л101датель1но1го тверича и 
по^ры  па1рв*атоки,х Ж'редов. При вхО'Де в 
олраау храма В'З-пмааась с молящимся осо
бая потлинл; «Со всякыя головы в1млють 
по две шск.игани попглшиы па Бута, а с 
ко'лей по чогырС' футы».

Сойдясь с Го[п1мым,п индусами, о кото
рых ПИ'ЮИФИЛ п'шпет, что это «ifih к.рести- 
ане, ни бе-с»ериев1г, а  молятся о л еи ы м  
'сн)Л!ванам, а лриста не энають», он \гио- 
гое узнал о жизни с  обычаях старой Ин- 
дпи. «А Beip в Ичглн'И Bceix 80 и 4»,—  
'отмечает Иикиптн. 11о это заша'С'Ние слига- 

р('.л1 птельно: н.и пандусам, ни ei'jpfwieii- 
к̂.П'М учепьгм до снх пор точ1но неиавест- 

bio, сажгьк» Б Пидаи ccikt. Все эти «нюры», 
■по 01П1П1са1№ИЯ1М Ннк.ит1гна, в осноадом 0(ди- 
iiaKn-вы: «И 01ни оказьи&ают: веруем в
Ада1ма, а буты кажуть то есть Адам и ро»д 
его весь». Боги, еледовательно, 'ггро1и’зопгли 
•от одного суЩ'Оства, HasiBaiHinoiro Иикитн- 
ньЕМ Адамом. Конечно, он нтаклж но мог 
слышать от В1ПЦУ1СЮ® об kjiSSHQ, а замелил

этим знакомым ему nMOHeiM какое-то д>ру- 
гое мифологичеакюе назвашие, исчезнувшее 
из его паьмяги, seipnee Bicero,—  Атма —  
дух и вместе с том эпитет Брахмы.

«А вера с верою,—  сообщает дальше 
Никитин,—  ИИ пиоть, ни Я'СТ, йи жеишт- 
ся». Тут, кш1еч1Н0 , он говорит не о дарах, 
а  о кастах. Пмдус ни за что не стал бы 
есть с человешм др>той касты, а уже про 
мусульман и гов.О!рить нечего. Некоторые 
из них 150 вре.мя еды «от бесермяш кры- 
ются, что'бы не пос^мотрш в горнедь (ко
тел О'к); посмотрлл бетермешгн на ©вству 
и он но яст». Наиболее же нео^арпимые 
шли еще дальше: «Ядять ииые покрыва
ются платом, чтобы Ш1 КТ0  не видел его». 
‘ОпИ'Сьивает Никитагн, как едят 'индусы: 
«А ядят все рукою правою, а левою не прп- 
нмется 1БИ за что, а ножа не держать, а 
лъжрпни IP0 энаш ъ». До недавних нор, по 
во'ззрещтши ии'дусов, есть левой рук’.ий счи
талось грехом. «А ясри же садятся, —  П;и- 
шет он дальиге,— и1ги омывають рукы да п 
ноты, да II рот пополаскывають».

Пища шгдусс1В не шришлась по В'Кусу 
Пиюиттну. «А ества же их плоха,—  взды
хает WI,—  Я1ДЯТ '&рьрнець да к-ичири с 
масло'м, да тра1вы разные ядят, а ва(рят 
с маслом да с молоком». Некоторые сек
ты, натрвдер джайны, «не ядят Н'И кото
рого мяса», по «ргныя же бо1раиину, да 
куры, да ;рьт1бу, да яйды я1дят, а волов(И- 
ны не ядять никакая вера». Н иклтш  со-
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вершеяно праюильно отмечает, что индусы 
н© утоацюблйют говядины. Убить корову, 
с ивдуоокой точки эреаия,—  большой грех, 
так как корова —  дредставительаииа на 
земле бдаиии Бхагавал>п: кто помолился и 
почтил KopoiBy, тот как бы почтил всю 
землю. «Индеяно ж е ,— пишет Вдкитин в 
другом месте, —  вола эовут отцем, а коро
ву матерью».

По оловам Пии'итипа, в Индии не пьют 
креоктх натыггков. Это не совсем точно. 
Прав'да, в'ипо, по учению брахманов,—  за- 
цреппый напиток, но от самой глубокой 
дремюс'БИ встречается в художественных 
лропэведеаиях восторже^нпое прославление 
вниа. Да и сам Никитин пивал индийские 
в'ина, которые «чинят в великых oipece^x» 
(орехах).

Описал Пик'итин, как индусы кланяют
ся «по чорпечьски», как они молятся: 
«Обе рукы подымають высоко да кллдуть 
на темя, да ложатся ипць на землю, да 
весь ся пстягпеть по земли».

Ж 1КЯ1 Ь в Индии, по уверению Итоити- 
на, очень дорогая: «Жити в Гундустане 
и'ио вся собина (собствешность, налич
ность) иехарчити; зань же у них все до
рого: один еоии человек, ино по полутре- 
тия алтына (алтын— 3 коп., или 6 денег) 
на день харчю идеть»,иэто еще при том 
условш, что он «вина есми не пивал, ни 
сы,тыо>. По русеки1м ценам того времени, 
когда йурщ а стоила 1 У2  колеЙ!КИ, деся

то® .ниц —  У2 копейш, фунт коровьего 
■масла —  У2  конейни, центнер ржи —  око
ло 30 копеек, копеек мо1ГЛ1и считать
ся значительной ©уммой.

Находясь IB Бляа:ре, Ликйтин еобрал 
'Сведения о войнах, ксеторые вел/ись в то 
'время. Поводом для войны мусу^лшапоких 
’су.ттанов против «'навергых» мог бьггь лю- 
% й  пустяк: Мухамме/д-нгах I воевал, на
пример, с царем Телингана потому, что тот 
осмелился купить ко'ней, когоры'Х пред̂ тьО- 
лагал купить сам бах'мапийспмй суатан. 
'По первую войну, кото'рую 0 1П!сьгв«ет Ни- 
'китин, мусульманам пршилось вести в це- 
’лях защиты своей торгсшш. Война велась 
против  ̂ Санюара-раджи, управлявшего
'Кельной. Морские разбои были едва ли 
'не главным занятием жителеli Кольны. Сам 
раджа занимается niHipaTCTĉ iM и содержал 
!3ля этой цели фаот в 300 судов. Мусуль- 
'мане, в руках которых нахо1Д1глась почти 
вся морская торговля, решили уиичтожить 
*это разбойргичье гпеэдо. Па К(\тыгу дви- 
■нулась из Бвдара громадная iparb под пред
водительством главного uaxMciiuiik'Koro са- 
1говника Малик-уттужара. «А рати с ппм 
два^ста тьгслчь, да слонов 100, да 300 
всрблюдав». Пираты отчаянно защища- 
Л'ись, но были в -конце концов разбиты, а 
Кельна разграблена. Вместс- с 1м'льпюй му
сульмане захватили важную п^ристань Гоа. 
«Мел'иктучар,— рассказывает Пикитин, —  
два города взял Пнд(>йс,к1,тя, что розбивалт 
(к-орабл1и) по морю Ищдейскому».
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Была та 1ж е  захвачена кол'оссалы^ая до
быча: «101C (’вьюк) яхш1тч>в, да н>к олма- 
;jy да ки'рпуков, да 100 шк-ав товару ДО'- 
р(>.г(>во, а шого TOBaipy босстжлеишо рать 
шяла».

Мп-р длился надолго, и ьтздро Т1ачапа.сь 
война с цар’Ом Бижа)нагара. Бижашатар был 
•лжиию)! мопущестаеи'иого шадусского дар- 
С'рва. Еп> царя,м и!ри1па(1лежааа эиачиггел'Ь- 
згая часть 'лолуос'грова! мезвду мала)баф(с«и41 
гг к-оромандельским; бврегаам., БжжаЕМ’я,р 
^адлго был сплатом 1урот.и'в раацро'С/Г'раиешия 
мусульманского влааьгчоспва в Декано и 
нал ТОЛЫК.0 в ПО'ЛОТ1ШО XVI 1Вбка. 11о спл- 
(■ашгю Л'бдар-Раззака, посла нврсшцскюг» 
т а х а  в Бнжанагаре, этот богатый торго- 
1Н>1Й горо'Д представлялся зом(пым раем. Сю
да с-'во;пгл1т, по ого увервН'ИЮ, товары со 
вс^го мира. Стоны и потолок зала, в ко
пиром царь три'иш'маа посла, были сделаны 
ш  золотых листье®, упранг^иных драгоцсп- 
1 1 Ы\*и камням-и. Для защиты своих бо
гатств Бижа1нагар был окружон сомыо 
зсрсчщыгмп стенами.

Проти;в богатого, сильного царя Вижана- 
vapa пз Бвдара было дюинуто orpoiMiHoe 
lioiicKO. Перечисляя отдеаьныо отрядьг, по- 
шедагпв с оамш  аулта!НО'м, с ©го братом и 
другим® саноБа1И1вами, Н'1гкгпин с изумле- 
»нои и чуть нб с ужасом во:С1Шшцаот: 
«Такова сила султана бвсерменьекого». По 
№ 0  оведшиям, в поход двинулось около 
2 мпллиоиов человек и 650 слотов. Бш и- 
мо, был(и соб(ра'ны все оилы Бахманийско- 
то царства, и пошл'и на ®ошу все могу
щие нослть оружие. По все это грозное, 
неисчислимое войско почти ничего ие 
сумело одевать; «Война ся им яе  у|даыа, 
один горю1д в т ш  ипцейокой, а ладей 
много изгьибло, а  казны мнюго истеряли».

" После 'вшгаия города, иазмшре iKoropo-ro 
II'ii'KiHTHiii не сообщает, 1В0 Йекд оса)Дили сто
лищу. Осада была яеуцачна: «'Под городом 
2ке стояла рать месяць, и лнда поадерли с 
безводия, голов много вельми шзгыоло с го
лоду да с безводици». Видя, как тает вой
ско, мусульмане кинулись на штурм, но 
TF3 семи окружавших Бижанагар стен уда
лось взять только две пе'рвые. Побадителж 
«высекли 20 тысячь поголовия мунп'каго п- 
женьскаго, а, 20 тысячь посшну взяли», но 
«каэны не было ничего»: Bice арагоце^н-но- 
стл были заблаг0 В|ре«еп[10 скрыты в цита
дели, которую таж и яе сталось взять 
(«а  большого Прада не ш ялн»).

05 этом праш1иоэном походе у Д1>уги1  

исгори'к'оа имеются лшнь П'ротиворечивые 
’Ове1дения. Таким образом, Нгаюитин был 
очет^иацем одного из :важ1неЙ1пих момея-тов 
в̂ истории Декана. Без его описания мы 
бы не знали об этом неудачном походе, 
а:01ч>рый падож1ИЛ начало концу Бахманий- 
ской дшаютии.

Сделав Бвда)р как :бы слюей жтаб-^квар- 
т.и,рон, Пирк'итии М'иого 5родил но Докану. 
(Побывал 'СИ, как 'Мы anarai, ю Алланде, 
оходил iB HajpBary, был в Б№жаН'ата1ро, был 
и 'В Гайчуре —  области, где добытлись 
ьфагоцелшью iKaiMinn. Ожюигает он тО'Гдаш- 
;пп,о ДОНЫ па алмазы. По его свсцсн1пям, 
1П0 Ч'ка (,ста,р1п'нпый pycoKHi'i вес дратоцен- 
aibix камней —  около 1 гралша) алмаза 
п^мгла пять 1 )убл1'>]1 , а xopoHiero —  десять. 
]{обра;1ся ofr до Каликата. «А Кале1Кот же 
еч':ть прп'с.таньище H'liiienciwn'o моря все- 
то»,—  пишет он и деловито ука:ЗЫ|вает, что 
та̂ м роаится: перец, .шибшрь, мускат, кори
ца, гвоздшка., и пр., и пр.

Нгак.и11и!п перечисляет еще ряд тю1родон, 
в (К/1УГ0РЫХ eiM'y уласюсь 'iiotObiiBaTb, ,но почта! 
Ш!Ч©ро не говоршт о hicx. Зато ен ieihoc ib 
CiftOM ■затиски сведения о странах, ъ кото
рые сам не был, но о 'К#гс|ры!х слынгал. 
]liroi>e>T он о Силяне, то есть Цейлоне, о 
Пегу, о катом-то за(гадоч1нс1М «Шабаитском 
приктанвдце», 1илл Шабате, и, наконец, 
о Ч|Ш1о и Мачине (Maha-Cini —  Велнклй 
Китай, его юшные области, Чл1Н,—  воз
можно, Южный К!1тай, вернее, Малакка). 
Он сообщает, чем богаты эти атраяы, нам 
там торгуют, каипо там звюрн, каж живут
'ЛЮДИ.

Шеп 1471 год —  пятый гсд скитании 
Пшйитина. Стомадвался наш путник по 
Руси. Пс1речи1с.тяя вщанные гам места, О'Н 
шишет, что в Крыму хороапо, в Т.урп1и1и хо
рошо, в Валахии, ,в Подолйи... все cnpaiHbi 
хороши, .везде обилье, но нет прекраснее 
Рус-и: «Да сохранит бог замлю русскую! 
Боже, 1 С о х ,р а ш и  ее! В этом ми;рв нет подоб
ной ей земли. Да устроится Русская зе'М- 
ля!» —  восклицает он страстно. Все ви- 
денно-о им ве1ликол01ше, iBice чуде^са замор
ские мерюнут п е р е д  !ро1д11г1мой Волгой с со 
салашными лугами, с тс.М1НЫ'М(И, еиш ми ле
сами, уходящими в Зашлжгус, к самому 
горизонту. Он люоит всю Русь, а  'не толь- 
та) свою Тверь. Его устами говорит народ, 
почувствовавший свое одиагство, народ, вы
шедший на страшное Куликово поле, не 
сч'1Етаясь, кто москвич, кто суэдалец, кто 
нижегородец, и пстрети1впн1Й грс'31ную 
опасность, отбросшв все роэн.и своих кня
зей.

Тоскуя, .не спит niHlK-HTIUiH ионами. Он 
ходит смотреть «на 1вел1и1коноч1ное небо»: 
звезды-то Д0ЛЖ1НЫ быть те^ми же, что от- 
свечи;ваются в тихих волж1Смих згивотях. 
По и зш‘з.1 Ы здесь другие, а снои, знако- 
имые расположены совсем по-иному: «Во- 
лосыди (Плеяды) да кола (Орион) в зорю 
вопгли, а лось (Болыпая медведица) голо
вою стоит па восток».

'По как добраться до родины? «Спаси 
Л1Я господи,—  пшиет он с грустью, ооорав 
отовсюду 'Оведеиия,—  пути не эпаю, иже

84



jtaiMo 'тащцу». И 'paintiio cm тасрдо 
«В7>;1мы'сл11лъся ишгш' па Pyci)». Навсегда 
ирнх-тпишьсь с ])1111даро‘М, Ит.коп'иш стал 
зпгз'ага.мп лрпб1!раться и'з rj'iiuiim.i Джапа 
к  Пер'С-гу. В (начало 1472 гола ао'брался 
cm до Дабупа, 'оа'ной из 11!ЯЖ11№И'ПМ11х ири- 
стапси малабарокого побережья. Окю>ро он 
iiaiiiivi П0'’лутч1Мх1)!15 II aicif.ic' мсся^чишги ила- 
валиш (II и<''Л()1Го 'ряаа и.рип̂ лточе'Н’Нп выса
дился 'Б 0i];iMy3o. Таи oti шробыл 20 
(м'шумьикая, iKaiKiUiM 'Пут̂ ^м шройраться на 
Русь. А 'Поаумать б!)1Л0  о челн юиупроцшо'о 
тюложон'И'С' cnivcc.y не ра:р1и)'ла1гал0 к
■путошеста'пя'м по той.

■О всех iBflfiiiaiX- и леотор^ик-ах в П^,реп гг 
Пики,ТИШ !слы'шал еию ® Пирип и 0 ‘б0  (веО'М 
запи'сад |Б С!В'0-('1М анювтике, дю 'котда он 
ириюхал 11 Порлию, там 'на:3|р<'1вал111 но®ые 
столк!иоз1с1пля, перед агютюрым'и бледнели 
ис© идредьидудтие.

Boiitiia 'В 1472 таду в Персяги ■ужб Д1а- 
чалась, н НИ!К1ИТ1Ш шишегг в сшкед дао-в- 
иик’!.', чтэ У.З'ун-;Гас;11И «иа Турьек'о/го (сул
тана) дюс'лал 1рати даоей 40 тьгся!Ч, тшы 
Се:васт (Сива,с) шйялд!, а Тохташ <Твот) 
юя'ли ,да и пожглдг, Амасию д«я'ли ш мно
го III аира 5.И'Л1И сел, аа тми'ти иа KapaiMaii 
®0 Ю10чи». Из Ормуза Ник.итш пюапел 
вначале по а-иаколюп .дтро̂ ге-: Ла1р, 111н|раз, 
Езди'хаст, Попагань, Камаи. Отсвда он 
свориул .не 1на Барфедои, дда а1ять лог 
тому 1назаа щьгса'лилея, 1ие;р‘С1Плыв 'Кастдий- 
ек-ое м>оре, а  пошеа дга Кум, Султаиис, 
Та«|рш, в 1ста«, лл'И, (кшк ои ща-зывасо', 
«орду» Узуп-Гасана.

З ш л  1В «орде» Уэун-Гасаща, ся олять 
с отчаяшьем пишет; «А'но (путл aierry ш ь  
куды». Но его етчаяиие топкоаько д1е'по- 
нятно. Потому Никит’,П1П чю отпршвигася тем 
же -путем: Тапфио, А;рмени'Я, UIiiiipiRaiH, Кас- 
тп к к о е  М'О'ре, уетье (Волги,—  жадсам через 
полтора— дюа года ■бхалл от Уз.уп-Га'сана 
мос-к-о»ск.ий посоа Пваиа III 'Марк Руф и 
ве)неЦ'Иа«'СК1ИЙ — Кештаргажи? Одно .тоаько 
можио rapejnoaO'MTb, что Ник.иггнп бояаея 
Астраxainii. ■Видно, даже пять лет ющ'итаи'и!} 
не /вы:в{“т,ри'лд1 из (дунш Hiwoirnima страш
ного во'сстомгон'ания о етолк:110(вени:и с та
тарами тем'нон a:Bnix:TCiBi"Koii'ио'чью 1466 го
да, 'КО'Гда часть eiro к̂ нгутшигксш тс^гибла, а 
он eaiM (был О'Праблеш. 1Гз-за угото, надо 
думать, Пиимгоип inaiH'paiB'io овой путь дс 
Черному лю'рю, (В Т(раиез1у 1Ц.

В  ТрадК'Зунде, куда Ehikiitiiph иргабыл 
1 октяб'.ря, е.го триеод 'вы'звал тюдеоренле, 
так  как р'дшгли, <что eqi д'{]'иец Узуи-Гаса- 
на, Бозущий важные, се^ыре/пные оумапи. 
За иич уста1И0К1:тли (наблтадан'ие и ткидве̂ рг- 
л;и е<го обыску. TyipciUKHe чдтоюимкки тщ а
тельно 'И'Скалш .«inpaiMOT» и, 'КЮ1не'Ч1но, ниче
го ,но .иадцлш, IHO, 'надьзуя'сь слу'чаем, «-все 
Ч'то меао'чь дойрсныкая iwrii Бы грабш и 
все»,—  :мсланх«а1Рче№11 еооб'щавт Никитин.

.Пи'кипэдп послешию jonoBa.piiiBaOiTcfl о пе- 
реез|де ч<‘,рез Че'рное :MOip('. 5(кдынги:м тру' 
ДО'М neip(N![paiBiiLTCu он, 'иакотец, ib Балажла-- 
ву п paaocTiHO, гордо 1В(>с;клицает, что «М'П-- 
лостыо божией nspemox три моря!»

IliiiKHTHH но оел'ался 'в Балаклаве, хотя? 
он был здесь 5л1И}ке 'К Руси, а нанравил-- 
ся в Кафу —  ньниедшиою Феодосию. 
бира.ясь па корабле вдоль б<"реч’а, он 
«iFpeinijox .в Кафу за 9 „диги до ф|]ли'П1Н01ва 
заговеГша». Кафа дожшвал-а последпнб го
ды под властью гогаудаце.'В, ибо ib 1475 гу
ду она была изята турками.

Что тянуло его :» Кафу? У В1о:скю®ской 
Руон был!И самьн' тею'иью торговые оиоше- 
ния с Крымом. Главным городом .К^уыма до 
в0 звыи!еч11ия Кафы был Сурож, Temeipeui- 
пип Судак, поэтому Д1 ‘pyoc.Kiie купцЫ', тор- 
roBiai.Biii'Hc с Крымем, шазьквались сурожа- 
памш. Торговля с Крымьчи была в те Bipê Me- 
на дело̂ м трудным. 1 1 ри1хоаилоеь проби
раться в Крььм Л1ГПВ0 Й, где ipyeciKtiiix 1ку'ПЦои? 
крепко 0 би1жал1и «литспусчоне люди», а то и: 
просто грааили лх товар. «Диким полем» 
цдтй было еще 'Сд'радиней. Там от напа- 
детгий тата'р те cnacaain нтка:кие вети'ко- 
княжеск.ие грамоты, ТО'Л'ЬКО меч с тольем 
да !Собстве(Ш1 ая храбрость были уб^чтите-ль- 
ными аргументами для етепньк разбойни
ков. Торговлей с КрьЕМом 'занмрмались по
этому iia'ttwaee смелые и тродпригамчишые 
кушцы.

В XIII 'Теке па :развали!пах ciaipon пре- 
чеюкой Феодосии геиуэзцы о*с1но1вали Кафу. 
Скоро Еафа стала 'могущественным городом 
и зa®лâ дevдa атютпи 'все-м юж;нЫ'М побережьс-и 
Крыма. В XIY ,и IB тачале XV 'века Кафа 
славилась ошим богатсгеам, .рооко'Шью, еи- 
ЛОЙ и 1П1>0ДП'РИИйСЧ11ЕВ'ОСТЬЮ БО IBCOM тогдаш
нем 'М1ире. Не1даром гордившаяся свюей 
крымской колонией Генуя назьквала Кафу 
«шадыч1ицей (вел̂ икото .моря». Русские 
купцы, еотествеино, 'Перенеели свою тор
говлю iB Кафу, но по старой памяти назы
вались сурожанами. Торговые 'оношеи'ия 
Руси с Крымом бьгЛ'П так твоны, что в тто- 
ловичде XIY века :в0зи.1ткает ,в Кафе (Рус
ское подворье с пра®0'Слав1Н0и це̂ рксвью.

'Вот в это-то 1по!д®орье п стреанплся Нп- 
■■кптпн. Там он, несомиешго, .встрегился со 
своими земляками. Наконец-то он мо-г по- 
тодзорить по-руогаш, раз)уэнать все новости 
о с1Ж',й родите. Пструдно ирсаставшть себе 
удшвлоние русских 'Купцов при поя)вле»йИ 
11и/ю1ггита. К сежаледнию, затю кл ниче-го 
дю гиворят об этой .встрече, не пшнетуНи- 
китин и каким и̂ т̂н'-м пошел О'Н из Кз'фы 
на Русь. По из пос.теаующеп) яоно, что 
на neipexoa «ди.%и1М полем» он т е  .риокнул, 
а отправился о'бьргиой до1рогой оурожаи —  
'Литвой. Землепроходец, 'П(‘|ро1Плъгоший трцг 
моря, три года щрпоывтлий в йцдиш, 
счасдтлгаво т'рг>брав1Ш1И1'к я  .омвозь персидский
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Кафа,
Со старинной иностранной гравюры.

«булта-в», ксс же не до&рал'ся до .]к>дпой 
Твори и л;е-то, не лохмя Сммадока, как 
узцал потом» и saniacaji летописец, уашр.

Значоппе за̂ пп-'сок Евки'пипа 0(iip«ae.iM 
акадампк П. И. С{>ез1ювс.К1ИЙ ©щ« в 50-х 
1Ч)да.х проиглого столетня. Ол угказьгвает, 
что запппк'п IIii'KfiTiriia 1т]>0аста»ляют боль
ш е  и раэпост'оронний HiHTe])ec, и вьюк-а- 
зываот со;калоние, что Елкигтин умор, не 
уС'П<̂ в оора-Гютать '01«)и юратше зап'и,г.к.и я 
дать подроби сю опдгсаипв 1В!Шоштых им чу- 
д̂ 'С. «Кл111 ojiHRKO ни йраткй записки, 
юртавленныя ПИБ-ИТИ'НЬГМ («А ф а н а с и й 
Я и к и т  и 'Н. Ученые за)П1И1ьк.и Российской 
Акад<^ми1и Наук». 1856. Кн. П, стр. 305—  
'307),—  пишет Среэпеаскян,—  всс ж© и по 
ним можно судить о HfM, '̂Я'К о зам^та- 
тельном русском человеке XV века. И в* 
них он рисуотся... как. 'патриот, как ч€ло-_ 
век не то.'М)1Ко оьпвалый, но и начитаи'ный, 
а*(ВМ0 'Стс с то)М .и как люооэпательпьдй на
блюдатель, как путешествонник-писатбль 
по в'ремоиги очень залк'чапельный, не хуже 
{•.ших собратьев торговцев XV 1века. По 
врс'мои!!, копда писаны, его записки при
надлежат к числу :самых важяьгх памят- 
Ш1 К0 В своего рода: рассказы Ди Контог и 
от'иты Ва̂ пко др Глма одни мог>’т Г)ьгть ио- 
ставлоны в рпр,(М1ь с .'<Хожс=иием» Пикчтп- 
па... к что умпо разноооразта 'была паблю- 
датеаь'ность Иикитша, ъ этом, к.ажется, 
недьзя сомшеваться. И в этом отнопгввгжи 
Лшк'П'гин ко Н'иже, если не выше его со- 
вре'мепников».

В ВЮСХИЩ01Н1ИИ от записок Бгакитина 
остался п другой исслодователь путе-те- 
ств'ия llHKUTUiHa 'но Индии, проф. И. Л. Ми
наев («Старая Индия». Журнал Мишт- 
стсрства народного просвещения за 1881 
год, К» 6, отр. 166; X» 7, стр. 1— 58).

«1П;родп|ри11ГМ:ЧИ:вый тв^чрич Аф, Цйки-

тин,—  пишет п:роф. MmnaeiB,—  бьи одпаасо- 
же замечательно умный и паолюдательный 
путегаествеигиик; его эашис'ки, к»}н:*'гно, не 
отличаются мастерством изложения, но в 
НИХ зато нет и лиш'них слов, и па В'Сех 
сооощоИ'Иях леж'ит почать тол1юов1итост11».

Сфа1К1Н1{1 вая затем запиоки Пгакитина с 
запЛ(Д1ПЬБ\ги памятпп1ка]ми апохи велик'их 
географичсюких открытий XV— XVI веков, 
Минаов утве'ржаает, что, «уступая 'пм ча
сто в красоте надожен'ия и оогатспво фак- 
тичеаких иодрооностей, тверич Никитин 
превосходит весьма Minormx беопристра- 
стиом, наолюдателыюстью и толковостью».

«Хожение» Никитина ц&нпо для нас дсак 
памятниьк изумительной ипшщативы 'И от
ваги русского человека.

Смелость, отвага, стрешение увидеть 
«неведомые от .в ео  землицы», «камоны 
(горы) яже досязати до оолак небесных» 
всепда были исконддьгми ь'.ач(чства.ми рус- 
civoi'o народа. ‘Носомненаю, что на Руси 
было много и1нтере'('нешП|Я1х п^тенгествеи- 
ниюав, по эти пмелыо землепрох^кдцы но 
очень-то люокли шисать о своих страи- 
ствован1Ия,’Х. Тем больш'уго дюшность пред
ставляет для на'с иикитииское «Хожеипе» 
как од'Ип из 1ПОМ1НОГИХ дпигоадипх до нас 
паияти'И'КАв русской п.ре'тириимчивости.

Иптерес1пг>1 запиоки Пикаггииа еще тем, 
что показывают оГктпк 'Мыслящего челове
ка XV вел;а и дают !н1к'дставленне об его 
HHTop(4‘ax.

Русский народ дал ряд блестящих ис
следователей л нудч'ществспни'шв, почет
ное мосте сре1ди них должен занять jf 
Афпна'’.ий Никнтши. Oih одтпп ш  первых 
еюропейцйв за 25 лет до Ваоко де Гама 
пи̂ оы'вал в 'Ciia3̂ )'4iHoii Инаии и привез от
туда интсреонейшие щаб'ЛЮ|дения, кодм^рые
являются ОДН'ИМ П8 немногих ИСТО<ЧНДЕКОВ
для оэнакамления с жизнью и историей 
этой страны.
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Проф. А. Якубовский

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ

В jMjiiaic XII Roita мо'пгшьок.пй 'Народ ,как 
еипикз целое еще !!*& 'С.уних'твоваа. Б  Мон- 
Гъ '̂Ш! ;тп1'ли (ше.шиЫ'С плем-сна, тошхрик- 
Ш1Ю на разных наречиях монголыкоти 
i i3b:iK.a II сл'())|11зшнв на ipaanoii К'уаьту'рнюм 
уройме. Одни нлелюна jk'Hlth в  Л'Сюах, затгй- 
мал1гсь зверол'ов'ством и •охотой, другие че-
l>i?HL'III 'К К.ОЧОтлму С<1СО'РОК(>Д'СТВУ, «>6 П'0(р-
вав, од'нак'о, с оалавно!! охюто]'! н а  з»с,ря 
O ic  одним газ 1ИГЛ0В св'оего хозяй'Ства. Те 
п.ге'м^ша, -кот'орыю жа1'Л'п по ооссщству с ди
кими си'би'роашмя плем'С1на1м:№, были ОФСта- 
лььми; ;iipyrHie, 'иаходившиесл в ^ и ш  куаь- 
Typnoipo Китая, стояаи aniaHirreabHO в ы л к  
110 свобму культурному уравшо.

С.реди плвМ'Он Монголии в  XII веке вы - 
д('аялО'(‘ь большее, пожалуй, даж е ca'M̂ ve 
{i-iMbHiw, п летя Tatraip. Кочевало who в 'Вос- 
то-чнюй части Мо'нголии, у  озю'ра Буир-Ну.р. 
Другим б(Х1Ьшп:м нлемента являли сь  най - 
маны , живнпис ® запа,цн«й части Монго- 
лпп , МСЖ1У Ха.игай'Скими г о р м и  -и Алтаем. 
Третьим болын'им пл-еа^мгам были к€1р«'иты, 
К0'чева4и[ги1е главным образом но рекам Ор- 
XO.HV н Толе. Прелста1К'итеа^и отдельных 
мо.Н:гальских nu'CiM'e.H в с.нсан’ения'х г  .тру- 
Г1ТМН Hai>f>ia.Mn адптпо Аазьг15ал'н 'себя т а 
тарам и, что, кон.о'чно, об’яанялюсь тем в а ж 
ным MWTC'M, KOTX'ipoe татары  занимали c;pt;- 
ди осталиных ■М'О.'нт̂ льс'Кгах пл̂ о-м-еи. Вн-о- 
олрдствни это тгмя стал'о сбиршм тгмеи^'м 
для МО'НГС'ЛЬСКЛИ n;:№i\r€'H, fl'OViXIIiHH'B'HlVTXCfl в 
ОД1ГЕ1 народ Ж'|Д вл'аст1ло Ч.интт.'-хаана. 'Под 

тата'р лгоииго'лы был.и И'ЗВ'С'Стньт у 
T>fT!a а.ра'П'Пкнх и iTCipcrixcinrx автсрп'в XIII—  
XIV в^'ко'в, а такж е в русских лстонисях.

Однако, Х0ТЯ1 тат.нры и бьЬ и  самым 
сильны м  1ГЗ м-01НгО'ЛЬ’С'К1гх na-ciMeiH, ианбо- 

к.улг/гурны'мн были на.нмалът, ЛчИ'вш.И'О 
н г!апал;ной члтти Млтггоаин. Бутучн бл'шк^  ̂
Л|р\'пгг'Х к Со'Мнр-С'Чыо и TypirecraiHy, к а к  
?)0ппч1Н':1'му, raiv ]г Загтадно^му, нанма'ны 
р ан ! ню других В'.'кчфинлли н'нсьме.Н'Н' К'ть 
от унгуров, ‘наро^та Т1оркс1>'ого про11гсхожде- 
Б'::я. Ч^'р'сз ка.р'ала^гнут т.^ргтилю тт мусуль- 
xairc.KHx купцов г. iphm шло култ.турюо© 
г,а'нянн{^ 'рредноазиатпких jiaipcnoB и го'ро-
ДП'В.

К началу XIII (Ргка в стспях оюнигрБ'ПЙ 
Монголи'и почти за1кг)'нчил'^я проищете n^cipe- 
хАта 'ОТ ,ш ‘ла1Р!С<'/В'0'Г0 к рата^г'му кл<1С;С'П1вдау 
•Л'бнкчству. Ilipwu-cic'c 0!б,ра!3о;в'а1н'ня кла'С'С'Ов у 
MomuTOB был вы зван  не тольк.» тгричтгна-

ми Блутр1М1'Н1('|Г>о xaipaKTP'pa, но п сдальпым 
В'оад1м'1ч‘PBJiK̂M сс'сюдии'х 1:ульту[Н!ых стран: 
с одн’ой сто.роны —  Кита'Я и Т ангут (Си- 
Ся), с д р у го й — Средней Азии, l b  словам 
K.pyiUH'iiHifro 1ГуЧ'Л0Д11ват(ЛЯ и етф и и  мчтто- 
л̂ ):в Ho,i;()iino'i'<) ai:aieMiM;a Г). Я. Jlia^iH'Miip- 
цева, «один и тот ж е процесс н<1бл10дает-
СЯ в MGUIJUIbGKO'M рОЦОВО-М ll'6Ul€'C'TB.e XI—
XII .р/еков у В'сих племен н народностей, 
за пс.кЛ'Ючением «л'еонъгх», о которых нет 
точ1Ных данных. Везде и ©сюду выделяют
ся дома, «бо-льнше семьи», просто семьи, 
KciTuii)bie или ОФвегвляются от своего 'рО'Да, 
образуя Н'О'Вое родовое coo;6ih}0ctbo, во гла
ве кото-рото оии и становятся, или ж© за
нимают глаладнствующ^'е положение в ста
ром роде... Нмуще'ств:ен1н0е ■n'etpauiPHCTBO яв
ляется OCHOB-Oii наблюдаемого процесса. Бо
гатые п богатеюнщпе скотовкчтЫ' пъ1таются1 

укрепить и уагро'Ч'ИТь свое по:южсагие. Бед- 
•нй-ки ссшрити'вляются; во 01ни ггринужда- 
ются n.Fii' к богатым, ж1и1ть .при н̂.их в ка- 
ч<‘стве их пастухов и прислуж’нлков, ко
чуя вмесч̂ е̂  с н'№ми...’

Весь н'рс'ц&сс этот можно охарактеризо
вать K.ai{. oupaootiWiH'He счт'плой родо'вой а^ри- 
стократи'[1, вы1росн1ей н а  Н01чве ина1ив.идуа- 
ли'сти'чес.кого K0'4ei:ioiro хозяйства, вы рос
шей 1ГЗ борьбы с хозя1'ктвен1но слабьими 
группам,и» (Б . Я. В л а  д п м и >р д е  в «06- 
ПЕестВ'рнный отрой мо(ггголав», етр. 73—  
74 ).

П ревративш ись в классовое, монгольское 
обпюство не перестало, одна^ко, ж ить родо- 
нлеменнглмн отнон!еннями, как  это всегда 
в нолобных случаях про'исхсдит с кочевни
кам и-скотовода ми. Монгольский род явл ял 
ся союзом кровных родствен'ников, в кото
ром все считали собя происходящими от 
одного общего предка и где браки не могли 
соверш аться внутри  рода (муясчина дол- 
;ке1[ был брать себе в :кены деьу1ику толь
ко из другого рола). Вмсч'те с тем в эту эпо
ху м^i■нroльгкий piM пс.ренюл у;кс к пиди- 
виду*ал1.ному хозяйству, которое if велось 
к а;к до и с а.м осп’оятол Г'но и 11 атри а рхал ьноп 
семьей, именуемой по-монгольск'и аилом. 
Однако пастбищ а продол:кали остават1.ся в 
родовом пользовании. Для монгольского ро
да этой эпохи хара^ктерньг та'к:ке кровная 
месть и, препмуию ственные П1>ава в насле
довании у младшего сы на. Наиболее важ 
ной чертой монгольского обны’ства конца 
ХП и начала Х1П века ярля’“т(’я аил —  
патриархальная семья-, самостоятельно ве
дущ ая свое скотоводческое хозяГ1ство. В из^
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iBecTiiOM смысле это тсак бы оснодаигш клет
ка М{лиг{х:11>с1̂ 01'0 общост1:л.

Стаи5 1и а « « 1вы:м, общ&с'гво это имело улге 
свою &л'пятел‘ь1гую а,ри.С1 ч;1К11>а.т11Ю, кютордя 
II 'Стояла &о гл.а1Х' отдел 1уНых ратов и ггле- 
М€51. Та-юим образом, на,ряду с. миожоством 
'П1:(удящпхся а'1Гл:(Ж, -суисествомао ие;бО’Л1Ь- 
шое 1;.(),ТИЧ'С'СТВ0  а|р11ст0'йратич.(,'ркл.ч аилов, 
'нредста'З'итш которьих. И0'0ил1г титулы: 
баагур (богатырь), Гшльге (мудрый), се
чен (мудрый), мсргеи (меткии стрелок), 
нч)й-он (князек). Позже по^следиили те^рмином; 
обозначала ляно, кш’о'ро-е мы опре
делить K.aiL феодала вообще.

С те 1 шал а'Р п сток’.ратн я, с о срсдоточиБшая 
■в своих pyi;ax огр'о'мию-о количество скюта, 
сто'явшая во главе родов ц племен и р к -  
1юря;н:а1:шаяся благодаря этому большими 
территориями пастбищ и источниками воды, 
tWipxa-ia ошло с̂ чбя хороню вооруженных 
.друж.И1н.нл1Клв, iC КОТО1РЫМ1И ходюа на 0 !бл1ав- 
ныс oixoTbi, делала наб-еги на coice^niie ш и  
дал» отдаленные пло'мона, уводила в слу
чае победы добычу, в том ч'исле 'и нябн- 
Н1ЫХ, по большей части молодежь,-— мужчин 
и лкнщя-н. Дружи)П,н'ик«в этих зв-аля нуке
рами, и были 0‘НИ по 'боЛЬИГ'С]! qaiCTH ш  той 
лее aiP’HiCT0b',paTH4e‘C:K0H е1реды, из котсфюи 
н'ро^и'С'хахипн и те, у кого «ни бъглн на 
службе-. Ilyneipbi —  ое1[м.пн:ая с,ил а, нрежД’» 
Ее'ета вое.ниая, 'опп'раясь на .KOTOip̂ 'ro етеи- 
1ИЯ а'ристо'Крат.ия 'имша В'0̂ змо1ЖН'0̂ ть псд- 
чи'нить се’бе трудящуюся MaiCiĈy к01че;в'ник0(в 
п на1втаап’ь ей О'предел&нные повиин^ггтг. 
0;нщ)ад'сь на н'уке1рш, монгольскда Н0 ЙЮ1НЫ 
установили постепенно фек}дальныю формы 
э'юсплоатащ1н.

C<meipnreiHHo нраигаьно Б. Я. Вл'ааимзгф- 
1Ге;в (пггсаа: «Нуктрство хнаадещу'ет дальней- 
nie« разло.жР1Н1ие 'Po^iBioto бьгта ,и за(КЛ'ба!ле- 
шго простого нЛ(рода, котс<рьи’1 , в конце 
К0 1ГЦ01В, и долже.н был еаде|р;ка1ть !этп арн- 
стократически1б1 шайки» ( т а м  ж е , етр'. 
95).

‘Основную массу коче^ндгеов составлял 
ха.рачу —  простой народ, черньга люд. 
Это -и были iiftHocpejc'i’BeiHHbie пронзъо'дп- 
теаи, живши© патриархальными сеэдья- 
Ш!— аилами,— вх'0|дн1в.пшмя ©место в о-нре- 
дшелгный род я  ■плс!М1Я.

Ха.рату не сраду тч’рял свою П'рзжиюю 
сшо-боду. Ко времени Чингис-хана, т. е. к 
началу XIII 'ве1ка, уже появилиеь некото
рые факты, которые можно охарактери
зовать как факты феодальной экснлоата- 
цтт. впоследствии, т. е. уже в XIII веке, 
эти повинности, это с.'^вам Б. Я. Владн- 
вдгрцева, выражались «в предоставлении 
мелко1'0 скота на убой и в отправлении 
в ставки феодалов на срок известного ко
личества дойных животных, главным об- 
разо'м, кобылдщ, чтобы в ставках мов-ли 
пользоадться их молоком» ( т а м  ж е, 
стр. 113).

Однако нельзя преувеличивать для кон
ца XII B ei:a фактов феодаль[1ых отноше
ний. До выстуилеи'ил на исторической 
арене Чингис-хаиа о монголах MeniFio j’o-  
ворить как об обнюстве до'феодальисм, или, 
точнее, варварском.

В это вр<‘мя немалую ргкть в хозяЙ1СД'Г!е 
и оощсгпюпиых ОТИОНКМ1ИЯХ монгол ьоко го 
оо1цества играли рабы. Глагли.гм источни
ком рабства являлись войны отдельных 
племен друг с другом, i;oi\ia наряду со 
скотом нобед1ггели уводили и людей. Ра
бы ■ис.по'льзовал.и'сь в кочевом хозяйстве 
110 п{>симуществу в качеггве пастухов и 
домашней пр1гслуги. Редко раб<'тво было 
паследствениьгм. Чапге всего, во втором по
колении рабы получали освобождение и 
в н о в ь  входили в качестве С1!ободньгх ш н  
полусвободньБх в состав харачу, т. е. 
иростото наро'да. Раба>ми владели не толь
ко аристократические семьи: рабов можно 
было найти и в составе просто]'! патриар
хальной семьи —  аила. В условиях коче
вого скотоводства в монгольском ро^до-'пле- 
мен'но'м ooHiecTBe сложилась своеобразная 
категория зав'исимости, носитель которой 
п о - М ОН' гол ьск п паз ы в ал ся у н а га н -б ог ол ом. 
В частых набегах друг на друга монголь
ские п.демена или отдельные роды стзно- 
Еллись в отпоиюния победителей и побеж
денных. По словам Рашид-ад-дииа, когда 
Чи'нгис-хан покорил племена тайджщч’, 
урут и манкгут, он сделал их своими- 
у наган-б ого лам и. Зпаган-боголство было 
состоянием своеобразной зависиимости, ког
да покоренные род или племя в целом обя
заны были повинностями своим победи
телям. Так, аристократические семьи по
коренного рода И.ТИ племени обязаны был if 
« благо РО1ДН0Й »  службой главам рат.а- 
победигеля, а простые семьи —  грубой, 
«черной» работой. Эта завистаость была 
особенно тяжела для харач'у покоренн’ого 
племени, поскольку простой народ, кроме 
службы овоей аристокрапги, должев был 
работать и па новых господ в лице знати 
победишпего племени.

Таким в кратких чертах было монголь
ские общество, когда на историческую 
арену выст!(-пил в самом начале ХП1 века 
Темучи}[, вошедший в историю под именем 
Чингис-хана.

2

По реке Онону в М!0 [1толип среди прочих 
племен и родов кочевал род монголов, про
славившихся во вго'рой половилге XII века 
своими пр<\твод1ггелями, производившими со 
своими сильными дружинами удачные на
беги на Китай. От этих-то монгола и 
отпочко.вался но<вый род —  Борджигин,—  
из которого вьгнгад Темучин. Был он сы
ном баатура Есутея, родился в 1155 году
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на р<>к̂  Онопо л  здесь, в богатой ставк'е 
отца, провел с!Ю€ д т т в о .

Огец Т{'Л1уч 1[па, баатут) Есуг<’и, был 
0ПП1М IT3 (|ам1>1 х влп5ггелы1ых людей в до- 
JiMif р('кп Oiioiia. On им̂ ’л большое колн- 
Ч4'1 ‘гио Kj>yinii>ro и мелкого скота, носколь- 
;агх Лчсн, у которых бьып свои -етавкп, 
игльную, хорошо вооруженную дружггау, 
опираюсь па которую п установил свое 
влижнио II власть в степи.

Темучпн был эпсргетИ'Ы'М, сильным, па- 
ходчпвЫ'М, властным челотеком. Лев'Кость 
Тсмучипа, с-по'собпость удачно проие-сти 
облавную охоту или сО'Всршпть лихой на
бег па неосгорежпого соседа привлекли к 
нему многих людей. Около Темучшна стали 
собираться нукеры, готовые исполнять его 
прш;азл.кия. Молва о м-плодем и силыном 
Темучинс дошла до Дай-сечена, ко'торый, 
сотласно когда-то данному слову, выдал за 
него свою красивую дочь Борте. ^Для Те- 
мучина брак этот был важен, ибо даозал 
ему в случае нужды отюру в лице пле- 
Mfflpn Х'унртратов.

Вссьма благоприятно для Темучипа e.?io- 
жилаеь и тголптпчесмя обстановка. Север
ный Китай, бывший иод властью дина
стии Цзннь, но раз подвергачгся jianaaeiHHW 
со стороны большого племрнп татар. Бот 
почему предста)Бители этой династии вся- 
чеоки старались поссорить татар с другими 
племенами, особенно с упомянутыми 'выше 
кереш-а^'и, во главе которьгх стоял Тогрул- 
хан, принявший титул Ван-хана. С ним 
и завязал оношения Темучин. Ваи-хан 
приветливо принял послед пето и обещал 
ому всяческую поддержку.

Монголия на грани XII и XIII веков 
переживала не только бурньш процесс 
классообразовапия, по и естественный про
цесс об’едипения отдельных племен в еди
ный монгольский Н'арод под властью .силь
ного хаиа. В разных частях Монголии де
лались лодобные поньгп{.11. Сначала эти 
попытки зах'ватьБвлли отдельные частп 
страны и группы племен. Одела1на была 
попытка подобного рода и в долиие реки 
Опона. Фигура Темучина была настолько 
ярка, что 1трс1Дста'В1ггслп мопгольокой знати 
ре^нгили про'возгласить ето каганом. «Со
кровенное С1мза 1нне» рассд;азьшаст о том, 
какювы в то время были пр('дставления 
монголов о правах кагана. Алтай, Кучар и 
другие баатуры будто бы так сообщили 
Техвучииу о ого жбрании: «Мьг хотим про- 
тозглае^гть тебя царе-м (хадном). Когда ты 
будешь царам, то в 'битва^х с многочислен- 
ньими BparaNfH мы будем передовьими и, 
если полонотм пре’Красньгх деви'Ц я  жен, 
да ддарых ковей, то будем оща.'вать их те
бе. В обла.&ах на зверей мы будем вьтсту- 
1гать пре1Ж1де других и даймалигых (нами) 
зверей будем отдавать тебе. Если мы в 
ратных боях лрестуиим) твои прицсазы, юря

в спокойное время повредим делам твоим, 
то тъ1 от№ями у нас жен и имуш-гство и 
покинь нас в бе:июдных пустынят»» ( т а м  
ж 6, стр. 80).

Тогда же Темучии получил и имя 
Чиигис-ха'иа. До сих пор сютшалпс™ - 
монголовсды не могут ТОЧП'О' об’ясннть про- 
!1гхож|епие .чтн>го имени. ГЬмшдимому, тер
мин «Чилгис» свя.’̂ ан с представлеипом о 
могущественном духе, которого почитали 
мо'нголы, приаерживлвшиеся шаманизма.

Однако провозглашение Чингис-хана (так 
будем называть теперь Темучина) каганом 
не давало ему enie власти. Ее нужно было 
завоевать у ряда сильных и могушгствеп- 
ных ханО'В. управлявших татарами, кере- 
тп'а.'ми и кайманам и. Стоакнове1П'И!С долж.но 
было произойти у Чингис-хапа прождо 
всего с татаралш. 0 бстат1с1вк-а склааьгва- 
лась явно в его пользу. Цзиньокая дина- 
сгия от1фывала против татар серозные 
военные действия. К китайцам присоеаи- 
пил'ся .^?ан'-хан KepcirrcKnii, что уже пред
решало исход борьбы. Чингис-хан это пре
красно учитывал и без колебания присо
единился к этому союзу. Татары были 
разгромлены. Победители, в том числе и 
Чи1гг1гс-хаи, овладели больнюй добычей.

1>есь полптичеокий путь Чингис-хапа 
носил ярко выраженный аристократичесчсин 
характер. Борьба шла не только за то, 
чтобы подчинить чппгисовой власти всех 
влиятельных баатуров и хамов с их рода
ми и племенами, но и за то, чтобы закре
пить в большей мере чем раньше власть 
степной а;р1ГСтократиц над кочевой парод- 
поп массой.

Академ1ж  В. В. Бартольд в своей статье 
«Связь обгцествешюго быта с хозя1’ктвеп- 
ным укладом у ту,рок л мон.голов» птнет: 
<:В рассказе мош’ольокого предалия об 
образован1ии империи Чилгиз-хала вполне 
определенно говорится о борьбе между 
степн'О'й âiDiKTOiKpaTneii и ларод^гыми мас
сами... Без момента обострения классовой 
борьбы даж? в усл'ов;иях ко'чевю'го быта пет 
лючвы для !в.0<зн1м{н'01венпя сильной прави- 
'Л'Льсткенной власти; KOHCiwii народ может 
жить дольше 'всех бе« хй1на, и когда яв
ляется хал, то С1Г0  борьба за ш асть со 
своим ooiOCTiBeHiHbiiM нар0|дюм с 0шр0(В|01Ж,,хается 
еще болышгм кргдаоироллтием, чем л«м.е- 
дующ'ио заво<Рвапия ъ'очевишк’ов в к.уль- 
турных землях» (Известия Оощ^'ства ар
хеологии, истори'и и этнографии т>и Кя- 
занск*ц)М Гоеуд. уншверситете. Т. XXXIV, 
вып. 3— 4, стр. 3).

И действтггельно, в самой Монголии 
обра1эоваася с.0 Ю13, который ле желал ми
риться с Чпнпис-ханом «е только потому, 
что тот хотел подчинить своей власти 
панбольшее количество родов и племен, нО' 
и потому, что видел в пем человена, ко
торый pesiRO брал курс л а полпое подчине
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ние народной массы кочовтитков стешои 
ар 1Рсто1«1>ат1Ш. В союз этот входили все 
нодо15юльпые новыми порядками ме.ткне 
пл^'мена н ролы, особетнш унаган-боголы. 
Г)ЫЛо бы omiulKoii думать, что ядесь не 
было пррастаиикчдой стотши а.р исток ратин. 
15 союз воигло немало лггчно враждебных 
ЧиЕН’нсу баа'гуров. Во главе» этого двпжс'- 
ния, к о т о р о е  В. В. Ба-рт'|)Л1>д 011р'0д<'лял 
как '.«'Мократн'чоское, встал проживи анда 
(названный брат) Чпигис-хадт Дхамута, 
прииадлолгатнвй к знатн из рО'Да Джа- 
дарат.

Джамута пустил в ход всо сродства, 
чтО'бы иоосорпть Чинги'С-хана с Ван-хан'&м 
кррс'птски’м. Это было явдю невыгодно в то 
время Чингис-хану, и он всячески ста1рал- 
ся сохранить прежнюю дружбу с Ван- 
хано-м. Он дажО' хотел по'родннться с ним 
и же'Нить слюего старпгего сына, Джу"Ч[г, 
на дочери Ван-хан'а Чаур-бегн. Ва(н-хан 
от1В)е1рг№ул, oijHaiivO, пцхп’Рязанпя Чингис
хана и отказался выдать свою дочь за 
Джучи. Отношения между двумя степными
Ш'УДарЯ'МИ р е з к о  у х у д ш и л и с ь ,  и СТО'ЛКЛО-
вение мел:ду ними стало неизбсж'ньгм.

Чиигйс-ха^н к борьбе готовился проду
мав!,но, ос'1'орожн'о, иша .все вр<‘мя удобного 
случая, чтобы чом^нибудь У'Сьтш1ть бди- 
тельно-сть Ваи-хана и неожида'ино наяасть 
на его ставку. Такай случай BCKOipf нод- 
всриулся. Чи.нтис-хан со своими воиеками 
получил св-0Д(Ч1ия о ме'ст0'полож€нпи лагеря 
ВаН'Хаиа, бынтро прошел к указапн'ому 
ме'сту, окфужил ктреггтского хана ц по-сле 
жсстоко'го сражения овладм его стадакои. 
С труао(М Ван-ха.ну удалось бежать, однако 
BCKflipie OiH был настигнут и убит.

Разгром ксрс1Ито.в имел огромные нослед- 
ствия для суаьбы Ч1гнгис-ха1иа. Самый 
сильный дгз стенных государей быа устра
нен с его полити'чеокого и ути. Как само- 
етоятельпая единица керн'иты перестали 
сущест'вовать; но частя'М Чннтис-хан рО'З- 
дал 1ГХ с.воим приверже1нна1м, знать же 
керентскую включил в свою дружг1'пу. 
Видя, что Чи'игис-хан победил к.ере-итов, 
Хжамуга оделал все, чтобы поднять про
тив нобе иггеля больиюе племя иаимано'в на 
западе Мс'пголип. Выше уже говор1глось, 
что они благодаря оио'нте'ниям е культур
ными землями Bf)CT04Horo Туркестана, Се
миречья и Средней Азии имели уже пись
менность (уйгурское письмо).

Во главе найл1анов стояли Таян-хан и 
©го талаид'ливый сын Кучлук. Чингис-хаи 
сам njx'KipaciHO по'нимал, что до те:х пор он 
не будет подли'нным государс'м в Монг’олии, 
пежл напманы будут незавиигмы. Никогда 
до сего времени он так не гото'вил'ся к 
нохоау. Немало услуг оказали ему в орга
низации :^того похода мусульманские куни
цы, державшие тогда в своих руках всю 
ка^раванную торго-влю Средней Азш с

Монголией и KirraeiM. Они снабжалк 4ith- 
гис-хшна всеми нужг1ыми ему оводен-иями 
как о паимаиах, так и о положении за
падных стран: Сем^иреч1.я и Мавераниахра 
(область Средией Азии .между Сыр-Да'рад.й 
и Аму-Дар1.ей). В поход нротш найманов 
Чингпс-хан отправился в 1204 году. П 
здес!,, т м  же как и в преди1ествуюших 
битвах, Чиигис-хан оказался победителем. 
(hnai;o совселг П0 дчи1нить ваиманов Чин- 
пи'-хаиу пе удалось. Сын Таяи-\ана пай- 
маиокого Кучлу'К с немалым количесчшом 
найманов перешел в С('мпречье к гоопод- 
ствовавптим топда там кл.ра-китаям. Для 
Чипд'ис-хапа это было болып'им ослож'не- 
Н1!ем, ибо со стороны Семиречья Кучлук 
МО'Г делать постоянные n.aw^nr на Мо'нго- 
лию. Однако Чпнпгс-хаи не мо̂ г позво'Л1ггь 
себе выйти за пределы своей страны, так 
как у него в тылу был серьезный враг —  
Джамуга. Впрочем, оилы у них были 
неравные. От Джамуги о'гхедили один за 
другим егО' соратники, по-ка, на^конец, не 
растаяло почти все его BO'iicKO.

Борьба, которую так удачно нро1вел 
4{гнгис-ха;н, закон1ЧИлась в 120G году 
курултаем (собранием) всей монгольской 
зиати. Здесь в торжественной обстановке 
Чипгис-хана провозглак’'Или вс'емонгольоким 
каганом, т. е. официально и юрвдически 
закре^пили то, что факпгчески было добыто 
оружием.

Подавляющему больпгинству монгольский 
знати усшехи Чингис-ха.на были по душе. 
Монгольская знать не только закрепляла 
свое го1С1ПоД'Ствуюн1ее положение в родо- 
племепных организациях, но и в качество 
участников и командного соста1ва оргашп- 
зоваи'иого Чинги'с-ханпм войека могла рас- 
считы|1!ать на большую долю добычи в лю- 
fiO'M предпринятом Чпнг№с-ханом походе. 
Уже в процессе самой борьбы за власть 
Чипгис-xa'Hi сколачи'вал свое, х-п'рошо воору- 
же'нное и Д1Гсц!П[ли1Н1грова'НИ'ое войско. По- 
Н1ГД1ГИ0 МУ, к 120G году военная органн- 
зац'ия у монголов бьна в основном закон
чена. Согласно старинному об1,гчаю, все 
В!>йч‘л:о монголов бььи) ралбито па десятки, 
сотни, тысячи и десятК'И тысяч, так на- 
3[,1ваемые тумены (тьмы). Все мужское 
населеии>е, способное носить оружие, ооя- 
зап10 'было вхэдить в к.аче.'СД1ве b o h h c i b  ъ 
эту органи'зацию.

Деление на десятки, сотни и т. д. тес
ным образом было С'вязаио с родо-илимен- 
ным строем. Так, десяток, сотня состашя- 
лись из одного како.го-нибудь рода, тыся
ча— и̂з племени или двух племен. Нахо
дясь как бы в НОЛИОЛ1 соотвед'ствш! с 
родо-цле1менной организацией, делешго это 
в свою очередь оказывало разрушающее
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влкянто на целостность того пли штого 
рода НЛП плс'мши, 1и>с.1У)льку в рядо слу
чает, COTIHI составлялись 1гз двух родов, а 
тысячи и, во всяком случае, тумены —  
пл ноокольких племен. Во глав^ь сотон л 
'Г1,!сяч становил[ГРЬ представители родо- 
пломенноП знати, во главе туменов —  лида 
из чингисова до'ма.

Таким оо|)аз(1.м, все команднью должно
сти М1>;п'олы’1сого войска нахоцили'сь в ру- 
j:ax госпс'дствующсго класса моитолов. Вьмпв 
М!л указьпшлп, что анл (патриархальная 
1'<мья, самостоятельно ведущая овое ско- 
товод'И'ско-е хозяГгство) я.1иялся как 5ы
г.лстко!! монгольского обще-ства, Тс'нерь мы 
можем прибавить, что мулсская часть аила, 
€шюо5ная носить оружие, была элементом, 
из KioTOiP'oro оклшдьгвало'Сь воНако монголов. 
Чинги’с-хап усовершенствовал сущ-&стак>вав- 
ту ю  до него военную систему, превратил 
BOHGKO в железную организацию, оюьяую 
не только численно, но и своей Д(нсцшпли- 
нон.

Особое внимание Чинги'с-хан обратил на 
создание с-в:оен знаменито]! гвардии, яме- 
нуомой по-монгольски кешик. 1 1 ао1грал он 
эту гвддаию главным образом из от^борной 
аристократической молодежи, к-оторая долж
на была быть предельно по.корной лю- 
бо'М'у 0'го при'казан’и'го. Гвавдия эта была 
надежной опорой Чшнгис-хана, с ией он 
ходил в походы, на Н'се опифал'ся для за- 
кре/нления своей власти вад монгольским 
народом и с помощью ©е подаллял в1сяк:ов 
недовольство.

Параллельно с созданием войока Чин- 
гис-хан работал над органшацией внут- 
реннего устройства монгольакого госуцар- 
ст15а. Здесь преЖ|ДО в.сего необходиою отме
тить тот факт, что только теперь, после 
полной победы Чиигис-хана иш,т всеми 
своими против никами, >ГО'ЖНО го!ворить о 
ОДИНОМ моигол1>ском пароде. Кстати, толь
ко после курултая 1206 г№да на реке 
Ононо начи1нает употребляться терм;ин 
«мон1'олы» как обозиачени'о и»© толы » «зо
лотого 1м>да», из KOTopoî o про'исходил Чин- 
ги«-хан», 1Г0 и в&пго нароп,а. Выше мы ука
зывали, что сам нЯ'род себя слоз1на'чал тер
мином «тагП'Ры». Таким оГ>ра.за.№, ш»ван'1ге 
«монголы» п('рвопачально было ие наро̂ т,- 
ньгм, а официальны'м.

Об’одиннв иод с®оеи властью всех мон
голов, Чпигис-хап старался нолуччггь от 
боле« кул1>'гурпы'Х плС'Мен все их культур
ные цен.ности. Так, от найманов оеталыныо 
монголы при Чнипис-хапе полу'гили пись
менность (уигурскип алфавит). Однако 
ч'!Гсло грамотных в Монголии в 1М.чал>е XIII 
века было весьма {юзнач'иттыго. Харак
терно, что сам Чингис-хан до конца ев1оей 
Ж.1РЗН1Г так и тге научился ии пис/ать, ин 
читать. В это жо время, повд-димому, Чкп- 
шс-хан положил начало записи «джаса-

ка», пли «ясака», обычного монгольского 
Брава, HopMOiM'H которого фактиче^ски упра
влялось мо1Ргольское обиюство. О составле
нии ясака Чинпгс-хан заботился всю свою 
лгизН'Ь. К сожале'1гИ]̂ о, от ясака почти »в 
сохраТ^илось никаких документов; имеются 
только И1С'5эльшне фрагмк'нты, заключенные 
,в арабских, ^персидских и других цветочни
ках. Топа же складывались и «билик», 
т. е. «изре'чеи'ия», высказанные Чингис- 
ханю’М по разным кон!К.рсгиым случаям-.

Чиирис-хан работал над организацией 
своего государства во вречмя почти не^пре- 
РЫ1ВНЫХ походов. Так, уже в 1207 году он 
отправил 'Своето сьгна Джучи па завоевание 
киргизов и других народов, живнинх по 
Енисею. Мдста эти были богаты пушниной 
и отчасти хлебом. Это уже был BbixoiT за 
пределы собстве>н№0 Монголии.

В 1211 году Чингис-хан сделал попыт
ку под'гинить свш.'й власти северную часть 
Семиречья, чтобы отсюда ударить по 
Кучлуку и его иайманам и раз навсегда 
с ними покончить. Однако .этого в бллжай- 
т е е  время ему не нритплось совершить. 
Его тянуло в другую сторо'ну, ыа юг, к 
Ки'гаю.

Со време'н глубокой дравности кочов1ни- 
ш ,  жившие к северу от Китая, делал1Н 
наос'ги па жштелей этой богатой и куль- 
Typnoii с/граны. Не напрасно правители 
древнего Китая отгородились от кочевников 
В|ел1И1Кой китайской стеной, пр(\1 ставлящшей 
собой сложную систе-му укропленип.

Чингию-хапа, как и его пре-.шесгвен'н'и- 
ков, созидателей больших коче!ВЫх госу
дарств, тянуло за Китайскую стегну, где в 
удач'ном набеге можно было получить 
большую добычу. Имея огромную, хорошо 
воорун^ешную конную армию, tbHirHc-xan 
мот ду-мать не о простом набеге, а о серьез
ном, длительном по.ходс. Ла северазапад (уг 
тогдапгнето Китая лежала ботатая страна 
тангутов (Ги-Ся). В 1209 году Чингис
хан с!>верп?ил туда набег и увез большую 
добычу. Поход на татгутов в извес'тном 
с.мылте монхно рассматрш5ать iuik подго
товку к походу на Китай.

В том самом, 1211 голу, когда полко
водец Чи'ппгс-хана Хубплан захватил се
верную часть Семиречья, войс.ка са'мого 
4ifHi'iic-xa'iHa вступили в CcBcpni.ni 1\!ггай, 
находшвнтйся под властью дшиасти.и Цзипь. 
К по.ходу на Китай Mirnrnc-xan готовился 
долго.

Прежде чем опправиться в путь, Чип- 
гис-'Хан через онгутов (монгольское племя, 
жившее вдоль Китайской стены), а такж^ 
чере.3 мусульманских купцо'В, то'рговавших 
с Китае^м, получил всё необходи'мые ове- 
дения о дорогах, городах, их богатстве, 
о прочности власти, о настроении внутри 
страП'Ы, об отношениях между джурдженя- 
ми, китайцами и киданяж  ('кара-кита^гм;и)
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и  т. д. в  поход <1'И взял О Б О И Х  четьфсх 
сыновей: Джунг, Чагатая, Угз-Д'Оя и Ту- 
луя,—  а та;клчС напболее спосо'б'ИЫ'Х ciwiix 

Джеие и Суомоя.
UlHnnn КптаГн'.к.ую c iv iiy , Ч!мшм'-хал 

1я'‘трг1’иа(‘я на mu'ipiibix oK'paiwiax Китая 
с большой ц:!и;1!1.'ПК'̂ 1Й армией, но главе 
которпй стоял Даши, п ра:зб]1л ео, послс 
ч(м’(> залвагил три больших города, в том 
М1!:1'Л(' и Фу'ПГ̂ Оу. Эти ПобО'П)! ОТ'КрЫЛ'Л 
монгола̂ м путь на Иокип. который был 
огта.влеи ]! iiffKoo, та']: как, ио м]ЮШПО 
Чин11и('-\аиа, ио гто-ило т1)атить сил на его 
oi-аду. Г> сравн'ИФсаьИ'О К'О'РОШКО'С кромя вой
ска МОИГОЛО1В захватили по'чтл все зсмлп 
ц:>11.11 ь с ix'oro г{>(“ уд ар'1? тва.

Д 'В '.и ж е ч 1'и < ! п  б о и  м о и т о ' л о в  солр’ов-ожда- 
лигь насллиялт, г р а б о ж ^ о и  и П ' О ж а р а м и .  В 
1214 г о д у  я ' р м п я  м о п т о д о ' в  с б о л ь ш о й  до
б ы ч е й  110  и р и ' к а з у  Ч ' 1 И 1 П г с - х а 1 н а  с о б р а л а с ь  

в  о б р а т н ы й  похо'д. Ч)г1ишс-хаи с ч и т а л  в о й 

н у  ^ т д а 'ч и о ! ' ! ,  IB а о ю ь г ч 'о  в п д е л  з а к о ш и у ю  

н а г р а д у  н н а м 0 ‘п < '1 и 'и я  о к - к у п и ' р к > в а т ъ  зем'ли 
C i ' B e p i i o i r o  Китая не И'мсл. Вот п о ч е м у ,  на
х о д я с ь  в  л а г е р е  в б л и з и  Пектша, о и  о т п р а 

в и л  п й ’ л о и з  к  к и т а й ' о к ю ’м у  irM'nepaTO'py, 
п р е д л а г а я  з а к л ю ч и т ь  м и р  н а  у ’с л о 1 В !И Я х  д а н и  

и  в ы д а ч е й  з а и у л с  з а  п е г о  н м п е р а т о р о к ю й  

Д 'О -ч с р ® . У с л о в и е  б ы л а  П ' р г а 1 я т е  и мир за
к л ю ч е н .

О.ниаке мир про-должался недолго. Haipy- 
шо'Н он был самим Чипгис-хапюм. Вновь 
>гюнгольские войска двпнулигсь по дорогам 
Северного Китая. Па этот раз Чп'нтне-хал 
сумел Б большей мере чем во вре'мя первого 
похода использовать вражду кидалюй с 
киггайиа'М[1 . Благодаря гй neiK.ffH был взят 
ст)аил11ительн{) легко в 1215 году. Теперь 
Чиппгс-хааг дгначе взглянул «а '0 в.0 п воеп- 
пью ycnex.IT: он речио не только ов.дадеть 
болтлпой добычей, по н захватить гааеть 
в Се'ве'риом Китае, С'ве'ргаув цлретвовав- 
1пую там дилас'пию Пзи'нь. Пекин был сде
лан столицей Северного Китая и получчп 
тю.рюокое имя Ханбальгк, что значит хан- 
еа:пй го'род.

П о х о д ы  в  К и т а й  1 г м е л и  О ' г р с м а ю е  з н а ч е 

н и е  д л я  в с е г о  м о н г о л ь с к о г о  г о с у д а р с т в а .  

Д ^ 'л о  з д е с ь  н е  т о л ь к о  в  т о м ,  ч т о  с  Ч т -  

r H c -x a .H O < M  и з  п о с л е д н е г о  п о х о д а  п р и ш л а  

н е с м е т И ' а я  д о б ы ч а  в п у п д е  з о л о т ы х  и  е ^ р е о -  

1 > Я 1 н ы х  с е с у д { |< в ,  п р е ' к р а с н ы х  ш о > л к о ! в ы х  т е а -  

H e i i ,  р а о о в ,  р а о ь г н ь  и  т .  д . ,  а  в  т о .м ,  ч т о  

м о н г о л ы  в  К и т а е  п о : з . п а к :о - м и л и 1 С ь  с  в ы е о к о й  

д л я  т о г о  в р ^ ' м е ш и  т е х н и к о й ,  о е о 'б е ч и г о  т е х -  

н т п м й  в о е н н о г о  д е л а .

Чиигик-хан и его спо'двтгж'нипш увезли 
m  Китал большое кол1гч1сство .вооружеикя, 
ocajiHbie манпгн-ы, глав'ное же, людей, ко
торые умели п(з только 'пользоваться ими, 
но и делать hix. Чиппгс-хан, как умный 
чело-вок. и дальновидный пол1Ггик, умел 
ден'ить .рс'меслещгикоаз, художшков и уче
ных.

Закрепив c-BOir завоеваппя в Севернолг 
Китае, Чтим'ис-хан обра'пил свое глнгаанисг 
ка заспан, в сто'рои.у Гелгиречья. Выше y;i:f 
упоми'иало'СЬ, что в Семиречы!' упн'Л один 
пз серье.1 ных врагов Чппгис-ха1иа —  Куч- 
лук, хан наймано'в. Сам по себе он не был 
бы опасен, но дело в том. что ему удалось 
оГфазо'вать в ко>]юткое. вре-мя довольно бол}.- 
нюе государство па территории Я.ркецда, 
Хотана, Kajnrapa, Семиречья и 4>i'j>rajHbi.

Возникло :-)'го государство н.а разьаа'ипах 
Бласпи кара-к1итаев (киданей), которые в 
к'чеи.ие поч'ри 80 лет хозяйничали в этих 
местах и даже получал'И дань с культу)р- 
иых областей С{Х'.т;ией Азии. Государство 
Кучлука оказалось, 0|Днако, не1нроч'Пым. 
Кумлуа; не сумел наладить хоронгих отно- 
шенш! с лгу'оульма.иС'Коп частью населеип® 
Б подвластных ему областях. Белее того, 
без В.СЯ1КИХ се;р№зиы:х 'К тому оснований 
11учлук. начал гопе!НИя на мусульман и тре
бовал от НИХ перехода 'В другую в>еру. 
Чиниис-хан был в курсе веего того, ч'го 
П)К;1иеход:ило в Сем!И'реч1)е, н релитл, что 
Кучлук не сможет омвать ему серьезного 
еспротивления. Отправляя войска во глато 
е одн1й(М пз Л'учи1их С'воих .иол1№оводце1в. 
Джебе, 011 наказал ему привлечь р̂ ядом 
мероприятий на свою сторну мусульман, 
правильно считая, что они не стащат за- 
щтпцать дгеиавиетную им шасть Кучлука.

Однако не он один хотел зшвое!вать го
сударство Еучлука. Па ю^гозапад от С еш - 
речья лежала богатые, культурные земли 
Средней Азии, горо-да CaMapicaJU, Бухара, 
Мерв, Ург01нч и другие. Страна, раеполо- 
кгагная в Междуречье, т. с. между Сыр- 
Ларьей и Аму-Дарьей, нре1дста1вляла всегда
д.тя всех коч(чвпдгк0'в древности и средневе
ковья болмной соблазн. Походы сюца су
лили бО’Л ы н у ю  добычу, оистематй1чес1Кие 
даН'И. Педавгоие завоеватели— a^apa-Kirraii 
(к.цдани),— • сидя в Сем'и^ючье в реченио 
SO лет, перС'Д захватам власти Кучлуюом 
взимали дани с городов и с<'ле.и:ин по Сыр- 
Дарье, Зара.вшан^у, Каднк.а-Да1рь0 и отчасти 
Л'му-Дарье.

Одна'1со обстановка в оседлой чагти Сред
ней Азии с копна ХИ и начала XIII века 
значительно нз\г(,'!гила'сь. Па гш 1ИТИ1̂ 1еской 
ар<'1не Ирана и (^'Д'ней Азиги поя:ви'Л1Гсь 
пс'вые С1гльные г^ладе'гел^и. В Хорелме, не* 
болыпом, но богатом государстве, располо
женном в пи;кнем тсчезк'И! А'му-Дарь'и, 
п1>еи1муп1ествс1Нпо на ее левом бс'регу, ро-сли 
зах1вати1Гче1С1К11ье теагдеимрии хю'резмдиахов, 
как издревле назывались ето гоеударк 
Сначала прта Текеше t H '^ 2 — 1200), а 
потом при Мухам'меде (1200— 1220) Хо
резм из небольшого киялсеетиа сделался 
одним из могущественных государств на 
Восто-ке. Мухаммод-хорезмшах владел уже-.

92



болы 11<?и частью Ирана и областями Gpea- 
Азии ди Ci)ip-;Ia.pi)ii. В его иреистамс- 

И1ШГ Н'С. было li AaiWI СЛЛЫ, 1йОТ(фуЮ можлю 
было иротивол-оставить его Moryin.'C-cTDy и 
оо’гапугву.

'1̂ ы‘т ( « 1а ж а н 1ны'е города Сфедш'й Азп.п, 
а. TaiiwKo п'ри.пад'ле'жаашш'д хиф^’омш аху го
рода П'рана: Балх, Пчрат, Ншпашур и дру
г и е —  слави'л'лсь на ве-ем ^гусуль'ман'скюм 
'BocTO‘K(i p̂a3iBHiroii рем{!1\и.мшол1 иро'мьшьл^'н- 
ностью, о'Ж.и.влстит.гми базарами, крапиъы- 
M1I ПО€Т1р01"пка!М'И. С П̂ рОДСВ ЭНН'Х ШЛ'П поль- 
.ппго д '̂Х^лды ;в казиу М у х ам л ти . Одиако 
о т о  бп>лышне до'ходы харадлгл (по-

Ы1ГО1ГО налога) получал юн с вельско
го зclмлclи'ль'ч^чcк•l^г(> насслпнИ'Я иниивласт- 
пы:Х <'rMiy ()оласт{'1'1 И раяа и €(р<'шгей Азии.

Хорте.\:ииах Муха^ммед имел больиюс хо- 
■роню .BooFiyjrvOM'Koe BoiicKO, €чигал ое|Г)Я 
нбикюеаимы^м В1ла(стиш&лс1м; и repii'OBOiLi cf>6<i 
в м.чо'С.м’л  ти'рулс!» 'Имена Алспхапдра Ве- 
д ж о т о  и Султаша C a in x a p a . Но в  тосу- 
длрствс хор{';шша'ха М.ухам)меда н-о было 
•0(динст!ва в горнюасФвуютцих ы а 'всах . Там 
ьсе вр(мя ш ла '5о-рьба М1‘а д у  самим roiey- 
даром и его ф^'ода'льио-'пгн'м^ным сифуж'с.- 
1шге'м:, с одной сторопъг, «  тюрюскюЛ гвлр- 
дпен и мусульманским духоисиством— с лру- 
roi'i. П0СЛ0Л1НЮЮ rpynmipciDK.y ш згла® ляла 
■гама мать М(уха'м:м<.“аа-'х0рбзмша<ха Т(у^ркан- 
хатун . Да и феодааыгая ’̂труютутра гооу- 
дарсФва, к-олда .иногн<^ го'рода ‘ииллн своих 
HacaoiXiCT.Bi t̂Hbrx т а а д т л о й ,  «en iana  уста- 
iio.iiioHHio РВ'г.рдои це.н'лральн{}й 'В1ластп.

Ко BCC'Miy прочему а’и!наст1ия хо'рбэмш.ахов 
'В ЛИ1Г6  С1ВО0 ГО посладного Г!,режта»ителя 
была в^'сша нопоиулярна в народашик мас
сах C,ix\Tii!t‘u Азии, ибо 'С дштралыгой вла
стью и W 4iri!WBHn;KfliMM окяза1Ны были 
представчЮН'ия о тя’ж м ы х налогах, о чи- 
но.ин'И1ках, 'Выжшмашшгх из «атлбния бс{;- 
возмоя:1НЬ№ поборы ‘И алоуиот'ре'бля'вшгих 
сво<м1 властью.

Муха1ммш-х0(резмшах с иежлашьим "BHn- 
MajmW'M сл<'дшл за тем, что И'рои'сходило 
па c^W'pnwcwrHbix граилца^х С,ред1ней 
Азии. Он но мсг ^равнодушно смотреть «а 
успехи К|у'чл1ука пай майского, mi тс̂ м бо- 
лоо на наслглия, тооримью над мусульма
нами, ни, накпнод, на созданло большой 
м(жгольск’ой держаны Чингис-чана. До не
го через мусульмаикмоих ь̂ упцо-в, срсчдл! ко
торых бьгю ноиало хор'езми[‘ще1В, ходив- 
пгих с кара'иатами и Монтлию и Китай, 
доходил'и nciriKioiibie свса<’'ния о политичС'- 
екой o5cTaiHCiHiKo в Мон гол и,и, о победах 
Чтнпгс-хана ® Китае, о каче'ст^^о его вой
ска и т. д.

Xo'pe«MHiax Мухам1м0 !д хорошо тюнп'мал, 
что 1:1мешателыство Ч|и1нги1с-ха(на в̂ дела С̂ е- 
мирС'Чья и 1И)змпжное аавп^^ван.ио им этой 
стралы paiifo мл и шзлго ирш  адут Хо,резм 
к 1Столк.новению с моЕголамй.

Ч.11нд’1гс-хаи в овою оче1]№аь . тшател'ыго 
готовился к  »ОЙ1НО IB CipetiiHeii Ааии. Прежде 
г/‘его оп[ >кдал 'р<"ауч11лато>в похода Джебо » 
1’сииречье. ]](1’Сле'.1]Н1ЯЙ 'оькгтро июл от побе
ды к iiKKM'ae. 1 1 'и110'Л1у;)уя нонапи^сть 'мусул!)- 
ман к  Кучлук-у, Дл;ебе иахшатпл так.ио 
болын:[1е тогда го.̂ мада, как Кашл’а.р и Бала- 
caryiH. Заи'.ое'ванио (.'оми.речья было О'Чень 
важно для Ч’иигис-ха'на, нок'колыку ему не
обходима была хо^р&т’ая оаза ;и бедапас- 
ны11 тыл. Но иочлслению В. -В. Бартоль
да, :в 'Войсл» Ч'и(иги:с-ха1на оыло ine ме'Н!’-» 
150 ты:сяч и не 0 0 'Л1,''0 200 ты:ся)ч чел0|1им:..

М у X амм'од-х О'рс змш ах 'пра ти ыно с ч итал, 
что с Чин'ПГС-хано'М нуж.но сразиться к ж  
можно пкорее, пока ши едц-е не достиг не- 
ПР001ДОЛИ1МО-ПО могуи;<!1гтва. Но хореамшах 
не су!мел oc.yni.eiorBin’b своп за1мысльг на 
пра-кд’1гке. На вюошиом сс'вет-е (В У1рге!}гче 
од№н .из ŷ MiHciinrHX деятоло]"! хс1[>р31У'еко10  

государства, Шпхаб-адцшг Х;1гвадси:, пред
ложим Мухаммеду «aiK -можно акорсе со
брать большую армию н дать генеральноо 
сражению Чингис-хану па границе то(суда:р- 
ства, у С-ыр-Дарьи. Мухаммед опсайался от 
наступательных дейепви!’! и щредпочел ме
тод нассивн'ой обороны, защиты страны, 
опираясь на укрепленные города: Бухару, 
Самарканд и други'©.

Чи1нтис-'ха1н, отп'рав'ляясь в нохсд, был 
ос.ве!Дом:.де1Н в делах С'редн'&й Азии еи№ 
лучше чем в Kirrai’DcKHx noipca заш'оеваииС'М 
Сев'Прного Китая. Муч-ул1Ыман'С,кио KiyiiHbi 
снаб!дил.и его Bicewin 'Н<'0'5ходи;мы1>ги icii»tc- 
НИЯ1МИ о 'СОСТОЯНИИ дорог, мосток, о К{К1И- 
честк'б наседайия а  городах и т. д. Армия 
Ч'и|}гги:с-хана име^ла болыно!»' количе^ство 
осадных машин .как 'к.итайского пзроисхо- 
ж;де1ния, таи  ̂ и raraaiHHbi'x (рук.амд1 срелие- 
азиатс-ких р^меслешыиздв, захваченных в 
CeMirpej4w.

В 1219 году первый большой отряд мон
гольских войск, осадил Отрар. Го'род был 
хорошо ук.репао'п, ib еплу чего для осазы 
крепости Чингис-xaiH о<стжш .слюциальн'ое 
войско под }1ачальстщом €|»оих сыновой Ча- 
гатая и Угадея.

Второй большо!! отря1д бьо ОФП'равлея 
для заво^’шл'нпя го ростов Супнака, Дж^чнда и 
других, лежанвих в'низу по Сыр-Дгярь'е. По 
окончании Эт0 11 онерации .сгоя1̂ пги11 во 
главо о'Рряда стариии! с тл и Ч)гнти с-ха1на 
Дл:учи Д0 'Л'Ж<'1Н был 0Л1:]рав.ить1ся ддя олт- 
дьт столи'цы хо:реэм1сл;ого гос,ударстг>а —  
Урге<н'ча.

CaiM жо Чжн'гис-хап с гла1гл1ы1ми сила
ми двинулся ЗИ1МОЙ пря1М0 11 ,дорого{'[ Ч'С'рес. 
нусгьини по п.гпра,в10 1гню г. Бухаре. В (Jwb- 
ралс 1220 года Boikio. -его -стоял и у CTcai 
древ1него го'рода. Для жит<>а<?{'1 Буха.ры та
кое быстрое по'Я!В'Л{'1Н'ие монголо® бы.ло со
ве pmeiHHO не-ожлданным. Му-.ха1мме1д-хореж-г- 
шах но уюпео) даже ъ,а;к следует у.К'реяшть
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Бухару. В самом городе гариттзоп 'быа пс- 
ж'аик; по о.тшм к'.гл'цспням, здесь ртм<.‘- 
лолч. 30 тысяч iBoii'CiKa, а тто другим,—  
всего 12 тьгся^т. Нотмыгпк гарп'гоопа 
И п ат-х ап  бросил жш^елей на пронавол 
судьбы, сам жб щюбплся С!Ю1ШЬ рщ ы  оса- 
жда.вшс-го B'oiiicK.a -в Хорезм. Ж'Птслд герой
ски защищались, пося:ольк.о сот смельча
ков за™рл;гсь в цитаделгг, однако города 
отстоять не смогли. Молтолы 5с« особого- 
труда ворвалшсь в город, по цитадели но 
могли 'ВЗЯТЬ в Tf-чвп'ис' 12 диси; горсть 
смолиучашв геройски защищала каждый 
шочо'К :̂ е)млп. В захваченном 1Ч)роае был 
пр(«1з.веаон страптьп’! разгром. Н€1смо'лря па 
пораппыо силгл мигогие из Ж'ИТС'Лей сопро
тивлялись врагу, проя'ваяя чуде1са храбро
сти. ?азграоле1Н!Ный город, лоаожжеашый 
монголами, сгорел (зотла.

П'оконч.ив с Бухарой, Чпнпгс-хая в мар- 
ть того же, 1:220 года повернул овол 
гла.вныв силы в «тороагу Самарканда.

CaiMaipicaiHj бьп хорошо ynpeiai'eai, таел 
5оль,шо11 гарнизон, ib котором, по одним 
сведениям, было около П О  тьгсяч воянов, 
а по друпм,—  40 тысяч. Еш и даже более 
достоверна |Вторая цифра, bic© же сопротив»- 
лятыся Самаргаигд iMor .дшто и усшешно. 
Жгачди полны был'И желания защищаться 
до конца. Од;нал«) ни пачальнетк гарн»зк>на 
Тугай-хан, нл другие предсгавшши свет
ской и духовной знатп города 1Ю поддер
жали стремлений народа.

По словам Рапшд-ад-дана, кади— глав
ный судья Самарканда,—  шейх-ал-ислам—  
глава :iyxo'BeitrcTBa —  п неокадько дмамоБ 
оказались предате-лями; пользуя^сь под
держкой Тутай-хана, они сдали город мон
голам. Разгром, уч'ине'нпып моттгоаами в 
Самарканде, не поддается ошстсаиию. Побе- 
ди-Ши иэбивал)!! женщин, детей, ,старп;ков, 
уносили все, что можно было 'захватить с 
собой ценного iw охвачеигаото пожаром го
рода, а захвач<'1нных лютей, особенпо рс- 
месленинко'В, наппгивляап >в тыл, па услу
жение начальни.клм войска. По словам про
ехавшего вск-оро чер('3 Самарканд китай
ского путеин'стЕенпика Ча1н-Ч:уня, .в городе 
осталось яо 'более четверти ирежлего насе
ления.

Параллельно с осадой Бухары л  Самар
канда Н1 ла борьба и 'В других 'MOiciax Сред
ней Азии. Там, яде на|Ходнлп'Сь честные .и 
храбрые иоепанлл'ыпшн, |со1цроти1в1де1нне про
должалось долго и оттягивало большие 
монгольские силы. Как яркий ооразец та- 
Koii храбрости лк^жию hphiboiCth организа
цию оборопы Ходжетна е'го а1аместЕИ1ком 
Тпмур-меаиком.

После взятия Самаркан'да Чипгис-хап 
дал отдых гла1П1нтлм св'оим 'Силам. Tginepb 
его более всото ингтеросовал сам хО'резмшах 
Мухаммед. После 'взятия Бухары и Самар- 
кавда захватить последпето означало за-

кю'нчпть т?ойпу. Хо.резч4ш:ах «епоаредстэец- 
ного участия в .войне не принимай. После 
же .всягия двух бол'ьших городов 'И захва
та всей богатой долины реки Заравшана 
он искал случая ноктнуп» Хорезм. Под. 
предлогом сбора нового войска « северо- 
восточных областях Прана он покинул 
Среднюю Азию.

Узнао об этом, Чшггис-хан ^быстро от
правил монгольский отряд под начальством 
Ляу'бе и Субмоя в погоню за бежавднил! 
хорезмшахом. Одиаг^а отряд це ут‘-нел до
гнать Мухаммеда. Замученный погоней, хо- 
рС'Змшах умер на острове KaoimiicKoro мо
ря, (вблизи города Абескуна. Бглед за хо- 
резмшахом Мухаммеаом б{'жала из Хорезма 
и его мать Туркан-хатун. Впрочем, спа
стись от монголов ей и ее д^вору ве уда
лось. В одной '№3 креностей северного Ира
на она была взята в̂ ш он . Орадняя Азия 
в ко за(восванных мо'Нголам]! областях 
осталась фактически 'без главы.

Для полного уавоевання страны Чингис
хан должен быа захватить еще Мерв и 
Ургенч —  столицу покинутого гос1ударства. 
В 1221 году младшш! сын Чинтис-ха- 
па, Тулуй, взял Мерв. Теперь Чгантис-хан 
мог С'чдггать себя падньгм хозяином Сред
ней Азии. Разрушенные города и еелеиия 
лежали грудам,и раэвалин, иаселеагие ча
стью было перебито, частью уведено в 
стаи побод1итсдей. Оставопиеся в живых за
пуганные 'И голодные люди прятались в 
п0луразр5тпен'ных постройках. Бьгли места^ 
где жизнь не могла 1Босстаноаиться ® тече- 
пие долгого времени. Особенно ностра'дали 
Мерв и MepBiCiKHi'i оазис, считавшийся од
ним из плоаороднеиаиих, богатейших и 
к,ультурнейшп1Х районов Передней и Сред
ней Азии. По раопоряжению Читгис-хапа 
была разрушена П'лотина, с помощью лшо- 
рой вода пер^аа:валась из реки Мургаба н 
главные каналы, орошавшие Мервск1п1 
оазис. Разруи1ение 'слож)ной йрригационн<}11 
системы привело к полному опустошению 
оазиса, жи-^шь которое частично была вос- 
станоадена толыго (в яачаяе XY века. Взяв- 
Мерв, Тул'уй опиравился в Хорасан, гд<‘ 
по1мрил еще два 'больших Г0'1Ю1да: Ппшапур 
и Герат.

■Воспой 1221 года Чгрнпг-хан перешел 
Аму-Дарью, завоевал Балх и пошел iHo дга- 
п р ам е 1[ию к Тал1>ка<ну. О;(нак,о здес1, его 
Ш)Г)еаоноспый марш остановился, так как в 
областях ньтенгнего Афганиста.иа тала^нт- 
ливый и ?>нерги'1 ный сын хорезмшаха Му
хаммеда, Джслаль-ад-днп, нанос оаному из 
полководцев Чингис-хана сильное иоражс- 
ние. Чтобы понрайпть дело, Чингис-xaai 
сам с главными силами пошел на»ст1И'лу 
армии Джелаль-ад-|дина. Посаедни!! начал 
отст^'пать.

Осенью 1221 года ла &&регу йггда 'вой
ска Джелаль-аа-ядна 'были разбдты. Чии-
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гис-хал! не эад^ржасгся, однако, в  Афга- 
Hii'CTaiHe \\ поиериуа ib Opcaifiioio Азию. Вес
кой Г 2 ‘23 года он бьгл ла  Сы|р-Да,р1>в и 
ГО'ЛЬКЮ :В 1225  if(Wy п оявш ся щнопь в 
Монгол№н. Выш е было уномяиутч), что по- 
сл'аи'ный Чтнпш'-ханом и iiorwiio уа хо- 
[К'змшахам .м(1нти>01шй отрад под Hipeano- 
днтч'льспвом Джс'б© но за1стал уяое б жи- 
вы;х хо^к'эмшаха. Вм<:«то i>i>ro ч'гобы вер
нуться, огряа, рош азнш ный 1Бк>э.можно-ст1)Ю 
iionpiWHTb и познакомиться с 'ИО'̂ Ы’ЛИ ме
стами, нанираишлся нз Мазшиае'ра'на в об
ласти Закавказья. Характ^'рно, что, -пану- 
гаи1ные !СЛ|ухами о с.иао и эверсгве мон
голов, Л-ра:ВИТ(‘ЛИ itfHO-rH'X ropO'JOiB 1ГЛИ ОФК,у- 
налнсь от ^(инго'лов больши.мн аа'нямн П'Л'И 
сдаваансь на волю монгольсиг.их нредводн- 
тел4'й . В  роаки.х сл1У'Чая1Х он,и «.казьикал!» 
Н'Ц с*ттротп1&И'1Нно. Только Грузия Ш 'казала 
прртиср герои'чоской защ иты, но она не 
-vroaia С1Д<’|ржать иано'ра монголов и была 
разбита.

Провдя черс'З Шцрваиекоо ущелье, мон
гол ьиспй отряд обонгеа гла1РЛ1 Ыо уюрепле- 
1ШЯ  Длрб0 1гтс!ких Боро-т II 'ВЫшел на Север
ный Кавказ, « зежгн алаа! и кьипчаков. 
Раз’единив их слльг, мо»гол1Ы раэбилл по- 
од11ноЧ'К« тех и других. Остатки кьшчаков 
покшнули своп к т т ш  л  у ш ш  ib Дошт-м- 
Кыпчак (кыпчакск.и« степп), ш  юговосток 
Евр0(пы, к кьшчакл.и (по-руес^ки полов
цам), коч{)1вав1Ш'им между Волхх)й и Дне
пром.

Грозтгая опасность заставта половцев
СОЛДИИИТЬСЯ с ЮЖНОРУХСКШМИ КНЯЗЬЯМ!!!
для 0 траже1нпя монголов (татар). Однако 
феодальные разнотласия мс'жду ipyocKHMH 
1П1ЯЗЬЯ'МП If неаааы м^жау' ншми и поло- 
B<MUMiMii х.гнами г̂ мгоеЛ'Н к их птраже.нню 
в битве »а ре'Ко Калк-е, П|рои1Сшеаш('й, но 
руссйим источникам, в 1224 году, а по 
муоулг^матгокпм,—  <*ще ,в 1223 гсду. Фео- 
дальньгми раопря1Мн такжо об’яоняются по
беды Длкбо и Суб.чдря на Кавказе. Ис
пользуя (1н'0далм 1ую раэ 1'роблетно<ть K3iB- 
к’лзскнх влаа<'т('л('й, мо^нголы почти теюду 
били их п̂ 'одп'НО'Ч'ке. Епю до битвы па 
1кл>к,{' тата'ры раэррабили Крьга, особонио 
город Судак.

ТТро'Сльшнав о богатство города Булгара, 
Taraipi>i с. огрп'М'НОЙ до>бычей нгмфа'килнсъ 
тн'ло битвы иа Калк^ к устью 'Камы, гдо 
.и'нсал этот хор'Пю ук'|рс1пленный го'род. 
Ноо'жидап'по для себя татары .нод Булга
ром яоторполи сильиоо по'ражсеио. Разбн- 
тыо, 0111И спустил 1гсь .iiHH3 по Волге к го
роду Сак'си'ну (вб.Д'И'Зи оо'времоииой Астра
хани), 1C степям на сетер от Каслиийского 
моря.

Последствия похода Джебе и Субэдея 
были 04€iHb значительны как для Кавказа,

так и Д'ля Дещт-л-Кьшчака. Бе1дст1вия в» 
MOHiuibCiKoro зав-о(жа1Н1ИЯ были пеиочисли- 
мы. OoooKpoiuftHiHbie страны лежали 'В рак- 
валинал. В первые годы после погрома г^ь 
рода по1тряли болыную часть {^воего наое- 
ленйя. По дорогам бродило много голодных, 
0 1К)>дранных людей, вынужденных раоооипн- 
■члть, чтобы добыть ceioe кусок хлоба. По
ля, ен\е .недавно дававшие стране о;били* 
зерна, хлопка, luew^pa и т. д., теперь л«- 
жади saopoHR'HiiibiMH. пню pa'ufli'ocino&ooiiô  
пас('лен'п© было истреблено. В гороцах по
чти не осталось р{'месленн',11.ков, ко'горь» 
массами оч’правлялдгсь в монгольский тыл.

Чтнрис-хаш отдал области С<р(''Д1н<‘й Азив 
в удел своему 'BTOipoiMy ’сыпу. Чагатаю. 
Cn'aiEKa последнего 'была :в Се'М.иречье, в до
лине petKU Ил1И. Ссбствеагпо то'жлря, Ча1’атай 
сам не уп|равлял завоеваигной вредней 
Азией. Пи у него самого, пн у ето пря- 
б^дижеиньк 1не было еще опыта в упраме- 
нил 0'еедлым.и культурными об.тастя'мп.

Так к.ак монгольского хапа более »сег* 
пптер'совали доходы 'Bimia'ft донельпых и на- 
ту1раси>1ных по'ступлбн'ий, то yinipaiaTenne 
Мавератнахром было п^лручеаш откуниц.щку 
Мах)м/уду Ялавачу, воочирый, сидя в Ход- 
женте, опираясь па !бас®аков1 и ях мон
гольские отряды, силой 'ВЫЖимал! все, что 
МОЖ1ПО было В13ять с трудящегося насе
ления .вБИде лалогш и по<в.ин1ностей ib хан
скую 1казну, Основная масса доходо'В шла 
к велшкому хану, Чипгис-хапу, потом к  
Угэдею (1229— 1241), и только ча-сть до
ставлялась Чагатаю.

1крнувши!сь к себе па родпну, Ч т г л с -  
хан 'МОГ уюоднтыся, что за 'иремя его отсут- 
стаия дела монтолю'» в CeacipioM Китае 
сильно ухудшились. Китайцы, пользуясь 
тем, что мс'нтольские отряды сильно поре
дели ® ш язи с тхоат ла Запад, начали 
бо-рыку за 'в'о'сстановлоние сиоей власти в 
СевернО'М Китае. 'В значительно пре
успели'. Чи1нги'с-хан видел прекрасно, что 
п<'обхо1дим В'П̂ 13Ь (ПОХОД для лп'К.ищацпн 
0'С|Вобод'Ителып>го движения Дх’птайцАв. Он 
npeiKpaC'Ho п,с1НИ!мал также и то, что до тех 
пор трудно будет ©дадеть Сеюерплм Ки- 
та<-м, п(!1ка 'не будет пс'К’орсто Тантутское 
государство. Вот почему -в 1226 году он 
снарядил бол1Ьин)е войско и 'напра;вился иа 
таиг'утО'В. Война шла ycnenino. ()л;11а;ко этот 
пп'хшд оказался пггследппм пр-сд^фиятием 
Члигис-хапа. Охотясь как-то среди о бо и х  
СП(1'Д;;1ИЖ'ПИК0'В на дп!;ого эп>!>ря, оп был 
cop:nien своей лопгадью и сильно разбил
ся. Удар оказался для стат-чгка в 'ВО'Эрасте 
71 года очень тяжелым. У Чипгнс-хана 
хватило еще сил, чтооы закончить по'бедо- 
носно койпу с тангутами, но 1вер1гут1>ся 
домой, iB Мсшголию, eiMy уже 'iie удалось. 
Умер OIH IB ав 1'усто 1227 года па 'берегу 
ре'К'и Спцзянь, вскоре после смерти CBoeix) 
старшего сьша, Джу|Ч'И. Согласшо воле Чин-
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ги€-ха.па, Тс'.'и> ого было отпущено в Мш1то- 
лию и ло'Х(|:ро.пс«<) на гор>о БуркаинКоддун.

В. И. Бшртолвд р&сша уда'мю .в евоой 
кн.ш© «Улугт к, II ого время» (Пегроград, 
1918 г.) оха.ра.кгеридавал Чнн'пгс-хана Kaii 
государя п челов'С'Ка. «Мировоззрелио Чии- 
гис-xaiia ,—  ш ш кг он,—  до 1ш щ а бьио 
Miipo:Bo;«P‘(’'ii.iroM атам ана pa^ooiuriiiKOB, ш то- 
ры'й нед’т  свотх товарищ ей к лободам и 
Д(к.та1вля€т им доч1[)1чу, Д'ел'нт с ними вс̂ е 
труды, в Д1ШТ несчастья готов отдать и\1 
©с-0, дая:е г.вою с!дежду л  свое.ро 1»ня, в 
дня (‘.чаитья 1им1ытывас'т н<^л1!!чайшре ш  
наслаж цен 'лй— "С^цигь на к-онлх убитых 
врагов И' uvMonaTb их аюн. Гсиналыный ди
карь нрим1;'нял смиг редк;не оргАнтеяатор- 
екню СПО'СО'бН'О'СТИ 'Bf'C' к  бОЛ'РС О'б1шгрному 
Kpyipy :ги'ц и не в^деа pa ĴHiHaibi между к а 
чествами, 1ге«|бхш;имыми для начальника 
отряда в десять ■члюв'ек, я  М1Ч('’Ствадаг, jjo- 
обходнмьгми для управлеиия империей» 
(стр. НН).

'К 1227 году, т. о. к  году 'смерти Чнн- 
гис-ха.на, в cocTaiB монтолыммго государ- 
«тм., i:poMc caMoii Мон'гоа'нш, вхоцпли Се- 
1и;рный Китай, земл'Н та;н)гут, 01грП'М!пая 
часть С]1'би1ри, ча^ть ■Восточпо'го Туркеста
на, С'редняя Азия и пекотюрью области Во- 
ciwHOtpo Ирана. Чи1нгис-хан па сбои вла
дения смотрел только с точки зрения того, 
какие доходы они могут дать €>му и его
ДС'Му.

illo его пр0дста1влс1нию, «се .'адм'ли, ш о- 
Д.И;В|ПГИО в состав мо-нгольслсого гос-удар- 
ства, принадлежали ъ целом «эолотом'у ро
ду», т. е. его дипастм  ic ш м  т  глазе. 
'Едк хсбяи'Н Bicex юходо'в), ощ и ра'сшрсде- 
л'ял И1Х м<'л;|ду сторгми сы11гсшья1ми и  други
ми члена®! дома. За пеокюаыоо лет до 
смо^рти <т рас]!|ршелл1л области евюей дер
жавы межЦ'У сьгаовьл1М1и.

Удел ста.ршего сьгна, Джу'^ги, включал 
области O'? Иртыала :i5 сторо.ну sa'naiia до 
тех м<”ст, «|»уаа дохолил ш пы та монголь
ских кс'ией». ‘В состав его удела 1В1Х0 дила 
кул 1>турная лолю'Са нижшего теяк'.ння Сыр

-Дарьи и «'Ш'риый X'fi'pesM со столицей 
УргенЧ'Слг. Ка.к мы у:видим 'Ниже, по мс'ре 
дальн<ч'инего продгуижс'ния mohiuw.b тра.н'И- 

-улел'Я Джу'Ч.н wee раснмгрял'нсь иа за- 
тгад. CTaiUi’wi Дл^учи была на реке Пртьпне.

Удр'Л 1!Л'Г'Р(Н'о. сы'.на Ч 1!,иглс-хана, Чага- 
тал, к'ак уже О1.гло с-сазано. г>;;лючал .в се
бя (>л1:1!фоч1»о, Ф̂ ‘р1'И''иу и Мавера.п'нахр и 
со'!1рнка'‘алея с уделом Джучи по Сыр- 
Дарм и Аму-Дарьо. Ставка Чагатая была 
на ре;ке Пли.

iR уд<>л третьего сына Чинггае-хана. Угэ- 
дея. вх<'1тил.и Запа.тная Монголия и Тарба- 
гатай. СтаФка его была в Чугучакс. Млад
ший сын, Тулуп, нахо'.Бчл'Ся ир;! отпе. ir 
после смерти лгоследнето 'иолуч.ил его neno-f 
средстве^пный удел и имущество, т. е. Мон
голию и гласную часть (мюигоаьсаоого ш -

стоя!йного ®оис1ка. Б&его ©олмо® быио 
129 тысяч. Тулую достались 1U4 тысячи. 
Три старших сыиа получ:ил1И 'по 4 тысячи, 
Остав1Л]а1еся 13 тысяч были распределены 
между женами Чшггис-хана и другими 
членами династии. Однап:о титул и власть 
вели'Кого хана пере^шли ле к имледшему сы 
ну. IWnpoc о наследовании .престола реше'н 
был к.у!рултае'М мо1Нгол1>1С.ко11 .'«пати, кото
рый вьибрал всл’ичйим ханом Угэдея, треть
его сына Чи'нгпс-хапа. Царстшвал он с 
1229 по 1241 год, сто.лидей его бьм Кд- 
ракурум в Монголил. Разва.1нньг Ка1>аку- 
рума находятся близ LMOиacтыpя Эрде1ьи- 
цзу.

При Угэдее произошло зпа.ч'ительнюе рас,- 
пшрелпе монголi.-cкого государслва, 1которое 
в историче1с:кой jiayiw лрилялю назы1»ать 
илгнерией. При ие.м П'р<>и.зошло завюевалле 
Батыем Юговосточной Ев^ропы и образюва- 
ппе Зол»атой Орды. При нем аимело место 
завоеванле Азербайджана, Армении и Гру
зни, а также ук'^релление .м'онтолм'коп вла
сти :в ряде юбластей Ирана. Д̂ ва раза, в 
1229 и в 1235 Г01ДУ, курултай мон
гольской ainaTH сташ и вошрис о походе на 
запад, но тюлыко в 1236 'иаду удалось осу
ществить давно задумаи.ное наме.реиие.

Во главе похода встал сьин Джу^чи Ба- 
Tbiii со своим по.моиигпком Субэдеем. По- 
следи[1Й был взят не только ка.к хороили!! 
полков>()де|Ц, но л  как лучший знаток этих 
мест. В течение нес-кольких лея были за
воеваны половепжие степи, Крым, Кашсаз 
до Дербс'нта и Булгар с, его областью, а в 
1238 году покорены Рязаиакое ж Вла;ги- 
мирпкое княжества.

Был ужо организовал поход и ла Нов
город, е.инако от завоевания последнего 
пришлось отказаться, iroo наступила fsecHa 
с таян!ием снегов, раэллвами рек, тож о- 
сгью болот, что ставило татарскую коагли- 
ну в очель трудное лололсетае. В 1240 го
ду взят был Киев  ̂ и перед татарами откры
валась дорога па Запад: Польпгу, Венгрию, 
Моралию. По вследствие реши1У%1ьного со
противления чеп1 ского короля Вацлава I и 
смерти хала Утэдея Батьп"! прекратил тю- 
Х0 1  IT повернул назад. Б р̂ ’̂ зультатх? завое- 
ватЕИЙ Батыя сильно раснгирплся удел 
Джучи. В него пмк'рь волглл, кроме того, 
что уя{е было при жиани Джучи (Север
ный Кавказ, ОиИ'рпый Хорезм и др.). евро
пейская часть половелких степей (Денгг- 
п-Кг,шча1:) до Дн'енра и дальше, Крьгм л 
Бултар с областью.

Удел Джучл при Батые (1236— 1255 
готы) стал .уже бол'ыпнм госуда1рсл1вем, ко
торое .в русс.ких летс1пися1х посткто имя Зо-

‘ Истплпя аа.воояП'Иатя и отра.Г).-и'!н.ия рус
ских земель татпрамл! поаро’̂нпо кз'ожонл 
в учобшл'ках по иет(>1«1ги ОГСР, по^чему ав
тор п огклзался от оп'.неаппия борьбы рус- 
CKO.no народа против тат;1-рсч̂ ого irra-
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-лопой Орды, л в восточных источ[н'ик.ах—  
№мя улуса Джучи или Си'нюй Орды. 1к- 
<‘.мгя1ря ijia (мгльиыо (ралруик'пия, коФоры̂  ̂
лриикччти с собчзй тата'ры, Ж1ииь (В 3'oao'mii 
Op,w стала бы^'тро 'налажи^наться. тсче- 
нш‘ ак’М'ногих а^т тагарамлся Ургопч (сто
лица Ceiiicpiioro XopC'Svra), 'оуаьба iKoropDro 
ока :!алась диамефральпо лротивошолсокиой 
трагич'&сл'о!'! судь5« Ме̂ рги и М<>.рвского 
нзазиса. Ургенчу :»Ы'пала «а долю три мон
голах теаько .круншая Т0'1>г0 'вая 'Роль, 
но ]г значг1:11Г(̂ к^ультурнАто де^нтра !В и.сто- 
р;ш з<за’(кш)'Рдьт'(*кИ'Х городо-в в Подос]жье.

Jia™ n и его ягрямые пр-с-с'мшгки трнда- 
валя аги^тючптслвноо ?.иа.чо(нио Пшоажью, 
считая, что Волга предста;вляст coioon бога
тую TGipixmyw артерию, сое-дияяго'щуно Ев
ропу с. Азией, а В'олжсяхое лоадрежье —  
пронфасн'ое м<̂ 'Сто для с.тсаицы юфа-
зован^1К1'1х;. нзоуларотаа. Но лп:чно>гу .рз'стто- 
рялсо.няю Батыя стол'щу под имев!^ Оа- 
рая зал{1:кпли в̂ irii^otBLax Во1Лги, в том са- 
М'ОМ месте, где сейча’с лежит сш-вние (к;- 
Л'итрсйшое.

'Схамого 'iraqaaa оггред-&ли.та.С1> с.а̂ \го‘ст;>я- 
телыгая линия разп-ития Золотой Орды, т? 
.(ТлнЧ'И̂  ̂ от д^рупих удлюв If, :в 4a'.'‘TifOCT!i, 
улуса Чагата.я. Выше мы вщеаи, тго Ча- 
raiaii са;м нрпн'ищаа .'участия .в уиравле- 
лии CiXMiHeii Азией; это дел-.') 'оылю inepe- 
да!Ю iieii.oc.imcTBeHHo в ipyii.ir мусупьма.и- 
ск.ого откуштгк.а Махмуда Яла.вача. кото
рый, 'вп'рО'ЧС.м, в болыней уадро зав;!с;«а от 
и'ол.ига.ого хана чеад от Чагатая.

Инлче 'caoixmiacb гголи!тич'0'С,1ч.ая жизнь в 
3(Xir*Tou Орде. С са,м{>го 'нача.л;а ;{десг> 'бы'ло 
coikia'irn м0'НГР'Л1-,ск0.э тржительстто, 'которое, 
тгпл1-,.зуяс‘ь оиыт.'м мусулт^маигскшх купцов 
и чи1г0'в1гик.0'в, по;п1:'а'0 кур;: ,иа 'Нч):пос1рлд- 
cTP-'iiiorce ,и м':̂ 11имач1ыг0 за.'л'исилгое от В1‘- 
ли::о'го ха.на у правлен,ие.

По тгастоянию-великого xaifa Угадея,
М0И1ЧКТЫ Д01.ПКИЫ бЬ:.Л1И IPOK-O'TPIHTb С СаМЬИЧ
силг.ным пр'Г)ти131гип.’ом в Ilipaiira и .lai{.a:B- 
казьо, уи!!01Я!гуты;м выше хорезАМна:хо\[ 
Яжелаль-ад-дич'О'М, 'гъпгом Муха;мл10да. В  
1230 тО'.ту ЗО-п'Ы'Опчное м-п'гадьск.ое гоой- 
с.к'о Ц‘П'Д к.о\ганло1”1 inciiniira Чотогагу1га натера- 
вилпеь в  cTO'POffy Тебрияа-, где наХ'Одилея 
в это в.ро'мя Лжелаль-ад-д!гн с(у сво'им дво- 
ро\г. Херелмлнах, 1{Г|Тч)рый такж е но'ил ти 
тул султана, уиюл на cf'Df'p, [> И'ипнану. Це 
имея сил 01-:а.затг> ■conp.rriir.jeii'Uf \гю'НРола1М, 
С1пгтая'-т> 1X0 север!гым областям! llpaira.. по- 
следпЕУЙ из хоррзмшахов потпб от pyiai од- 
ргого курда в 1231 году.

У  м'п̂ нтолгм?. т(мюрь ire было септ.езп'),гх 
претнвпико!) в Иране, кроме ис.ма'илнтски'х 
владе^телей. Оставалось ^ах.ваттггь Закав- 
умзье —  Азербайджа.гг. Армению и Грузию. 
Эго TI БЫПШ1ГИЛ Чормагуи. Та;к, в 1 2 3 Г) 
году был взят крунньпг город; А.1 е1рбайдж.а- 
на. Гя1гджа (теперь К1гро1ва'бад), а  в 1238

году локорены Грузия л Арме'нжя. Г- этих 
пор в тече[шю ста лет м<игголы держа.ш 
власть нац лародамн Зш1̂ ав]саз1>л, втишл. 
до Дербента. 'Как ъ Средней Ази'Я :и 
друглх !М'р!стах, власть монголов в Закав- 
ка,31>е, ■ii'lOOC'Hik) ,в ле'рвое 'врздя, нринкзела 
раз:руик'пие тсрг.дам, нон'ижпиие культур
ного уровня на'селения, вызвала его оонн-
HiaHHe.

Велик.ий хаII Угздой умер в 1241 году. 
В течение nei'Koaj>KKix лет 'Н:{:едста1вители 
чи1гги:гова дйма не могли дюимх^риться о 
Нчлслепгиге, х^»тя onaiiiHuiicTji;» ■склонялос!. 
к нррсдаче власти Гукж’у. i;oTOfpbrfi riaxo- 
,'1ил'ся дале,1:о в Erjpoiic с влй'С1ка.ми Батыя. 
До <‘го ]1рнезда уифчииял'а. делами его малч. 
Тура кина, вдо,ва У гаде я. Только в 1246 го
ду, после ciBoeiro воавратеиия в Монго
лию, Гуюк, ла 'ку'рултае в Кара.кушуме был 
л!ршв031лашен, вел.и.к'им .\а.Ил,'М. Цг'р.'твР'Т^а- 
н.ие его ,гфЗ!должадак‘ь 'недшто, 'До 1 2 1S 
года, когда ‘наетуп'и'ли в .мошгольской шм- 
перин смуты в 'С;вязи е н,]!«'ггааон'а.следие1М.

'В 1251 голу вла.'С.ть .геа'И;Кого хана иоре- 
игла .в pyiMi Мункт», cxaipineiro ■cĵ iira Тулуя, 
что 'Шлзиало заго'гх)'Р со (лчироиы предста
вителей до'мов Угэдея и Чататая. Заговор 
кончился крахО'М и 'нгктным разгтюМ'ОМ ро
дов Угэдея и Чагатая. Тулуя ац|?;р1гп!чп0  

■иод'ерл.'ивал Батый, что и нсвлек^чо в даль- 
иейигсм близ^оегь л друя:бу домов Ди:уч'и 
и Тулуя. Мун’ка и Батый т:едел!или власт» 
над г'гей M(i';iгольек-ой n.'Mncfp'Hen. Внлоть до 
тгачала 60-х годов XIII века Батый, а потом 
Ббф-кай yffpaami.il aie только Золотой Ор- 
дсл, ц'> ii ^la.i; .ра.и'нахром до т ф 'Ш  Та.таса, 
ньтне Т.камбула., в (\''МИ1Х^чье. Вромя Мун- 
1;э (1251— 1259) 'можно ,]К1ссма'ррива1Г]> 
как иаивы стут T04.i:.y м-птунк’ства мо'нголь- 
'С’сой пм'Ь'ерил' и вла'сти 'велижого ха:на. И.рн 
Мунк:-) м̂ с'Н'ГС'И'Г вН'Орь егрернгил'и большой 
3aixK'.r.aT4Mi^n,n’i ж^ход -в П{;.ан иод Kw.iain- 
дон 5рата Муикэ, Хулагу.

Вьпне мь|| у;к<“ 'огметили, что' хотя M'OiH- 
голы и 110!ке(рилтг глч'мигые О'бласти Ирана. 
er;::ia.Ko н.'р:)чпюй кла^сти там 'не !г>'е.л'И. В 
Иран;'. О'С'СЮ'СШно в его с;'1!ерог<'.'‘т;:ч1!:о1''1 ча
с т ,  б'.гло М'И.ого xoipcHio у;;;[л':!1еииых зам
ке,'к 1'п,':летеаи к'ггсфых дерзкалл с"'бя ■;■:!- 
мр т;-;гпм 1,'[1ьгми г:".'уаа'!!'г'ми на ;:,''."тал" 
6f>i’inH[i!'\ T<'i;:';i::T!:pn:'x. К:ро.ме того .мо!:тс’ЛЬ- 
1-;гие 1'р-чРлтели в J-pane гсепа мот/ш сна- 
сатгсл та'наделня со cror'^na пагдалл'';'"'-'' 
лалугфп. Bf'f> эт:!- '̂бст:''ЯТ"'п>сг'!!а и в 1;''^ал|! 
поход Хулагу. Покивдув Монголию т; 1253 
году, Хулагу только в 1255 году прибыл 
в Га.ма.рк.анл, где че 'ть  его был устрое'И 
пир от куп HI и КОЛ! т 1;)авитслсм MarepaiiiJax- 
ра Мас<уд5гч:ом, ebrn̂ fiMi у 1[(>мя1гуто^о вы'гие 
Махмуда Ялавача. В 1256 roiv Хулиягу со 
cBOfT.Mii; войсками 'п<'р'ятпе.д Аму-Дарью. Здесь 
к нему явили'с'ь е. тгз’яг.ле^н’тем .HOb-'OipHOCTH 
.Mironre из пран'ских и закавказмслих влаае-
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телсй. Это -облегчало о̂ го ■б'0|рьбу против 
irr ил илитон и халп'фа. В тсчешк^ 1256—  
1257 год-ов oji захиа^гил главны© пх замки 
и навьогда унагчтожил их силу и влиянию, 
В 1258 году оц| осадил и взял Ба^гдад, 
ра;ят>;1иил зиам-си'итую стти ц у  а&басидов и 
у Пил iioc лед пето аобаспдского х-аллфа, Му- 
стасима (1242— 1258). G этого л^ремени 
Праи ц-злихои подпал под власть монголов. 
Из территории Праша, Закавказья (Азср- 
баГпжа.Ч', Ар'моиия и Грузия) п эеиель, 
jixoanniHX иыич) в Туркменскую ССР, было 
<к1 1)а:з̂ >р.аио болы1го>& госуда.рлво иод вла
стью Moirivobc.Koii Д1Г1гасти.и Хулагу. Сто- 
Л'!11Ц'е1'1 ;rwro го;‘ударсч'ва, №азы1?аемого ипо- 
гда Хулагидс1:.1ьм, сделался лра-иский город 
Тсюр1гз.

К бО-'м гсаа.м равм'ергл моштольскои им- 
1№'РИ-И сл'0'жил!и*ь окм)пча)Т'йлыю. Оанако то- 
дьг эти дамх'стн' € тем были и годами рас
пада моигольокой империи клк едииого 
Г;)'сударст1:г;и;11'01’''() д<̂ Л101ГО. Зюлютая О.рда и 
Хулаг'ил'ск.ос 'Гйсута.рп-'ЗД акгитано проявля
ли T'(4KTeiH'U'i:io к юамостоятеаыно'сти. Рас
исту Mf>:'i’-nTbCiKon 1гмп<чгг11и сю<1ейств'0'вяпп и
:̂• ^ждoycoби■я, которые раздирали дом Тулуя 

п.«ле смерти великого .хана Муикэ, в 1259 
году. Речтультатом вте'Х сп'бьппп! 60-х годов 
fiLLio nepeii!'et'enHe стол;и:ц[>1 ве;,тик.ого 'хаиа 
из Кар’а.курума в ConeipiHbifi К1гтай, в Пс- 
К1гн, назы1вак'!мый 'иоаглгктаии; Хаибалык. 
Этот фа;кт также c.oaeiicTBfiuiaa усилению 
1!е:зар.П'С1гмости н'а.1гболое крупных уделов, 
в том чи'сл е л ча га-гай с коро. Мон гоаьока'Я 
имперггя как целой п'('(ре'ста.ет фактически 
существо-вать. хотя номшальню ханы, cff- 
дяише в Хаи'балыке, и называют се бя  вв- 
^iiKHirn. Спустя носколько де«&ятк<>в лет, в

1304 году, улус Чагатая, точ'нее, правитель 
Ма.ве'рапил'хра, предлн);кил остальньпм мон- 
гол(>с.К1гм хана.м iKK'craiiKiiufTb ели'Н'СТво'мон
гол bCKoii империи котя бы в ф-с1рме ф'Сде- 
рацшг. II 1л’'1л-о;|:(чп:е это не 'осуп^естви- 
Л10сь, п л:и:?1[ь мон-гоаьпкий и.мг.ерши ка.к 
п ,е л '0 г о  O KiH iM .acb г.а'лк;‘.'тоячх?‘Л 1>но1"1 ж и з н ь ю  
отдельных моитольск'нх гс'сударст'Р.: Золо
той Орды, Хулагн;ДС'1:ого го-'уларства, Чага- 
TaiicK o ro  rtM’ y.iaipcTBa п Мо'нголии вместе с 
Сеъеф'пым Китаем.

* *

Ф е о д а л ь н а я  д & с п о п г я ,  с е : з д а и . н а я  м о п т о л ь -  

с к и м и  з а п к ь м л г т с л я м ' и ,  ' н а х о д и л а с ь  в  п е п , р и -  

м н ' р и м ы х  и ' р о т ш в о р е ч и я х  с н : и т с р с с а м и  п о 

к о р е н н ы х  н . а р о д о в ,  с т о я Б ' Н и н х  ч а ' с т о  п а  б о 

л е е  в ы !сс1К -0 1М  эк о н -о м  H4e!CiK.()iM и  к у л ь т у | р 1 Н 0 . «  

у р о п и е  ч е м  м о п т о л ь г .  Г р а ^ б я  и  у т . п ’т а я  ' н а -  

с е л е . и и е  з а в е е в а н ' н р ^ г х  TC.p'pHTOipnii, м о н г о л ы  

( т а т а р ы ) ,  с ю 1 с т а ю я в п г и ( ^  и , и ч т о ; к ' [ П ) е  м о п ь -  

П 1И Н Г П !0 'С:ре;Д'И П ‘0 К > (1р Я 1!.Ш ,Г Х  Haip'fvTC'B, б ы л и  

н е  в  с о с т о я ' н . и и  е о з л а т ь  к , р р н ) к 1 г й  г о с у д а р -  

с т в е н п ы й  о р г а н 'И 'Э м  в  з а х ' в а ч е п и ' ы х  з е м л я х ,  

н е  м о г л и  ' В ' о з г л а в и т ь  и х  г 0 > с у д а 1 р с г в е . н н ' 0 е  и  

aKOiHO.MH4ecKOB у с т р о й е т п - о  и  с о х р а н и т ь  и е -  

л о с т и о с т ь  и м п е р и и .  Б с ( р ь б а  е р е ,д и  з а в о е в а 

т е л е й  о - с л а б л я л а  м о н г о л ь с к о е  г о с у д а р с т в о ,  

п р е 1 в р а и 1 а я  е т о  в  в е е ь м а  н е п р о ч н о е  о б ’ е д п -  

п е п и е  ф е о д а л о в .  Н а р о д ы ,  н а х о д и в ш и е с я  п о д  

м о н г о л ь с к и м  в л а д ы ч е с т в с м ,  в о с с т а . в п л и  п р о 

т и в  з а з о е ' в а т е л е й  и  п о г т е п е н н о  о с в о б о ж д а 

л и с ь  о т  и х  в л а с т и .  М о н г о л ь с к а я  и м п е р и я ,  

в о з н и к ш а я  н а  oiohobo у с п е х о в  т а л а н т л и 

в о г о  . п о л к о в о д ц а  Ч ш т т и с - х а п а ,  н е  и м е л а  

о б ’ е д п и я ю ш е й  с и л ы .  Р а з л и ч а е м а я  в - н у т р е и -  

н е й  б о р ь б о й ,  о н а  р а с п а л а с ь .
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Проф. А. Б е ргер

ПК УДЛТЧ ТВО ВЕСТГОТОК 
Н ПЛДЕШ1Е ^АИЛДМОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

с  IV в('.к.а 'иатеи з.[>ы orpoiMiiibiii комшскс 
ил<УдИБШ11\  в ctjera.B PiiMDK'Oii immepiHi 
сграи, 'зан»ма.в11шх зпачнтсльную -часть 
Сврч>пы, Олв '̂рп'ую Африку. M.viyio Азию, 
С-ирню, Аравию, уже пр-еаставля:!] 
C'U'O'Oii Toii и1м1тра.л1шва.1мю11 пс'лптичо.'о;*)!! 
LMK'TC’MbI, KwlVipd'H Л'РОТН'О фО'СЛа̂ ’Ь 'С ня- 
1)И1 \П1 ирС'и-гавлоии-Я'Ми о Гимскю!! 11лпг.ери;г. 
1’нм.м:.ая империя распадалась 'В экояомп- 

культурнА'М п агмитиел'рлти'Виам 
«■pirjiiiT'ii'fiu па ;в'х'ТС'Чиую :и зашадиую части 
по .иьнни-, ия'цпк'й ]гри'5л]Ш1''пелыи} через 
A î'PifaiiiHCCKW ’М'ырс. llo и втупри ка1Ждои 
ял :-)тг[х 4d.MieJi №Г.1ельль/»с герсшиишкм! 'ллиг 
г р \ 11!гы np'0,Bii:!ii[!irii бс'Л'.'щ :и '(Toii'co обо
соблял 1!'сь: OTi'iMy слю'собсфво'ва^та oŷ piH'aH
социал!.1КШ 1г 1г!}л!гпг4'0.1“к.ая блргла, ар̂ :м!Ю]'1 

KOTmp'oii являлась В'Очтш клжлая 1гз этих 
стран,. Эга борьба и^рисшмала, '.упно'гоо'б'ра'Зпые- 
фо'рмы 'В заи11С1г\гО'С-Т1т 'Ор R-piewiiir и ж ста , 
но >оч'Н{)-в»ы:>1 f'C 'C4X{f'pxai}i.He>M .̂'авлял'ись тс- 
ст';рция ирудящп'Х'Ся 'ма̂ сс трО'ППв iiipaw)- 
шавтего пх государства, прС'Т,!!'в 'Госпо!- 
€тп;;'в;м1111<}го клаи'.са крупньгх зе<М'Л'е'Вла);1саГ)-_ 
iwif. Эта 1{.ла'СС0 нал ис'рь'ба ^лю ж няла^ь' 
!«г(Д11атч'аьсТ'В0̂ г са'С̂ 'дпппх 'варва:р'С(КИ’х |на;р'0~ 
до;в, 'втп'рга.пипгх'ся в п рокаи  п'.мп'ср'пт, за
хватывавших отдельные ее территории.

Рабы у'/те 1К‘ С'О'Ста'вляли части
труяяп^бт'с'ся илсса<!и :̂!'я nMmpHiH; сщо сю 
II п<м:а 'НаШ'СЙ эры в Аф|р'И'Ке кса'о'с^'альныо 
WMfnibiibic владения илпюратсфю'в п эидти 
с'5рабаты1вал1псь тру.шм молилх a;p'Cnaarroipf:iB, 
сиимавтгах спэди участки в аренду у болго 
кругриых а.р-е'!глато'ро'в, тате тзътаомьтх
«к01Г'Дуктпр0'В»; эти мет;к.И'0 а1ре.наатор))1 

дол'к.иы были уплачивать з'емл'свалдсаъцу 
оп-п'рпе.’е.п'ны-с' П'ЩВИН'ИО'СТИ боаьнк'Ю часп^ю 
натурой, Бро<дукта.\ги и трудам. Впос.т<?д- 
CTB11I1 за мелкими арендаторами, пснадав- 
ШИ5П1 ВС'С в большую зависимость от зем
ле владельце в, утвердилось название «коло
ны». Развитие нового способа эксплоа- 
танин о'бозначало наступлен1?е глубокого 
кризнса раб0'влалельчес1сого хезяГгства и 
сопровождалось распадением крупных ла
тифундии, построенных на рабоком труде, 
II превращением их в стгсл'ему мелтагх хо- 
зяГ1сгв колонов, ведшихся на базе нату- 
рально-хозяиствсАНОго еборота. В члсло 
KOTOFWB и-опадалга «  )риогочп!слет1 ьге вар
вары, ша тех или иных условиях оседав-

пп№ в П'0|['11аиги'Ч11ых пр^ниигциях шперии. 
По огиишению к. kmoisqm скип  во все 
>В0 П растаю и СТч'̂ КМШ! применяться мвпы
15 п(Ч-)ко iИ) м и чес ЮО'ГО 11 ptvi! у ;кдеп^и-я. З а к ' - 
датсльс гВ'О'М IV и V в< коп кол<шы были 

в кгнл1го1;тных —  «крепка'! 
широкое применение тт)уда1 

сельском хозя1ктве еще не 
полаю го исче з нов О'Н’ия рао- 

р^'богий труд продолжал 
и в поместьях, и в рудня-

1!,р>С1враи!,еиы 
земле». Но 
ко.делго'в в 
оочнзначаао 
екото труда; 
суиюствовать
ках, на ностропках дорог, в крупных с®о- 
']'оводческ1гх хозяйствах; рабы оставались 
и для личного обслуживания деревенских 
ц городских рабовладельцев.

Это сюв'местпое сушссгвешащне «стебод- 
НС1Г0» (т. е. но ipa6i‘:Kwro) труда, за:нима1В- 
И1СГ0 ед1а ли не е'шредгтяюшее место в 
ii'iwuaBOfjC'rociHHmiM .iDpeiW'ce, и труда рабско
го, толсс иррл'вшего в этом №ро!цессв (важ
ную роль, ре;ы{0 ухуд'шало нюао-же.ни'е' ooojtx 
ироязв'0дагге'Л1)\ных классов и сознавало ос- 
iicmy для их сблии,-енд1Я1 в обитсн враждеб- 
ЛОЙ НОГПГН'ИИ но 0'1Ч1ССНе1НИЮ .к господство- 
Ra'BHiiî i классам. В з;’1пааноп части и^ж- 
рии шел непрерывный п[к>цесс пчкдитиче- 
с'кото рач'нала. являвшиИся вьЕражитт  оо- 
шето ■кр1[‘3.!гса рабсвлл»тельчес1К’-(>п> хозяйства 
л гюсударствл.. Ba'iKiiWHJiiiMH факторл:ми это
го распада были, .ne-ncpisbix, 'иеп1рекраща®- 
иихся -посста^гия кух-стьян и рабов в Гал
лии, Фрг.Е'.’ки, Афри.кс!, Пена НИИ п Д'Р̂ 'ядтх 
1Щ>о-1’л:?;’;и!ях п.М'перии, во-втсры'х, вто'рже- 
!{П'Я 'BapBCiipcji’ipx, 'В Т01М числе и ге*глга1Пск.ЕХ 
пле.меи; w a  эти фактора топно мел'ду со
бой иерепаетались. ’

Из числа ceBeipribTx европейс.кп'х провш- 
ций Ртамс.кой империи Галлия бол+'е других 
1 и;|дт>ерглась р^ймаии'защ '̂и: рш асая культу
ра, лат!гис;кий язы’К, широко развитая го- 
рсмс.'кая ЖИЗНЬ —  .нее нелтком о-грлптя- 
л 1̂ ла юге Галлип местн'ые кельтские эле
менты.

Галлия иыаа той римской провинцией, 
где ра'[ич> .Bcciro опрсгк'.д.иллсь ги'Гусль ста
рого, рабовлааель'геского обнгествй я  на
чался процесс обра-зовання новых обш;е- 
ствешно-нелипгчсских форм.

В IV— V веках нашей .чры Бовста.ттческое 
движение в Галлии достигло 5ольшого 
подЧ'М'а; особо:гно грозргьвгп; был л 'восстания 
так назьгваемьгх «багаудо1В». «Ба1га;уда- 
ми» —  KevibTCKoe слово, точный смысл ко
торого неясен,— называло себя со времен
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Д1Г‘0Клетиаиа восстанатпоо против imMi'Koil 
luaiCTii л  ];.руп;пого ;->:1МЛ‘С'1ктад«шя ( 'ш ьж о о  
i{aco,(i"iiiie Гал.Т!пг !я 'rci;ifipiroii 11г!1.1,!Г.ип. 
(• Бал'ауды» ■обр'азоилзгкали jijjiyKMibio «tiwi.ii.i, 
1;ьшпга.Л‘п талтаи'ишх .шмштрии, км 
Лмал'д ил.;г Элиан, iipir>№M эт1г иосле'лык' 
/)‘л.гпр0и‘трл1!гяли Г'/Т-ою 'влак'ть ,}га злачнтш ].- 
■111.11? ТС|р.1)ИТС:рШ1 1[ Ч 'с .к а ш и и  Д ^.ж с ■С;Б0'1О МО* 
пету.

ГермаН'Скою. л1л.с1\га те/стготов оыло ik'J)- 
'вьгм, iMiTO‘pfx>, 4>1111раясь н а  это ^laccoBoe
liO«l'T2:H4{\‘ii;ce aBirilvOII'ire, вторглось 'KMl’iCTi' 
<’D ciuii{;;‘i>-.n’Miir, iiii>aiu“Kn:Mi[ ir тюрк.с.кмии? плг- 
м-биамя 'В Сч1'М(]‘е ■«‘рдце ii;Mii?cipmi, захватило 
■важп'оГииую ча.'ть  Галлии и сс'иовало там 
свю‘0 'л с за а ’лммсмое т0су,1а.р1стй().

l^iCTrorPbi If остготы  были (двугмя встаям1г 
обштрпого rep\iaifC.Kr>ix> 'Плом«И'1Г готс'в, 
утвс-р.11м>,пг(^пн‘я £0 iBTDpciii ii'oaciivffiie III ва- 
к а  м'елсду ,|oirc(.\r ir Дию'С.гром (ю ж и ал  чагть 
T-e-nopciuiKM'i .V;ivpairiif>i и Ерым'окля А €€Р).

В^ч-лгс.ты занимали загеациую часть  это
го 11|рог'трл;иетг>а, прц-иыклвшую к  тра/ниц-е 
]>и,.мс1:-ой ироБилцш! Мши'и. Готы педчи.н'и- 
ли  №б'е' оогалые иртгч'стлюм'о'рисий! ■греч'С'Скдю 
ггфада и 3(*М'Л-'?|Д'0ЛЬЧ'ОЯК11№ jucimimia в:арваро;в 
11Р1ЕЧ'0:Р1?С'МОР1ХЯ. Глуш кно БТОрЛМШПМ iTDTOH 
■внутрь Римо:к-(>Г( .irMirftpWH яьлглись ■C'eipbeaii'O-ii 
onac^.Gv'Tbio; зн'ач.итюл ь.н ък'̂  :масг:ы >г;утов т^рс- 

■■тгкапи isiivTP'b iii!Mir>ppiiii так.'лда ;и м!гр1и.1м 
путем: либ'Э в к,ачоствк5 1га<е.м;ных дашгов, 
либо И'С'ИОЛп'яя 'Cfl'ooii .мас.су рабе® м к-олю- 
1К)1в. В Koirue IV вока иа w ppim ipifio гютов' 
‘(хчруи?:! ли 1‘ ь т1о.рК'Г!к-.о-,мг>ита1 ы' к"ил ^4)4 :̂  ̂ыс 
ичтемриа гуШ'ОВ, п.отарыс вы нудили ве(СТ- 
тотов пореселитгуся на w-ppifTOpiw Милин 
и отдаться по-л nflKpniumvii.rTRo Римокни"! 
импс“ри1г; в-остготы 'пылп лнтериярю1ван'ы в 
МИ13ИЛ, jfM 5ыл‘''> oooniauo |Сяа(бже;1ЕИ© хле- 
6oiM, взâ :tЭFT ч ’̂то oiFir общ ались лести  
!;оенп'у{о охралу граииц лмперли.

Др("1П1/л1 !iri?fi л 1ПЧ''1р(ат>' pii w ii лам ятилт: 
готов —  и'су-'с̂ в'гл ла. 'roTCKinfi ллы^к 6’1р5л'ии, 
бделаилыи Ульфило'й в ттчаа« IV Wiiia, —  
ЛО'КаЗЫГ.ЮТ, ч то  B-OiCTPim,! 3?i1'C\TP0 ;.Т0 'C®r>GTO
лоялл-сиия у гр ал л ц  Гл'М'Гддай лм'пр:рии у л »  
б ы л л  с к о т 0В 0л ч е с к 0- з -0' И л е д { ' л ь ч е с к .1г м  п л « > м с -  

илм; и о л т к ' '  « irM yii'W H o» у лшх П'орс- 
да'Стгя словом «'пкот»; сло1ва
уП'Огрсюлялиеь для ■обо'З.иач'Сгп^я ^ря|а зе.мл(‘- 
■■Гльче:-1М!х .работ; лаок-» глагол «:рабстг1ТЬ'-> 
о я н л ч а а  T a , ! : ; i : e  'н: « п а х а т ь » .  Э т о т  ж -о . л л т ^ ' ' -  

ратуГ'ИЫЙ пл,мя1’ник‘. ix'TO'B i'";!n'’T^'fi.rrBy^T 
о  т о - м ,  ч т о  .p . iH 'T r o T L L  Г, I V  i i c K c  л ; а \ о л л л и с 1 >  

л а  стадии pMO'Toro ктрпя, облар-уж ив- 
июго, одиако. в эту  эпоху у ж ^  при.лтаи-.н
разлож ения. Род («ЗИ бьЯ») являлся  'ОСНОВ- 
]гой ii'i-cnKoii П‘би1Сгт1;С|1:1!1о-полит':!чте'К'0'Г1 ор- 
галпяаил:!!; приладлеип-гость Ть р^'ду олгед-о- 
л ял а  «янгалгчиую з а т л т у  личности. Но- в 
;-)ту эП'Г'ху уида лроиз^лита .гиф^чр^лли-яция 
piUWBT-lX груил, выдолбилИ'СЬ ЗПЛТЛЫЮ Р'П<Д1Т. 
ла'ири1мер А'малс.в, Балтов, лрП1ста.тгтели 
'i:oTcpi.i'X были .во'Ждями 'готов ъ их 'Лохо'дах

протИ'В ГимскО'й км'пврии; эти 'В>ожд<и стали 
в длльи(чшкм при уи.ро'чоилл ок:одлост11 

1ич‘тг1>гов .н Галлии л при осиовании 
и'ми там ■св'О?» го-''‘ударсгвс1Мюн oiprajiuca- 
ЩГИ и ]:0Р')ЛЯЛС11 В-С'.ЛТОЮ!!.

О.дпо'П’Р^шс'иио е  (;фо\рмл'('!НИ'С(М арж-токра- 
Ti!'№c.i;ioii ii-ерхушкц пояимяются у  avocTri)- 
Т(»в л рабы из fMvcirn'DiLwiHHHx, а  та.кжо л 
катьимтпуикмгни.'ки, но до 0 с;{0 'вания То- 
лозанског» государства их было очень п:'- 
311;1читсльло|(^ к.ал!гчП‘тво II jrx лологюр-нл!' 
было HU;CT(XIbKO с.вободпы.'И, чго лили, ус- 
•Tî HHo можн':) 1Ш.вать лх  ра^ба.мл; ол:и, л а - 
пртмер, со'ставлял:! часть .вс/ору:ксллЫ;Х сил 
dcjcitopob. Их «рабское» положеиле олрс- 
делял'ссь в 0СП0В1ЮМ, повидимому, л т и ь  
ТС-М, что они 1Ю вклк>тали1сь ъ родовы<‘ 
(’о ш ы  л  ^)ьии ллш с'лы Юччм'вньгх граж - 
'дансийих лра^в в^'Стротского общ'е'ства.

Г.ла'оон'ти luaccciB'Oii дифср'сащиации 'В«ст- 
ТО.ТОВ СООТГл̂ ГСТВ-уеТ ОТС.уТОТВ'П’О у ,нлх нром- 
1ЮЙ 1ЮЛ!итиЧ'.'Ч‘к.0'й 'О'ргализашгл до л:ача.;1а 
V :В'Г>к.а. 'Г>ол̂ :],'и. irpicttoto'b от А танариха до 
Теодо'р1иха I являлись, >в ^сушлогти, ©осл- 
льгми '!:Ю'Ж;ЛЯМЛ, зю «блада.рлними лсстояи- 
ii'O'il im jm w ie c m ii гиасгыо.

О С Л О В О Й  : П О Л Л Т И Ч 1 ' С К О ' Г О  'С Л т р О 'Я  Т ) ' С 1 С Т Г О Т : ‘ Р, 

Я П Л Я Л О Г *  в ЗПа'ИЛЛг.УТЬНОЙ М-Ср-е ЛХ Н0С(НЛ:Ы!1
fT'pnii, KOTCiftbiii слра.;кал тот ж-р. л1?р(?'ход- 
ный перт и  от рацувых 'ОшпшечгиИ -к клаг- 
г-с'во'му о&1Ц'С’СТР.у. R'S'CTiwbii Д':'л.и*ли-сь iB ,во-
ОЛШОМ строю на ТЬБГ.ЯЧИ, ЛЯТ'И̂ СЮТКЛ, ‘СПТ'ЧИ
л  до^сятеи. Это жо делешие Г'0хра1Гял'П".’ь 
.Ц в мири’ью 'н-ортгод!.! Ж!ГЗ!ГГГ весггото.в ЭТ;И1 

япохл, олигюдь ле ул!Гчтол:ая, 01Д1{а,ко, родо
вы х  грунпир0в>»к.. G другой СТОРОИ'ЬЬ, рр- 
Л1алои!,«![ силой 'даж>е л  Г/:>рнпъдх Biciipcc-ax 
вы ступала старинная 'сходка волнов. я в 
лявш аяся  €реДОТОЧ:ИОМ| ОбщССТВО'НЛО-ЛОЛЛТ!!- 
чос1:ой Ж.1ГЗИИ плсмспл, наг-шиая с др^Н1ич"1- 
uieii эпохи родового строя.

Зо м Л'р в л а. №л ьч>ес кая л ра бо вл ч'Д'С'л ьчо^ к.а я 
знать PirMCKoii лмпприи оыла -крал'И'е л^ю- 
г>са;;Н'а т^лтгорС'Пием roTCiB, тал:, клк опга.сл- 
ла:-ь ЛХ союза ic ма'ссами ра '̂(!'в-ва'р1;.ар(:':;.

Эт!гм лт «‘б’ясльлстся лольггк.а убпйс'ГУ’а. 
т-('стгогсклх ло:ктсй, прсдирлиятая '\гр.стной 
рлм ск 1>й алMTiirii'CTpaiTinoй r i:!р>:)Д,а М ариш  чо- 
лоля н Мнзил! во время дшра, устр;;>':'1шого 
л честт> зт!гх, is'Dc-kjĉ u. с  зтг'То чо1моил’а. п<1- 
чниаотся тП'С'СтллгИ'Э к>"стготсл rr-i'a прсдг'.'- 
л ’.гтольгтсм! (1>р:!лигорла. Это р,осгтап'ке ил- 
ПГЛО СТК-ЛЛК. ĉprvTH рабО.В ]Г к.ррстьпггкого 
П'ШЧ'ЛР'ЛИЯ птлгаупайсклгх ирстлитш л; ,рабы 
]гз iTci'rc'CTiiii, Г'орпцов iir руплилч'з , <1>Р'а11:лл 

перебегали в латерь вП'С:;та1ПШ1их.
Р) б[ГГВ<!' с 'В'Р'СТГОТа̂ МИ под А:ЛРЛГЛЛ1АЛ0Л!".1 
(о 7 8  год) ппи'иб штера1Т'!р Валснт. Лини.
:: концу 379  гота л'миератеру Ф-ссдо^лю 
удалось П0'ссталп!вить свою лласть в  лри- 
ДУ НЛ ГГС.КИТХ Пр"|ГЛГНЦ'1ГЯХ.

В 390— 391 годах врстроты! под пр>е'Л- 
водительством cw erc  воладя Алариха вторг-
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С', Aray.ii^vM зашютилн союз с ill'OBttnw, 
но этот союз fiiji'fTpo распаЛ'(‘.я. IIi.vrnepaTop 
Гоиорий в |>1'пользовал с я э п м  разрывом, 
вступил в !i'ei>e.'POBi)ipbr с Атаульфо-м ai пору
чил т у  iwjaiVHMiiri' 'коссталия, оояз^пии'ись 
отвести 1к>стго-тлм з^чмлп 'в iD.icn'dii Галлии 
и снаОжатЕ, их 1гр(л1 о(1Ш 1>отнИ'р’М. Лта.ульф 
р;1 згр01\1 ил Иавипи. и зачиштил n’'pi>3'iEii'uii;!i 
южной Галли'и. Ivpymnw ир.пппмигалыгыо 
дош'ры"—  ИарГюниа, Т(ш;за —  были за- 
хва.'юиы спладК jpyrine, ica.K ,uan.pu'\pi'p Ущ\- 
до, сами открыли iM.v’TrcvTaM ворота. Зл«'сь, 
в юж;иой Галл'и]г, и 'начало '{'.клап.п^Апля 
ifecrroTCK'Oo nw ула^ргтсо. Ikip:voira4a льн̂ о 
(между 410 п 415 гояам'и) вл'тготы iBcauo- 
puJHCb Г) Галлш! .в иоход'1юм 1Г1>;)ялК’0 — ил 
пра^вах постоя («хоспиталитас»), Ои'и и*» 
iipiiCBainBa.ui (Хчю ■опркм'о'леп'иьих участъ'ов 
земли, 'И© зан 1гмаллгь З'^мл'еае-лиш; хлеб п 
лрачею П1родовольс:тви-о частью получали 
они от Рл'Мчг, частью —  от М'ос'игого .иас«-
Л6(НИЯ.

Атаульф можду тем стр^млтлся отаоил'я- 
зовать отиошечтя ме;ю,ту тх'стготалиг и Ри- 
М'ОМ, а свою пктасть выбориюго волсля пре
вратить в постоянную и и;rл'̂ чд'CTl5>elH■Iryю, 
связав с властью римсладго и!мда,ратора. 
Атаульфу Римская империя И!ре1л|ста1м}вл<1;сь 
точным, непре'об'оримьБМ П'атнтич'ог.к.и'м и 
культури’ым средоФочин')М мира.

Атаульф Ж'0 }№Л'СЯ ш. PR'OiOR Г-̂ '̂ ТТЦГГРЦЮ. <>0 ' 
стре императора Гоиорш —  П л ац и д ш ,-' 
у€тро'И:в пыннн)-?! свацебное т^фжестно в 
Нар5он1№ 1Т0 римскому п.рндв^рн'Ому эти- 
j» ry ; Плаиидия 1>о.1тло1Щ!е1Ние импера
торского Рима зан!гмала дарвов MiXTo во 
в>сех це,р!чмониях, а сам Ата.^гт].ф станюыгл- 
ся pjTiT'OM с ней ira втс^роо м(^сто.

По Го№[>рп1и не п:р;И1г;и этого 'брака 'И 
отправил nipoTniB всстгатов в Галогиао ,воо.и- 
пую  сллу. По!Д давл‘!'И'И'?м pip.vrciurx Бо^к''!; 
и , глаг.ио'С, В!сл1елст1и1е ;но,тос,татк.а продо- 
©ОЛЬСТВИЯ вестготы были .!!Ы'НуЖД]еЛ1'Ы очи
стить занятую  If ми территорию щ nepejirn  
чероз IlnpeiH't'ir в Испанию.

Ухадя из Гал.ти1г, вестгодЧ)! Бр(газв<!лп 
жестокую расп'ршву с га.тло-рнм^скои Ж'^мле- 
вла1лельч'е.с:1:0 п apirToivpa.iiTeii. падияв i?oc- 
стаиие ра.Гнм̂  п коа'он'ов (415 w i ттаин'й 
ары). Атаульф я№ за с,вою римскую ори-с-и- 
тапиго рас'платил'ся а'шиью; ш  <м.м убит 
олн'им из c.BtrHx пруг1:п 11!Ц1!м;ов паслс
раС1С<'Л'СН1[Я В'е,'ТГОТ(Ь!̂  М Г>С1В*('.рО:Р/ОСТО'ШОП 4il-
СТИ Пир<''И'?"Н!‘КО!-0 П0 лут(‘тр01ва, в рИМСДхОН 
П'ровидгни'и Тагфакчкк'О'Н'ЗР.

Одна(КО ближаиипгм иргчвдшгкя.м Атауль- 
фа, гла;впъгм едразсм Валлию (4 1 7 — 418), 
О'Нчиза пр!:1Н1Л';;'СЬ 'за.к-люч1гть с Ри«т[ до- 
п^всф о nraqiHH't'HH'iii имлт'Г'р’,^:. tpi'v ка̂ к ршм- 
CKirii .флот отр(Х?ал П1родо«ольст!?ия

’5":гх'там Испгчгичг. а 'НП'!и1 я ii'i ’̂.bi'Mira пе- 
ррйти .в Гс'Т'Рпую Аф.рику и ччах̂ вати’''ь эту 
хл'е'бн>ую таро'глт.Ц'иго дю уаалась. Валлд1И

затслчочил дотовор с римокгам коонащдующп.м 
liVvHcrauuueM, ио которому получал от Под
станция 600  тысяч м€р зерна и обязы
вался подчинить Риму «ва1р!!арск'пе» илс- 
ме.ил ]5аи'дал(ш и a ia'iroB, [̂ д'огнши.чся на 
]1и‘р(м«м’к:кн!’1 полуостри'В. Оонак'о 6biiCTpi.r,e 
ycii-e<\H Валлия в псдч̂ и'и-снии 1'*сюе этих 
1ч‘рман̂ л;и'х НЛ'СМС'.Н и иа:р;М'та.вн!С>з дипг'.ке- 
li'H'i' в сроао зарл1.С'П.мого и ;-)i;!‘!iLMiaTHpy<''MOi’o 
1,-'П'[''СТ1,Я'Н'('ГРа ;>,ас Г'авил и iip:vBUT('ab-
ство изменить свою политику Т5 отио’шсндга
В'.ЧТЮГЬМ!; И̂к'ЛЛ'ОТа'М бы-ЛИ ]IJ!C!b)CTaiV№HbI
да» ■pibiMWi'eiini.H на npaciax «федератО'В» 
1тров!И1иии.я Аквитания и з<"мли межд1у сред
ним и иижшим тсч-оии-эм рек ,1уары и Га- 
ропну.

В течо1ги-с .тосятилет!!!» жизни и борьбы 
БО’СТГОТОВ Д:нуТ[)И Рп'>!1!’К1Ч1 Н!МП'Г.р1ГИ в вест
готском об!цестве. оформили'сь те> 1:лас'С'(те.ыо 
оч'и'ош'ония, которью нача.ди С1.’ла.1ь[вать''я 
у HiĤx в npeaui-ecTBC'BaiBuinii ие.риод. Офор
милась зп'ать, захватывавигая дамли; 'ря
довые воидгы ир>е.1фан1ал1рсь в трудошую зе- 
мл'са'сльче.скую массу. Этот про'ц’ссс дал 
возможность нрх’оми'и.ку Валлия, Тедог'^- 
ху I (4 1 8—4 5 1 ), ii'eircTBonaTb уже .как 
главе самостоятельното гос,ударства. Он из- 
даваа законы, рогулп(ров-авн1И1е зе1М«[Ы1ьге 
взаииоотионюн'ия вюстго'тов и галло-̂ римлян; 
;jBe> трети обрабатываЕ.И1И!Хся зг'мель иро-
ПОрИИ'О'Н-алЬН-О со всем ЖШВЬИМ Д1 MfipTBl.IIM
']м,1етгга]>ел1 и кол'С'на.мн отходили к Bejci- 
гн)та'м. Галл'о-римскпв 'H'a'cw'OHnic шро'вттдии 
Аквитадтии фа.кпгчоскн переходило в  под
данство к 1»стготс1«)му королю.

Тоодо'ри.х I 'ВОЛ р>(»Й1ГЫ с Ph:moim за рас- 
imr.peH'iK' т;-"рритори1и .в-е'стготс.тгото гчк'удар- 
\'тва в Галли'и; мд! И'С,н̂оаьзсс!аа пов'стаи'че- 
ск!ге Д!?пл:-ен.ия тинромагх ма̂ сс ,в pimck-hx 
прмшпаигях п.рзтив господства рдагслгой 
арист1)кратии. В 430 году д5спых'’гуло вп̂е- 
(‘■ган'ио колонов в провинции Порик.ум'е. 
TtMiaopnx в это iH'peiMH иьггтунгтл в похсц, 
захватил соседнюю провинцию, Аквита- 
iiino, и о.'̂ адил ее гла1!ньи'1 город Арела- 
тум (Арль). Через 3 года оп в'стутдпл в 
тк-регомры с В0ЖД5ТМИ вторпнегося в Испа
нию тг спю не осевик'го прочно герман
ского племени свевов. Теодорих уч)тплвал 
нопрекращаютееся к.рестьянекое движение 
в Испании. З.десь развертывалось большоо 
восс/ганне «бага-удов», опиравнтеесд на 
союз со свесами, и новстанпы на много 
лет сделались хозяевами страны.

'Опираясь па ■■'Вой союз с «ба-гауда’ргт» п 
со огл'ва'Лти, Те'гторих иыта.дся :г1'х,ватнть 
прови'пиию Парбп'ни'у с о.дн'оимонным горо- 
дс'И -и уппч-'игио В'.стути ъ борьбу с римс-ки- 
ми вонс'ками.

Рим РСК'ПфО был ВЬТ!1уЖ1Д'едТ ЛО'В>"'''ГИ 'М1ГР- 
}гые neipeго'Ю'ры е Т*е'0(дс!р!гх01м. Эти пе̂ ре- 
гедиуры в*елдрсь ирп П0'сре1д1стве попуаярне'-о 
в ср*еде ру.ково'ШЩ'бй 1всрхуп1кн .вестготов
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лкатиого галл0-р 1туля1шна Авпта. Тео.торпх 
■н)тр€бо‘вал от PiLva залтшгик.ов 'из числа 
pibuc.Kioii .чиатн.

По мири'О'Му договару, Фе|рритх)р(1ш 'вбст- 
игггк.ого государства расш.ирплась: в и<''Р 
была пключепы л о л т а  Рины. Молсду тем 
с:г,(':1!ы II «пагауатл» остамиЛ!Мсь гослвда1МИ 
110Л0;кеп1Ш ib ссиорпои Нспаппш.

В cj'i'ayioiiui'e за tcim гО'Ды T'?0i 0'pirx тга- 
м<'Р'Рвался ук.р>?тгть ciioii aHTnpiiM'civiiii 
фронт СОЮЗАМ с г€рмапок1гм племенем бур- 
ryiiioi’.; ii'o р'И1мс‘Кая дилло.матия в .'ипю 
А»Ц11Я нус'гила fi ход все ciwh т^еурс.ьг, 
чтобы гге^мотать о'сушс'ствлоп'шо эт-ото rpoi3- 
нп'го для пмиорип союза.

Bmoicto сою.ча ч бургуна^ми, ко'торых 
ршгспая адмгшистращгя пыталась шол'И'ро- 
»ать в ro'pH'oii OwcpHiii, Teoaoipiix еще теснее 
СбЛ1ГЗИЛСЯ со €В‘С.Ва1М‘И.

Борьба формпруюниегося' втетготското го
сударства протпв цо!Ц,трального полнпгче- 
екото аина;рата и господствующих клаосов 
Римской имп«р1гп вступила в кю'нце 440-х 
1Ч}дов в новую фазу. В это время в  тасло 
сил, разрушавших Западную Рилгскую им- 
П'0р1гю, вступил вдвып фактор —  государ
ство гуннов п его новый глава Атилла. У 
гуннов была та же цель, что и у вест
готов и других германских племен, —  за
хватить террггго-ри'и Занадной Рим'ской им- 
иердги. Но гу1гн1>1 вьгстун'или тогда, когда 
wcTroTi,! пол уира1Влопие'М Тоодо^риха Т ужо 
осваивал'и Галл'ию. Гупны и Атилла бьивя 
для В.ССГГОТОВ н'С союзникам», а кошсуре'Н- 
тами.

С другой стороньт, ттро'Ц-ссс ра1зв'птия 
классовой диферс'шшадии внутри в̂ е̂ сттот- 
ского общества и вьтатотгя ари:ток.ратп- 
чог кой верхупгки привел и к болыним пере- 
мен.ъм ;в пол'ит1гл’(’1с.кой oipHK'iirra’UHH -р̂ рст- 
roTCKOiro гп'сударстка. Союз с революц'П'он- 
1 'о-демо1сратическ1гмн элементами разлагав- 
}нейся ИМТ10Р1ГИ пометепониго уст^'пал М'есто 
т1'слитике нода.влон'ия р-еБОлюЦ'И'Онн'Ото jbih- 
лгстгия рабов и колодаов.

Наоборот, Атилла вербо'ва.л себ'е со'юаии- 
в тылу 1!'мп̂ ''ри’и .в ллпо все тех же 

«багау.тов». Одна из хроник (Chronicon. 
Oalliae. b. «MoHiimenta Germ. Hist.») V ве
ка сообщает пол 435 голом, что неюий Ти- 
бар попытя.тся осно'вать noii своим лтп,р>“'п- 
CTBOIM п.еза.з.И1СИ1М1ое государство в Галлии. 
«Эта по'пыгкл иосап,”л;ила н^л'чалсм того, что 
почти Bice рабское и за:висн'лт0'е пасадетш© 
Талли'н 01рга:и1изо1вьгвало заготао'р'ьт, п;ри;сое;Д71- 
]мясь к багаутам», —  го:вор1ггся в тексте 
хршн'икп. В те>Ч'р:нп'е .двух лет прав'гггелъство 
W мО'Гло спрЗ'В'иться с ЭТ1Г.М ■двпжени'е'м; а 
нокши «Ев|Д0.К1СИ'й по профе'сюии 'вра.ч, чело- 
вепс яс^гого, IHO (возбужденкото ум^1 в это

время! целП'КО'М о,тдал'ся Д1нпжсн'ию багаудов 
и бежал к гуннам» (там ж е). Евдоксий 
подробно осведомлял Атиллу о положсшп! 
15 Т1,1лу ого врагов.

С'Веаелия П'Нч'ат-еля-хроинста Гидатпя ио- 
1;азыБают, что в тсче'1!1.ч- lii '̂X -^0-х ]'одов 
1Г в Испании ярко пылало ичх'стаиие' «бл- 
1'аудС'В»: в 441, 443 и 449 годах р!1'М.скИ’:) 
г^мк-ралы !',ели здесь п л т  я т у ю  войну с 
<сба га уаам'и ».

Эту П'('1!р;'крашаюи1ую'ся рсволюцио'нную 
борьбу И('11ол1);-;()в.,гл Атилла, чтобы налети  
ринительный утар Западной Римской им- 
iieipiiH и за'хват1!ть о-С' про'вп.ииии. Тсоао- 
рнх I встал на riaiiuiTy нлпн^ии iipoTirs 
Атилльг, и бол1)|П1а.я часть гермаиск’.их плс- 
М6Н после|Д(>вала за вс1СРгол’'а1МИ', повипуя'сь 
их нол11пгчесдм!му руководству. Но другая, 
зн'ач]1тельная часть reipvrancKHx пле’ме'и, 'в 
том числе и остготы, пошла за Ампллой.

Теод;ор1Ех I защищал -не Ри'М'Скую и-мпс- 
рию, а вестготскую аристо^кратню, все 
больше ос.ва'иваздшую римс1:ую культуру н 
преФе'наог-авшую па руковоаяш;ую роль в 
piWKirx пропннпиях Запата. Неталую роль 
в сложившейся расстановке поенпо-политп- 
чес1»'их 'СИЛ сыграла и лс')311:ая дипло^матия 
Аз1[ия. На большом ссораилги зн'ати Аэпий 
умоляа знатного галло-римлян'ина Авита 
убедить Теодориха I ир'ппти ira 'помошь Ри
му против ГУПНОБ, ибо Ав.ИТ ПЮ1ПУЛЯ1Р('ЧГ 
срс'ди Еестготсив, «а эта популярность —  
подлишпый занигтный вал имперпи».

В 451 году на Каталауиских полях про- 
изопгла б1гг.ва, в которой 'Бостготские и 
ри;мские силы 0(те1ржали рспгптдьпую по
беду над тунна.ми. Но Аэц'ий не допустил 
о'коичатдьного разгрол(а Атиллы, ибо счи
тал, что это привело бы к елиоиком боль- 
Himiy и опа1'“ному для империи усилешгю 
вестготского гг^сударства; б л а. г о д а р я 
А э и и ю А т и л л а  с м о г  о т  с т  у и и т ь 
в с в о и  в л а д е н и я .

Теоюрих I пал в этой битве. Его п:реем- 
П'ИКО'М вестготско'е войско про1вп«гла!сило 
Тооисмуида; но уже в 453 roiy его убили 
собственные братья, воепользовавигиеся бро
жением в среде родовых союзов вестго
тов. Преемник Тор1Гсм:унда Теодорих П был 
римскп-образованпым человеком, он воспи
тывался в окружении галло-римскои знати, 
в c.pciie котс'ро'й тоже на.метилтсь стремл'^- 
иие к П'Тигмирению с ве1̂’тгоггски1М вла^ъ '̂Ч-?- 
ством. Политика нр:^жией непргогиричой 
вражды Гъ весггота'м была перес>М10треиа 
галло-ри'мской знатью, главным oiopaiSOM 
в годы борьбы с гуннам1И.

Но И вестготский король теперь ртеко 
иэме:нил О'ВОЮ НСЭИДГИЮ по 0ТН1'>П1'"'ИИЮ к 
классовой бо'оьбе в пибпувшсП Римской им
перии. В 454 готу Теюторих И вьтстл^пил 
в Пспаиии против «багаулс^» «т;ак пред
ставитель римского госуда1рст15«н1но1̂ о авто-
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Триу.мфальная арка в Оранлге.

рктста» (так хара.'стсрпйует его нысту- 
нлени© хроиист Гпдатий). В 450 году тот 
л»  Т1>адо'1жх II pasrpoi.MiJo .соши^икоь «иа-
ГауДСВ» (‘'Ве:ВО!В, с ЮТО'РЫМИ €Г0 ч)ТС.Ц
Теод&рих I бЫ'Л и союзе.

Эта Д!руи:ба р̂дм’тготот 'Р 'ГО'Лиой'Ств'ОЕаншш- 
ми iuai.'€a!Mii [’шмс.кю'й; .и'ми-прнп O'Ccwkho 
укрепилась, когда ira рагмС'К.И!!! 'П'ре^тм «ио 
11ро-та]щш1 » ToiLiiopii’xa И оыл лдорац от» 
и.о(:,1игтате:1ь ц друг Авит (454— 456). По
ело 'быстро iKjicaiU'O.Ba.Binoro сварндапия А'вн- 
а’а хт'я  н 'во«1Гикает k;)iiihI«!ikt ме:кду 
вс1‘;тго^гск1гм кй-ролш, по.я'1,ерЖ1ша.емЫ'М гал- 
ло-ршмскои златыо ц новым 'piraiNKirM и м 

ператором Майорцаном, нз-аа ри!4сках лро- 
|;!1.(ГЦ[п1  в Галлши, 'Ио у'ада .и 46U ri.ny №.ст- 
1'отскне II рп'Агск.]!̂ ? о'грады wbmoctii-o про
должают борьбу со >с'1>е1вам1[.

Од'на.'хо зга иоллпм^’̂ а wnuo.ix) контакта 
с PJC ударе Т1» 1лгы1м; а.п и аратом 'Û nn'e.pifjii кы- 
явала 11ро.те.ст со сте1р»1гы <>фор,м1ши№]Кл 
З'рмл'овлааол b'leiCKoii я  а'ристократшчос'.к'о'й 
1‘.(''Рхушк.'И 1В'естг№то̂ в; эта ик^рхушкл стрмн- 
ла''ь '1гспольз0‘вать сииу свом'г гглсударстБоц- 

'Орган 1гзаци'1г для дальнтйингх захвато'и 
1г далыг-ейт-е-го ■О'бО'гаЩ'Стш за 'сч-от р!пт- 
CKOU пмиерш. Тео'дорпх был ydirr в 466 
г(му ■C'KO'iLM '5ратс1м BiipnixoiM, кото-ры.!!, стат 
коросим (4()б— 484), •акадиа.тслыу) разо- 
1>вал и'.г’игти'чсс.кую С'Пя;и> i&eiCTru'rcк-ото ги- 
<‘у.та'ргтва с Р̂ гмн'кад! iHMnfpirei'i и 'вк-.:моч.ггл 
в грашрцы B'fT.TPiiTc.K.oro гоюуда1р|ств.а Гшь- 
шую часть Галлии ir 11с;пд’нии. «Король, 
1гр!ги5гв Ti сч>0'б.раж'с;!г1№ ча.стую oroiiiy импе- 
раторо1В, ])*?1иг1гл lП'0!Д!̂ г̂ I'̂ шть Гаал1гю f[ 1Гсиа- 
Т1 ГГЮ св1>ей ■cyB’Ciix''H!HO'ft ;клас'П1 », —  ro3'0ip«T 
об Эй'риХ'О T{)i'i4‘iK'ii:ii mcTotpiiiiiv Ilotpaaif.

Э1"фих стал ко:р|>л>?'М {';'5ш1Гр1Г'0то «.влр'вар- 
ского» государства, бойимпп1№го па теф'ри- 
Ti.'ipinr ОС11'О.ВПОЙ ча'ст[г ваяси'сйишх прошга- 
ций Заиалюй Рижко-н импсрга.

Следует отметить тат^же, 'ч:то этот рас
цвет пс.рво:1ч> <с'варва,рс!эдг(>» г'0>суд‘аг[К'тва
ГО'ВИ'аЛ с М'О'МСИТО'М ^ф^^ПМаЛЬКагО ."a.TflHTq
Западной PirMic-кой тглгрии. В 476 году
Oi.u lisi.Mc.iimii piiMciiiui noiiH'pajxi'])
Р1 'мул-Августул, II Италия была иревра-

<:!:ai?iUlp.'ii:C-C'> KliJHKI'OBlCTBO под вла-и 1011 а 
стыо г-ормапц;) 
С1 'бя 'Р, а ос ал (j:m

O j o a . i r . p a ,  К ! ! Т ; ' .р ь п '1 п р п л и а в а л  

Ии;5аит;ик'1:сй jnriKWii.
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b i ‘ . " T r o a ’i > f , 'пм'р'ппюся в лролслы I ’ n M C ir o i !  

niMiH'piiii, насчитывали 200 —  300 ты'сяч 
ч'ел^чвек. O ir iP  полд’О'рживали рк^волюиию ра- 
5<т и колои'З'В, ко 1Ч)рая вызвала глуб01кие 
И;!М0 ИС'ИИЯ в сотмльпо-политичсских отно- 
икчгпях За 11адн:0 Й P i . ' iM C K o i i  a tM ii'O p ic H ', глав
ным f l/o p a .'W ’M ,в Галли И', где в>г1С,тп)гы осн'о- 
вали в 418 году свое -государеТ !Я >  оо сто
лицей в То'Лоз«| (Тулузю).

Но .в результате ол'даи-ия 1̂ р'стго>тов на 
землю внутри '-востготск-иго о'бщо.ства полгел 
у б ы ' с т р ' е т и н ы ' м  T € iM 'ir o i i i  jip o iH 'C 'C c  о а с ' с о ^ р г о й  

Д И ф > С 'Р ('Т 111и П Ш 'Ш Г .

П'ре.:к;Д'(* в с е г о  э т о  с к а з а л о с ь  б  ф а к т е  з а 

х в а т а  Е 1 ' :с т г { ) т .а :м и  д в у х  т р ч ' т ч ' Л  в ' л с х  к у л ь 

т у р н ы х  з с о ю л ь  в  з а н я т ы х  и м и  п р о < ш щ и я х  

Г а л л ч г и .  З а х В ' а ч С ' Н н ь ю  э о м л и  р а с н р о д е а я л ' и ' с ь  

B 'C 'C L M a  ii'C ip r jB ^ jif lM 'r ip n o  'м е ^ к д у  В ’( м 'т п у г с л : и ,м » т  

р г ц л м и ;  з н а т н ы е  ^ ю д ы ,  к а к  с т а р ы е ,  т а к  и  

т е ,  К 'О Т О 'Р Ь К ' 'Г /0 ч И !Ы 1;'т г л 1Г с ь  н а  с л у ж Г и '*  у  l i o -  

р о л я ,  п о л у ч а л и  г о ' р а э д о  'б ^ а л т -и гс  з е м л ; и  ч е м  

д р у г и е ,  и  э т о  ' С т а л о  г л а в ' н ь г м  ф а к т о р о м  т ю -  

' C T e i i f i i i iH ' o r o  ■ о ю 'р а з п 'р .й п т и я  и а с т о я ' и к м ' !  ; м > м л е -  

Б - ’ л ь ч д а к о й  ' з и а т и  в  i r x  ic p i M e .  И м € 1 ш о  

э т а  a p H C T O K p a T in i - i i ' C K . a f l  р ^ е р х у и г к а  п р и с в а и -  

В ' а л а  C f i6{' З';‘ ' м л и  ’и а  T i 'p a .n a x  ч а с , т и ! > й  ш)- 
^ т в с ц г н ' О ' С т и ,  т о ^ г д а  1 : а к  у  рЯ |Д €1В Ь Г'Х  в ' р с л ' г о т о в  

тирсАола.дало 0'0in;i:i?!№e, к0'лле1кт1:п-'!(м'. :^тле- 
т г о л ь з а в а н и е  в  ф о р м «  о о с - е д с к ю й  о б щ и н ы .  

О  ' Н а л и ч и и  у  B 'C 'C T P iu x iB  н а ч а л  о б щ и ' и ' н ' о г о  

э с 1 М л е и -о л ь з о ,в а ;н И 'Я 1  ' г о в ю ' р н т  д т ь г й  р я д  ' и р и -  

й и а . к о в ;  с а м о - е  н а з в . а н и ^  з е м е л ' Ь н о ; г о  у ч а с т е а  

у  ■И 'С 'С тГ 'О тав  « с о р с » — н а д е л  и'о- ж р е б и ю » —  

ro fB O 'p iE T  о  р а ' с п . р 0 , к 1 л е п ' и и  з е м л я  ' в н у т р и  к о л 

л е к т и в а ;  э т о т  н а т , е л  б ы л ,  и о в и д т а о м у ,  н е  

о т ч у ж д а е м  ■ н л 1С Т !1 'р :з 'и у ;  р 1 г м Л 'Я и .а .м ,  r o v  к р а й 

н е й  м е ф с ,  к а т е ! Т | р и 1 ч « 1 С 1 : . н  з а т | р м 1 1 а Л ' 0 ( ‘ Ь  и р н -  

- С ' ^ р е т а т ь  т л с т г о т с к п ' е  и а 1г е л ы .  Д а Л ' с е ,  ■со'С'е- 

д ,и  Б Ы С ' Т у и а л и  б  к а . ч е / с т н е  ' С у т о й  в  в о 1 и р п .& а х  

■ р а : з м ' ; ' ж е н : а н и я  у ч а ^ с т к ’о в .  В  к а ч - е с т ! М '  h c , iC t o -  

Я'И Н 'О Т'О  с р г а ' И а  'В Ы 1; : т у п ч 1е р  « ' ч б п м ч Ш ’Ю н н . ы й  

е т - о д  с п ч Ч ' д е й »  ( « к -е :и 1 " « с :н .т у 'с  ' и у о л и к у с  ® и -  

щ п и о р у м » ) ,  р с и 1 а в ш и й  т С ' К у и ш ' р  М 'О с т н ы '( ?  

м ^ л к  и е  суд -О 'б 'Н ’О'-.а'л.'М'Ип i i ' . ' T p ^ T in r a i !  ь и :' Д 'О Л а .

Луга., Л'О'са та всаьг Н'ри раяме;юе:ватпг 
ОСТаИЛЛИСЬ 'В К'ПЛЛСКТИ'В'ИС'М НОЛТ).^^'!!^!.
Вс« Э Т И  и;ри«иа.к.и евилстельствуют с о

УСТОЙЧ1ГВП,СТИ РОДО'ПЫХ OTiroUKMI'nM у  ООЮ)'!!- 
НЮ'Й Ма'С.СЫ 1В'С1СТГ0'Т0Б. 

€  другю'й <стор.о.нт>1, BiO'CTroTCKn» iKOipaTH, 
на'Ч'Иная с То'о.'юриха I, стаигоБЯТСя 'С'О'б- 
CTBciraiiricaiMii О'бнгшртдх зомелыгы'х фотт'Д&.в,
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Аоета'втлпгхря из в!’сх зх’1мельньгх влада'нии 
1>!гм1с.1си'х ЛАИмчрй'РороБ Б  I’aJiaiiin  ai п« ROiii- 
OHCii:o.:w!inibix пп'ш'стш'! то-ii части  rajiao- 
piLMcicuii 'которая au'riiiiHW В1)1сту1алл.1
np.j'rivi’. :1«'с'Г1Х)Т1м;(>1ч> за н«-с,nail'll я. Часть этих 
:w\!’e:!b!vbi'x фчуид^в и^ерошла .B'iviraC' ла'Р.̂ >в на 
npoiivax Ma-î Tiioii cowcTij-e'ii'iroiCTii в 'Руки и';)- 
BOU, мужилой вссгготской зпатл .

TaRiiM  oapa.'JiiiM, ср;.'ци 11и\"тч>'г.>.в .р-м-
40 cioDsiiaMaa'ai'b .клаг.сгжая гра.пъ Mc;i;ay 
з»С:МЛЮ'1иа1Т('льч(Ч‘1:'.:н'1 31м ты о и .ряд'ово!! мас
сой << ..'̂ ;i:»oa:iibEx>> о'бпиимшкад?. В г» iW'pa- 
Bi'ii'CT!K> 'c-j'OTi’.'crcTiK'iriH) фь'.1;.еи!Р'1)'В4гл-(х:ь .в па- 
ко!издательств© BwrroTtw?, которой получило 
в!1К']>вью iTiTci.Vit̂ iniiiw 0 (1м'фмле1мю прп Т'.'м>- 
дн>Р1гхе 1. о.'па.тны!.‘ ш ш начадатся « зата''!!0- 
да'1хч'[ьст1х) ТемсирИ'ха .сш-еигнальтмм'и оо- 
сло'Бмылпг терминами и npoTJfiB'OtiIослчштлют
ея «осталь^иы'м CiBtfWHiLbLM л,1щам». Они по- 
с т а ч и -с т л  в  п лп ти гл 'о ги ро 'ван тк 'з  поло'ж-миг'.о 
и .Б д>('ле судеСш'ОЙ о твстствстю стп ; агх И'Л 
люг.тн iio;uiw;ipniyTb т’олсч'чн'ьгм наказаниям  
да^.ш за  тя;1«л,})1С у то л 'о тп ъ г?  т1р№ст^’п к и , 
как. «iiii'O'i'iix 'Свю(Ш1гых», взам лг зтого' оп'И 
плат!гл1г Г)!!.лос' или меи̂ ею iJbrc-wKidi «’в-̂ 'р- 
гол[)Д», т . i'. ц е н 'а ж л и и  Dbiivyn, частм о 
iiifMiimii .в лользу .рО'ТС̂ 'ПвешмгК'Ов у б п ’т о п ).

110‘Л'1>ИИ''И!:10 ocifn'BHC'ii маюсы с-ш идны л 
вл 'троф о-в в тк}чеи!г«. V ir шачала V I я а д м  
■наШ'СТ! эры тгг'с'тч'причг,') стаи’о-шглось В'Се 'бо- 
ло.е за:в.1Гсим:ым. У ::»  тр и  Эйр1Г|Хе (468 —  
4 S 4 )  ,1го.Л’(К1:с1Ц|Цо рядсвьгх 'в^^стгопов м а л о  
iKinwi'iina-i'T' '.11'0|Л0ЖСТ1Ж 'п р еж тп гх , :птаави!С11- 
МЫ'Х глр\{ан'ск1гх 11Ю1П№в и Го'раздо' '5с'1тьш 0 
ПС/ХВД1УТ 1га надо 'лм ш е завпси'мьгх ivpp'CTbsiiK. 
Наряду <с. раба-Mir 'И вольиоотпуЩ'Сичп^камя 
ОКИ могут потВ'оргатыся тсл'сн'ньгм 'паказа- 
ииялг, так  1как. ■Н'сч’.по-о'одшыо, ошг не от- 
!М''ча'ОТ Ж1 ног т у  ПКИ, г-оворипг.'п'иыр т о  TOU- 
казал'иго тв'^^го :yFia.TH’nii'o 1гак.ро'в.'1ГРеля. Ряд 
за.1Г'{>11»[!1т а ;т т ь н .ъ 1х  ак т 'и в  3 iip irixa  и  огч> п р г -  
CM’HHKi;?B о;'>1га.р' ’̂:к1г,1!ает T o iin einu i'io  01сла'бить 
f•тpп̂ rл■:''HlÎ  ̂ з-капг 'CMCnrii'BiaTb q? “ониу 'Массу 
ж.;Г'вишх в  iioM-3'с т ь я х  с в 'о Г щ и ы х  И' р а 
бов.

R тт-0М'Г'"тьях Б'рстготг’кой 31гати !иа.ход.п- 
лг.'^ь 'Миог'1> Б'сяк'ото рода завиги,мых лтодрй, 
];г/т\>р1>ю, fiii’ f'W'imi'O п 'начальную  по'ру ey'm-i’- 
гтв'О'адг'ИЯ Толг>за,н1’ко1го -р.х'ул'а.ргтча, тгска- 
ли  зд^’сь защ иты  ог эк.сплоатащги галло- 
р-лМ'Г̂ ких ;5:'̂ м.л'01в;га11>.'"лык'в. В годы, когда 
оню тллыго '("кладьшачТО-сГ) р>с1стготск‘0е госу
дарство и !>ф0'рм'лял01''ь »9'млпвла'л^р'1пге ib^oct- 
I'f'TOB. ]>аб!л и какж ьг одииа.ко-!^ ■О’ХО'ТН'О 
с 5“гал!?'.''ь на ш  згмл'И. За с̂пгпн'О'Г! в^г'ст-
ГО'ТСКЮ'Й з н а т и , в  »?Га:Ч1ПЧ'ЛЫГПЙ iC T .W H n  1ГЗ-
бавп^зтой и'х от тя’;к{'Л'П'Г0' iiHfTa римской 
с(>и11.альн'0-зкс'!юм'ичс1с!к0й circTOiMT.r, .рабы я  
колоны ч-'бли;кались 'КО св'с>с:му' классово-му 
но'.т.тлгштито: шз чпгх 'Па зомт-ях ГЛ''СТГОТОВ, 
талотм ■(Т'̂ рало'М, но^стоисмгло с1;лалыв:ался по-
ЛУ("Г,(>Пч'>Х!Т1>1Й, Л'!?!ЧИО За;!иГС!ГМЫЙ ’ОТ ЗР'МЛ'Р-
владолын’.г. кла(Г'С. :>'Р1МЛ<''Л'?|!Ы№в. С ^далыт-ой- 
шим ра.звити>ем к^тарсс'въгх от1г;м1№нпй у

в>ест[4)т0'в .к, ЭРОН масс'о пое'тогю'шю' шрисо- 
<'Д'№няли'Сь и тале начзьрвчтшые рядавыо ево- 
биди'ыс вк'стготы; «'Правда» !В'0!’ТГ'(УТОЗ, т . ■с. 
■I5X 1№гл5ые iiii'i'aiiiiibio за1:0'1гы, .Е11Н'р.вы'е ш и 
роко 'co'oipairii'bio нри Эйри :̂н?, к'икмда П'ротн- 
вопо*ста,вляла «знатны х», «ночте.Н11'е1’1ШИ^» 
paioaM, кото^рьк\ та^кц^м ■образо'М, ка'к бы 
а1рсдсга1!.Л'5;|Ют wcio <;к',тал1-..иую массу aia:ce- 
-лечпгя. Это' ;i!ia4UT, iM̂nio.Mri':)', что 'нас'('- 
лс'НИ’О -15fcTTOTiis;ого г(М' yi.’va']л'тг.'а Д'Сл 11ло»’ь 
только на зиатны'Х и i^a iknibhhIqi'hu'.v; но 
это 1!':;казыва'ЭТ, 'как 'рлчлри.'-с'ии*» в-е'СТготи.Б 
Б Галл'ию п О'СнО'ва:]!]:? ими там 'CBoi'ro го
сударства в С!1ЛЫ!ч''.Гп1ХЧ1 ■СТк:'И('И'И Ж'РС- 
С Т1Ю-ПЛ о ДР‘!' 1ЛК’ PID.W .'KUl' СО циал ЫГО-ЛЮЛИТ !1 - 
ЧС'СКИ'О 0тнп.ню'1ш:!т. lliP<':i:Tc Jvcero этО' ОТЛ'О- 
С1ГГСЯ к  рабам; сели  рабы п т  исчезли 
iB гл'стготх'ко'И го'Судар'>:т1ве, td  11';>Л'»ж«1 Л'С 
1ГХ стало 'COiBt?ipniC'ii)iio '1И1ы:м. Ж изнь и л и ч 
ность 'раюа затищ алан 'ь  г^срголтд^м, хоггя 
и 'п-от€1В'ПЧ1-ны'м НТО С'раки'нчшо <•. ряю-вым 
■сВ’РЛ'Одиы'м; та.1:и1\1 'Пораж'М, .раб уж.е ute '61,1л 
только «ТО'ВО'РЯНЦГМ ОруДИ'С'М труда», 'ИО !!
11.звс1са'нЮ11 LM'Ĉpe 'нризнавался члстюм общ е
ства.

Зпачиге.льн'сс .1;'!>л1г4'01ство pa.&i>r, 1!а!Х0'Дн- 
Л'»сь ina 1г10]>олр,в'С-1МЙ службе', и сГгагсствен- 
3100 жши.ччн Н'0 ЭТИ1Ч «iwp'Oaeiu'KTrx payojp) 
было зачастую  'вызио чом нолоя:е.ь'1ие дру- 
гтрх с.В'(1бс.дньгх чле1юв oonie'CTBa; '(иы1 ч а
сто стацовчгаи'сь зе-мл^’владрльца'мя п » 
свою очере.дь {(обладали .рй>бами. Из е>роды 
этих «к'о.ролевских 'рабО'В» вы ш ли многи© 
1ЮЗД1Г!ч'и11ие знатны'б |роды. Эти рабы ']иго- 
■гда иа.З'Началиеь к10.р0ле,в'ским'и судьями, и 
евО'ГюаН'^с насолоине то'го ил‘и 'tr,iro-ro о'круга 
ока'зывало'сь 'иа н'олож'онии их исдчичен- 
■иых. По иом'К'мо этю'го 11|ри'в1гле;ги{ри'ван'т'.'г0 
СЛ'Г)Я ц осталь'на'я мас!са 1шкм! не отделя- 
лаеь топеф'Ь ■н«ае(ре̂ ход111\Г:я'1 гр;1-:гью от̂  
о'стальното общ ества. За.к-о^датеатгН'ые эта- 
ИЯТ1ГИКЯ го’'л>рят о «раба.х, sainiiniaipiMbix 
'П атрО'ИИ'Л'Н'с м » (ча стиым i ю]с.роБ1И'тел ь ствад). 
что 'СИЛЬНО сближал'О их с кол'м ш ги. В 
ряде 'СЛ'Ггаов даЮттот'С'Кие закО'Шы («П рав
да» 'вестготов) п'ргдггисывают темюбожде'ии'с 
1гр1г11уд1грельн1>г. (ра:ба в  случл-е-, ^ .л и  (хо
зяин  аю'дворга.л раба то лесному на.казанию 
б'Р,з д-остаточ'ньгх o.C'H'oif’an n n  'ИЛ'И в мучаи^, 
если  холя1К{ прсда'рлл ра'ба затранилу два
жды. Зат1ррщало'Съ 1Пфе;Д’явл«ть права на 
рабов, 'KOTOipbiici, уорлхав ■от холяи'на, -отсут
ствовали 30  Л'р-т и 'бол'се. В о'бязатольнрм 
порядке О'Ст^п'хждааИ'СЬ рабы, оказавипю  
более или мене-р (йлиттслыгьг;'. услуги  об
щ еству или госутарстр.у. Эти мть^гочи.слеи- 
ньг? (м г?«и  О'бязатрль'Н'О'ГО освобождения 
ра.бов ук;а.зьтвают иа то, что ве^стготакая- 
власть П'Р'ОяВ'.тяла явную  те'ндршгию к: и'з- 
:к И'ва'ндгго ра(>|)В!Л алол ьче'С ких от'н'о'шр^нтгй. 
Эта тн"}1.-’е т и г я  подчеркивается еи(е и та - 

фа1:талиг, :i;aK п р и в л е к и irp paiooB на 
военную  елу:(му. По во'стготским законам 
VI <ве.1га, Х'озяова рабов должны были:
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их вооружать ir гм̂ сти с со'ооп в бо-
\(М. Латинский 'гет>м'п.и «'сч'р^ус» дааеК'О не 
Б(‘Г'Гла ш ):я 1ича<от раба в пестгогскчк тк- 
ч'гл.ч; а'пим сл^ошм иногда обозначали' вооб
ще за‘1;'1Г1' 1!\и)Г0 ч<'Л0 1к;ка; тачин) та:к же и
слы:!!) «сер'Литиум» час.!’» оГю'.'шачаст служ
бу за1В1!симога человси^а, а но сп«л 1фпче-
viiyio рабочую зпимисимость. Втобще вдат-
Г(|,тгК|Ис зак'оиы уделяют иного ви.имания 
раоа.м; з-го о'бст-олгельсг'но та'КЖ'С указыв'аст 
■на то, что рабокая мас̂ с.а в ш-лом в новест- 
iroii море вкли>чала1сь в сф '̂ру действия 
ii.paiBa, П'ризнавалась irpaBO'OHocoi6Hflii.

Полонлмпк'. другш.ч ;-и;с.н.и)атиру1У1 ьгх клас- 
со.в галл{)-1ри..мс.кч!Т0 общее Г'Иа то'.к-б улучши
лось в 'K'crroTeiJiO'M r■l)>eyдal:]î ‘ть^e; нд1ч‘ат1“ль- 
нублшигет V тек.а Сальвиа« пз .М;ир1“>оля 
pac-cKa-sbi'Mer о ма;’С0150м устр-етл'снии к
ВО'ГГГОТам КОЛ'И'НОВ. ■О'̂ НОЙЛАТО З'МЛ'О'Я'ЛЬЧС-
civoro паеедс'нтгя тгро'впнции, б'о'.ка'вшего е 
Е'мперс.ких Tcppirr'apiiii Галлии ст тялсел'пи 
государстве-инли ir частной экспл-оатагции. 
Тяжесть 'Нал0‘Г<м!0Т'О обл'ожоиия дашгла на 
згнх у W'CTraT'OB гораздо М’С'ИЫПС; их к к -  
постная за.г.нк‘н.М1Х.‘ть но othi:'IH'(''hhio к но
выми собстве;н'иик-.а1Ч земли, врстго^гам, тояда 
оыла полете слабой.

От в̂ н’тг'од-ското зав'сева'1гпя пострадала 
галло-рим ская з^млезладсаьче'ская знадъ. У 
]1<?е отняли сначала одну, потом друтую 
треть е© земтльи'О'й собствогпю^с.ти. В C'B0̂ чx 
опром'ных тге п и я х , укр:‘.пл'(чигых замках 
галло-.рН'Мскк'е зе^мл^чиадсльцы ж или в ipo- 
ой/'Пш, €К:руп;.С'Н1!ыо маосон п’риюл'1гжеп(пых, 
ол'уг и К'СЯКФГО рода зависимых люд^й. 
Miioniie из них бьи.и настолько 'ботаты ir 
сплыгы, что о'бразош'ывали у седя настоя
н и е  во^енчшо отряды, .дохспш^ш!:© до н-г- 
сколыпгх тысда! человек. Так Hairpiiw-fip, 
1:отда Валл'!гй порохспил в Гаал'пю из Пс- 
ш ни 'и , один из таклх  ар'1гт(;'кратов зг.'нял 
CBOirMH вооруженными силами горные про
ходы чк-рео IlHipciHCH. Этот г0'сяг0;1стпавав- 
1ШГИ класс я'И'НЛ'ся ochv/chliiM врагом весг- 
то'гт. Нди-гф'оо.няя .чтого кла.с1са, Шлгбнтотв 
лз приБЫч'ны'х ш>зи>ц:и,1"1 ■cBiG'CiD) господства, 
ЯрК’О ОТС'браЛ.'СИЫ поэтом и Т!ПЛ1ГГИК0(М Э1Ю- 
хи в<^стг:0т1‘1к'пто завоева'н'ня -Оитонпш-Апод- 
линари-ем в 'ряде нроизведеинй. Для С ию - 
1!и;я iiacTyiLTi'viii'e господства «('■стгетов О'б'О- 
значало гнб-о;ль вс>ех устеев 0'бн1е'СТБ-с.П']гой 
11 иол1рти’!гс.кон Ж1Г.Ч1ГИ: ш’Ч' '̂затот, пп1"ал
■он, RC'ft различия по положен®ю в обще
стве. ('niif'i!i!!ii cOii'Ofita'CT CBu-e-му другу Э:;д:1- 
ДП10 в пп'.'ьмт: «Если у гогударсгиа нет 
блльш^ спп... еч’ли, к ж  гот.орят, император 
Л'пдтаий б^"rcилeн, ч'о знатг, р^^ншла, по 
тпо’Селу no4intiy, либ» отказаться от отю-че- 
ства, Л'И'ОО пе.репти в духс1?лп.ш ежи». По 
CtmoiTOio, IT ра.бы и iBâ pBHiObi являются 
врагами господству1оп1ого клас'са я  куль
туры uf>n6ii’?; и ЭДН враги близки к реши- 
телтлтой пюю'зде!

Поздн'!’©, по мере выд'ол.едгая арнсток.ра-

тичоск!)й верхулгк.и внутри самог(» гС'Стгог- 
ск'И'о О'бщ-е'СГ'ва, улучшилось и нол'олданне 
галто-рп'МС1:;ой знаги; в С'С HUT&iK’vax было 
П(;сстаие‘ЗЛ'ен1) д е й гп ж  рнлгсдмгх законоз, 
для чпч) был издан при сьмге Эйриха Ала- 
1)И’\е  И в 506 Г1>ду 'споциальньк! saiecHO- 
аад'ел(>ный сборник под названием «Ло.1:с 
ро1ма̂ иа визиготорум», т. е. «PuiMCKire зада
ны, ир:м(5[тьи! у !№стготов». Ci)0TBCTCTBOH';i‘0 

всем Э'пгм ЛИ'реданам изм’сн'илоеь и одиоаие- 
иие к iH'CTivraiM галло-рн;м^ск'И'х аpin.'TOKipa- 
тич^'у'кнх пнсат'О.дей. В(Ч’тготы: пр’с.дста.мя- 
лп)1‘Ь им у;к1> как зани1Т1ги.ки пр^ттз r^anie- 
CTiuiu 11олуди1дПХ полчищ и)рочпх «!ва.'рва- 
1)!нр>, гр,:'3]!-!ин̂ дх затенить всю Римскую 
и'иперию. «У весдготского кораля ищешь 
ты, о римлянин, снасення»,— иидиет пдаднес 
тот ж.«э Ондоний-Лполаинарий.— «и прорив 
окмгф.ски'х полчищ, кйпда п,з стра1}1ы сдав^ез- 
Д'1гя Мтдве.днны подни'мутся тревоги, мы бу
дем прос'Ить тебя, о Эйрих, сво'Им оружием 
за.щитпгь слабый Тдрбр, с пс1М!Ицью MOiry- 
чего бога .войны, Ж1Рву]п,его в Га<ргмте». С 
энтузназмо'м изочфажан.‘Т Сид'ОН'и!! далико- 
Л'С'п-и.е дво'Р'ца Эйриха 'В Б’01рД1>, которы'й ри
суется О'му как п'олитичоск1пй ионтр Mirpa. 
По'слы великой д('ржавы тогданидаго Восто
к а —  сассатрдскоп Пе-рени появляютс.я< при 
дВ'Оре' Эйриха, ирилюсят ему ботаты1& дарал, 
предлагают заключить содоз между вест
готским и п-ерсндски,м гс<оуда1рствамп.

В» вто'рой половине V в*ека Толо'зан'с.коо 
Г'осудар'ство всстготов являлось на[гб'Ол<!« 
7{рупной ттол'пт1рт1<’!С1̂ лй спл-он 'В запа.дноГ! 
части Римской и.мперии. Он'О во'сприняло 
рилккую иол1ГгнчеС'Кую 0|рган1гзаци'Ю, ггри? 
СПО'СО'ПИШ О'б тля оформл'С'ННя го'споп'ства со
хранившей •еще ропочш'б т'^режлгткп rc-'ct- 
готской родовой 31Н'атп, следствием чего яъп- 
ла«ь ■)Г'е|Кпторая де1М0К1рати'защгя обто'ствеи- 
ио-политпчеоки^х отнсанетпш по срЗ'В'нению 
с отгмнгенпямн. оушС'Ствова^впгтми в Рим
ской 1ГМ!:>0‘рп'!т. Весдтот(’ко.е го'"ухарство яв- 
л.'лдо'сь культурным и поличчгче*1’К1Им неи- 
тро'М для паступавши'х на нашорию герман
ских ПЛСМ'СН.

4

Соннааь':110-Э1ушомпче1ская ба з̂а этпто не-р- 
В'ого германского государства нро.ктаБЛяЛ'а 
собой см^нтние стл|ры'х, ра:по-жив11П1Т'хся 
ра.бовладольче'скнх злeлIf':!iтгlв г нч''КЫ|Ми зле- 
MeiTTaî rn находи.'ипегося ib не.рноле .классо
вого О'ф-с.р'М'ленпя вестготского oionie'CTna: с 
одной стороны, колоны и рабы, поло'женне 
которъгх зплчительн .0 улуч1нп1л01’ь, е дру
гой —  «рядовые св1ободные» вестготы —  
зем.дедельцьг, постепеагно понагагшие в- лич- 
дгую за.вп'симо'сть от у,крепИ'ВН1ейся арррсто- 
?;.рат1гческо11 ве1рхунгкп вестготшв. С од̂ юй 
cTOipoiriji ста'рая Збмл0 |1?ла1[ельче1ск‘1ая гатло- 
рпмскля знать, е друго-й —  звмлевдааадь- 
чсская 'И 'служнлая вестготская знать.
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ГГо п imB'ONf в^'сп’отпччм гo'̂ ’yлЯ'pгтп<̂  еще 
преобладало п-олитичоское п культурпО'С на- 
(чк'л с T1W» !>ivi' 11 л .та г.ии'ч'осп,!! л а др л ьч.с.е i; о- 
го мира. Колоны и огчаеги рабы, хотя пх 
глагго !’!'!' '1ЮЛОЖ.-Р11П11" II !:;пи"'Нило;ч. к л у ч 
шему IB (’>ш'(‘ло болыи'."!! х(}:!яи1"Т1;('нп-()Г| 
гачи'стоятельн'л'гти п полыи-^и лпч'!ой ci?o- 
бодьт, жо 0"тавал1кь о'пговшдм пропв- 
во.!!1тл,|ып-1м 1:лагч'1).м. ;-п:1'пл1К1тир'0вать г’о- 
торый, x^)тя II в л!оныири 'Cri'iieiMi, прадол- 
;!;алн все п о ты  и оч'обешго гаало-.р^пм^кая 
лиать.

иргиолжали т р а т ь  (15ажную  роль 
как  П;0л:ьл1;1'4'('ч''к;к' и .̂ ко|;ЮМ1гч(Ч“кие центры; 
они получили тгп’('рь боЛ'&1̂  1П1ф1У.:и'е пт>ава 
самн>уп1ра15л('111'11'Я. Состав го'родо1;ого насеж’- 
л и я  iB ooiiO'BihOfM О'стаа^ея лрожтшлг, галло- 
рпмпкли, с T̂ n'i ЛИШЬ разпапсй, что часть 
в«.тгото'В 1ки’-еа11ла€ь в ropntiax, .превратиf-  
пгпсь в гг.р11'вп1Л'0Ш'рс1ва;1Г11ых городoiuix зсм- 
лавлад’рльцс!» и домовлад^льцо^в, которые 
не см сш т аж сь с остальным горохсквм на
селением, жи(В1шгм по старым рпж'К'Нм за 
конам. При Ала.рихо II издатн'1М уж е упо
мянутого ;Ш'0пща:Ж1ыюг(> сборника « .W c  
pOiMaiiia B'Hsirro-TCipyM» был сисончательн') за- 
к.ропЛ'е.1г в пак'1С'Нч)дагелы:1.дм пАрялк'? отаро- 
ршюк'нП строй горо1ск<ой жямги. Попрел:- 
пему городская «к.урпя», сйстолвшая из 
панболсо богатых городокагх вла^тельцвв, за 
правляла iWMii Д'Сламщ горо.да, вы1К!ляя 1гз 
своей с,роды пр^^дставнгелсй в вы сш те су- 
до5н.о-алмпнистрат.И1внь№ и ф инаж овы в ор
ганы  ввлд-о разного рода «ау'»внров», «:ie- 
цсм:пр1гм:и», «дефеисора тгвиггатис» (« за- 
m'UTiiM!iK.a ro'pina») п др. Но если при гос
подстве Рима вс^ эти органы власти носили 
чп.сто ф[«'Калы1ый п бюрокрагический ха
рактер, жестоко подавляя и прите^^няя 
лизнше слои горадекоич) иаселен'и.я, выкола
чивая по него больнгн'о налоги, то тетпзрь 
эти ор'''апы 'были связаны с более ппироки- 
MII кругами гс'родсигого пасе'лоп'ия; город- 
ск,ая общита в делом стала более автоном
на; нало'Г€1;ю€ бремя было значительно .cimi- 
жепо.

Горада южной Галл1гп, попавгаие преде
лы ве.(*тготского государства, попр(‘Жнему 
яйлялпсь пул1кта.\гн ожнвлен.н'пй topi'objjt; 
«Ира^вда» вестготш со'держшт ряд па,ратра- 
фов, рс-гулнровавнгнх речное и моракое су- 
лохотст'во, 01К"С1печ]1.вал!ших пр::.ва nii'o-iM'pan- 
пых ];.упцов; так наирнме-р в них гово;рпт- 
<‘я о « п'лениа.риях», которые'занипнали п 
представляли пере1д власгям;н 1гнте'р1’еы 
пню'стран'ных купцов; ржт параграфов ка
сается ремесел. Зал:иточному слою город
ского населения, так пазы'ваемым «куриа
лам», « n p a iiia»  проаоетавляет ряд приви
легий, приближавнии'Х 'Пвдад.’С'Шго этого слоя 
fX)pea'C.Roro н:аселеи|;ш к йоло:кенню знати.

Та.ш^ образом, город в вестготс-ком госу-

Вестготский бокал, найденный
п Ю ж ной  Франции .

дарство сохранял еще тот в.вд, который ои 
имюл в эпоху поздней Римской империи.

Гооуда'рственный строй вестготов пред
ставлял cwoii старую ри1мскую ад>гин'истра- 
T i i i B i r y r o  систему, к которой примешивались 
нек'оторые древпегерманокне уч р̂ 1жден яя, 
сложлрвитеся в период разложении! родов1лх 
отношоний. Власть йостгофского короля бы
ла 'выбприой, выбирало короля войско, т. е. 
все «рядовые своГюдные» германцы, схо- 
Д1И'ВП11И.еся вооруженными иа старинную 
сходку. Но уже начин'ая от Теодориха II 
BeiCTPOTOKiie короли выходили 'из одного ро
да; сама сходка с оседап'ием .вестготов иа 
обнпфной территории, с постешепным пре
вращением ослговной массы «свободных» 
воиинав в полуовооодных крестьян п ер я л а  
евоо поежнее значелпие. Oira стала органо.м 
еф-орМ'ИРвнгегися господству ющего класса. 
По все же старинная сходка воинюв еще 
сохраыила известнню значе'иие —  король 
созы'вал ее при решсплти валяных вопросов, 
по являлась на сход лишь привилетиро'ван- 
лая ве'рхуш1ка; такую сходку, С0 бранн'у]{) в 
455 году ко.ролем Тгодорихом И, лзобра- 
л{.ает уи» уп'оминавиипЁся нами писатель 
Оидтипй-Аиюллишарий; на восходе солнца 
15 лолц'И'не с0 Л1 Л11Гсь вооруженные 'ВОлны, ко
роль п.poÎ 0iЗглacил ми.р, т. е, как бы утвер
дил CB'fj'Ooiy высказываний, после чего на
чались бесмеорщочные предал, сопровож
давшиеся звоном и стуком оружия.
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“ inm
Вестготские украшения, найденные в Южлой 
Франции.

11о;с'мотря ка паа^сгчив этих iiepeK'na’itOfB 
po.icMioii ,T,.&M..0Rpai4wr, п py.iiax бостготс1ко1'о 
а:о1>о..1я была сос-рсдоточена законодательная 
к икшолн'ит'&льная власть и все дело обо
роны.

Б  ал-ч:11!1гпстрат1ГБ1ю.м; анпара/те То>Л'Озаи- 
€к.ого г»су:да,рства еохра'пял'И'СЬ старые рим
ские долЖ'Н'1»стн л  а.дмш;>истра'Ти;Бные нод- 
раздел€!ьия, с одн'оврем'мгным вволеоше'М 
должностей 4‘исто готекото лршгсхояиоиня, 
а!.М'евш11х опюшон'ню только к востготаи.

Старое римркоо алмпни'ет-ратиглгпл деле
ние в O'CHOiB'ii.oM оставалось в вестготсиго-и 
государство, KOT0)pt>0 д«л1Ш<сь на про*вин- 
НИ'Н и гор'докно oKpyi'a. Галло-римокоч^ нй- 
сч'Л01нте было резко отг.ран'ич<'!н0' от В’есг- 
готского; бракч! между римлянами ж ввстго- 
'гами .карались смертно!! казнью; галло- 
римлянс и BivcTiWbi бьын подсудны IB низ
ших игсталциях разным судам.

Во гла!’.е провпидии сто'Ял «д>"кс», н а- 
значавши1'1ся к-сроло-м -и о<блада.вший Bceii 
Iгол,нотой вла^сти. И д я»  «ду1?|'.а» стоялчг 
«1:ом<'.с» и «юдокс». «Юдск'1с;> возгл:а;влял 
су^даб'дую о.рга111;гзад:ию д ап н ^! Д5)жш1ции, 
<1. <;коме1СЫ» aan'iiMa^ir самьрй разпо'о'браздыо 
и.\мигагстраги'вныс дол}кности; «1;л).мо-саш1»

король часто назггачаа -ти'пго от нато заш - 
онмых Л10Д1Ч1, чаддс .всего х рабов.

Но наряду с этими должностями старо- 
рнмйкого происхождения в Толозан'сккхм го- 
сударсгщ'б оущоств10'Б.ал'И и должиюсд’и чисв)- 
готиК.!)1го ]1роьсх.0|'1и<'11и я ; « т т а е и а р и 1'1 - 
( «тьисяцгаи!»), «i^iTiicoTHirai», ««отиаг.)) 
(«H<’'HTf'iiaipiiii»), «пятид1 '€ятник» я  «досят- 
ник» («декан»). Как токчхзывают наз:ва-' 
1П1Я, эт’о был1и к.ом.а111,д'иры частей вестгот- 
oiioiro войска. Эти командиры и в ииртн' 
вррмя пс'.'лд 'и^екото'рьи'. судоб1го-адмп]1Н'Сдт)а- 
'гшви'ые обязанд.ости; эт̂ и долангосгнью л.нда- 
ведали только делами, клк'швшимися вест- 
гото-в.

Б 'судебной 0'Ртаи'изан;1Г11 .б^ото’РсжЮ'РО ш- 
сударсшва п;>:обл.аааюп1ую роль получили 
ри:м:с1х’;ие учреж дения н за1|М)Ньт, «а.ря1Д'У i' 
]:отарыми д€{к‘П1ш;ал'и и ^1ермп1П'С«ие родо
вые ооычан; из 320  статнч"! vTpenmeHuieH за- 
.дней 1вестго№Ш11 «П ращ ы », сделан.1Г01”1 при 
ЭСфихе, 99  прямо римско!го нрои’схождеи'пя- 
2 () созданы под влияиием  римского дравл. 
При по'мошн рн'М(.К1Их за;ко(дов 'В0стг0-гс,кие 
K'opaiir 5;}!|)>л1'с,ь за icibojo власть против 
l I C I t O K O p i r w i  Р О Д О В О ! !  знати.

Н.:> и.лг;'Н1;|> ;) iw  двойственный lapaiKTC.p 
социальд()-экон^ом1р1.с1окод базы щ 1Ч>оудар- 
сг;веи(иых уч.реи:д<лн(д'11 (ввстгогов, ooixpafle- 
Н1Ю сод1,1иальио-поаитич< '̂с.г11ого у ы а д а  разло- 
лишшегосл ршбо1ьла1дельческ1|>го общ ества, 
KOiTC'pbiii но СЛИЛ1СЯ с базир01ва1вш'им:сля enio 
iia  нережитка.х родо'вого сд1!0я укладом со- 
ци'аЛЫГ0-П1ХТНТИЧскукой ж изин вестгот'ов в 
не был разруш ен эт’им Н'оелод1г{гм, —  этот 
двойственд1Ы11 хардспх'р делал вестготское 
государство малоусгойчи.вы'м 'нерс.д тшто- 
р)м друтих германских ш<',меи. В 507  году 
герма)1гск.ое племя ф'ра;гаьо(в лод нредводи- 
те^дьст»ом CiBoeiTo во.ждл Хлодв,'И.га в битве 
ири Пу.атье разгрз'мило 1вестгот1с!к.ов (войско. 
BciCTPOTbi был'н вьгнуж.дсчны уйти  за  Пире- 
ЖМ1, в ИопаИ'ИЮ, где 01'1П1.:(вали новое госу
дарство, .'столице!! КО'ТОРОГО был !Х>роц То
ледо. Пспан'с1:0с гоеударстао ‘ве€Т1'ч>то'в, со
храняя в осно;п{ом все отм-ечсигше черты  
'iK'pijoTo ■ве'стготоког.о го^сударетва-, прооущ е- 
ств'01ва.ло до второго Д1м-ят1и<!11!1я V lll BOiKa, 
копдл О'ИО было зашоевано apal5a;MH.
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Лроф. В. Сергеев

РИМСНАЯ ИМПЕРИЯ
(ПОСЛЕДНИЕ АНТОНИНЫ и С ЕВЕРЫ )

Р и м и а д  Б CBflf’M ра;5?лгпп[ лро-
ш ла 1ВЗ, г.ш 'виых агагга: л;и1пципа-
■la (I— и  Beiui) и дом]1]К1Та (IV— V века). 
Лрннщг.пат ир'Мгганлял св0'е'0''йразпую к.о'н- 
стилтцяАИЯ'ую М1>ла.рх;И10 л и п п н о г о  млт)а. 
iI<jJHTn’'i’e>c-Ka.fl Î лal';■rь jrppr 1грияш,и'лат& ^ыла 
п гю лона м ехду  г<'1!атом и  iiMntWT&DOM 
(i![>Hf[ueiiooM), ciirraiunErwcii торвьгм oeiia- 
тором 11 первым г[>аждаямг'!юм. Сенаторе кое. 
•"осл(>31!с -ссстаялял̂ ! Bbirnniii госгшстную- 
ntm'i класс 1мумьК!>го обш['Ства, Ш1же ко- 
ТО'ТХ>ГО СТ0‘ЯЛ1Г Б О а .Т Н 'И Ч К 'Т И О , г о р - о д с к о й  Г£ 
(’0ЛЬСК1?Н ПЛ1‘бс. i’aobi, число которых в
1Л[Ж7{аН H.\fn<'Dint ЙЬШ А'ЮНЬ велико, 00-
с г а ы я л и  5еспра.ццую массу, стоявш ую  вио 
:;а>1’01иа. \1 ceffar;>pc’iv’-.'»[y ctiiMOinrio пщтаие- 
гкалп 1пчтлт1ск,ио .и пг/твнивдтачдьные зси- 
лР15лательцы . за}!им:11;зткч-я в Tf> ж^' вр-смя 
Г'ор'гпвлои, HMciuifiw paoci'jre 'МасФсрскио —  
ма!ГуФа::.тур1Л —  и ссужатшпто деньги iroi 

В иорпы.'' десяд'ил'^'дчгя ири1ГД1Г- 
иата, прп иорвой римской дииастли 
Юлпов— К'Лав;т:и'Св, в^^дутую рааь в сенате 
1г;раля вдалпЛсклс сспагпры, иог(«п;и :та-
j!l[[lHb[S PHMChilX РСД015.

1ГрИ ТГ0С.Л('ДУЮИГ1ТХ ЖС' ДЛ'Л'ЛСТТШХ, Флл- 
r.HfiB л  в  Oi'-o‘;wi[!?i7CTir Лит’0и1’п№в, 1гта- 
лгг![с.кая з][ят)) г.со Гюл-се 1?ъттсс1:1ястся ]ipo~ 
ви н ш ш т.н о п  ;^!1атыо, 1!ртгадл!е:к;1вн1''й к
П!^рХ!№\ГУ ГЛ01<) П]>0В1Г11и![ЯЛгЛП>’!Х ГПТ>Г>{ОН
i >фГ1Щ1Т1Т11Й). «Золотой, пли «счастлкпы й», 
l?t'K Ajswirinroi! был BP'MNMN'.M :pa.C)U5'<'Ki ]ip/)- 
впшгий п B('-r;mu(‘. Д!рг'м{41ем вы сш его -рас- 
ilBp.ra pitMCKoii :»i:o!iomiiktt. IIpii Л1ттат1>И!5е 
Япи «]таблюда!'тся продвотаияг лров11И5ииг>

( Ma p j ; .  с «Хронулогическио вьлшск:![-\ 
Архяв Ма<рйса— Эдггел'ьса. Т. V, стр. б. 
19:^8).

Цаиболыни'о выгады из эк-оножр^сглич) 
pa-cuBt'Ta [[а1!лекал[[ .всрхине слои лрав:!н- 
П!1Й —  к у р и а л ы, то <>сть ’1 лены муни- 
ifjrna.ii>i;bix cfuaTOB, яли  icy.pffir, Влня^'гль- 
иые куг'иалы становились членами общо- 
имисрс'.гглГ; )^урил, то есть рим1:к-(>14) сдя^ага.

'Готпо так -лх и в культурном отнош«1Ши 
вок AiirottHiKut ]t Г<ч;сров считается высшей 
точкой ан'рнчлой (K.'iaccii4eciUj(l) культуры, 
]>;)си1и>страш1 вш('йся по вс^\г>’ римскому 
Ш!ру.

при и-оследип'х Гч^в-ерах 11рин1и,иагат сж- 
тгя-етсл дпшпгато’̂1 ...

llcpijpuj[ дом'лиата фО'рмалъи^> начинается 
с Л|гоклст]га.на и К'он'стантана. lioTHiK-oix̂  
( IV  Bf-к), подготозигсльнын же нр^оцссс 
с.'кп.анил с;1ииалы!0-11»л1т14«с:сы1х и к.уль- 
1'урны\ фор'т 1Кйдп''й ан'п14]»етп восходит 
к  болсо рйИ'НРму врсмепп, к эпохе Анто- 
НП!;01) и (Vl'.e]NIR, то ОСТЬ ко П столетию 
и J'o.iOiiHiie П1 сгол'спгя.

15 ti'CTiiiMiH аитично'го мира BCii Антатпг- 
нов iit (’cii.'iiKB ммсрт очгиь fjo.uhuioe ^mvir- 
иио 1:ак псрсходн-ый период от прииципата 
к ло'!1!иату. (

1> (\1 ит;'г‘лварн.гсл1.н€г0  зиа,кпмства с дгсто- 
pH'Cit на;^ваи1ных ле^слгилетий останутся 
r.'CinfliHCTHbTMH и ж трричссш  но ю40с1ю(вап' 

MHo-PiH* явлсгпь'Г носледующ'('5’1 эпохи. 
Останется крнс-ггятиым лх. самый i:.pn;5 :ir 
lil века, обралуютий грань лсжду Рлшгрй 
и Поздней имвд'рией.
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Плеяду u3iiie,pa.ropoB «золотого века» за
канчивает М а р к А в р л 1[ и ( 1G1—  
180 готы). Марк Антоншг Аирелнй, изв-е- 
ггиыи к истории иод именем «им1И‘ратора- 
филО'С'0<фа», п.ро1!Слод![л lia др;.‘1лх'й фали- 
лии AiiiR'15, nei)i'L4\'iin5Uieucii i; Рим из Uv- 
iiaiiirii u дост11пие11 иь^сокоач) полож-сиия 
на piLueuoii госу.дарсг1Н ''итт слу;:;оо.

По CBomi качссткам Ma,pi: Ав-
ролий 11[к:дставлял полную iuwiiu;oiiOvTo;K- 
лость первому 1ции!!1,-|.'Ш;у ih''iia.Hci;oii дпиа- 
ст 1п; —  Траяиу —  i:'.4MfJbiiioii ростом, (:ла- 
бый, с б('Л1>1'М ЦБстом 1^)л:л, € рано 'посеим?- 
iiiiiiiii волоеалш, густой бородой (о'тличи- 
'гельным п.риаиакЮ'М зс&х A ii'ro iiiln o B ), боль- 
uiuii иосо-м и прекрасны мл глазам!!. Б мо
лодости Марк Аврелий «оладал до1.'таточпо 
K.poiiKUM здоров1>'ем и дахб не без успеха 
охотился с ло1иад11 на кабана. В зщ^том 
возраста его злороиг.о сильно ослабело в 
значительной степени в'слодсгвие пш1ря- 
л:е]1 ных длительных занятий фи.тософией и 
государстиеннымн делаии. 1!о слопа.м лсто- 
рП'Ка Юлия Канитол.пн'а, Марк Аврелий, 
CDOCTBOIIHO, никогда U НС б1лл молодым. 
Узко двадцатилетии^ юиоик'й он 1юснл 
старческую тогу и всо время ироволил за 
книгой, изнуряя себя fiputom «стои'чески- 
ми добродегслямп», отказом даже от самых

Марк Аврелий дает ирощеппе маркомаиским 
вождям. Барельеф.

элембитарных жит<м"1С1Ш,х удобств. Его учи
телями были зиам1м1итые то'гда фило'со'фы' 
11 профессора 'сто'и'ческой школы. Но «сему 
стилю жизни и о'Г)'1.'азу мыслсС! Марк Авре
лии был 'ТИПИЧНЫМ интеллигснФим антнч- 
лого мира. Цари, полагал он, дол:кп(>! быть 
ф!гл01С0'фами ИЛИ aw фшо'софы должны 
быть царями.

Сво!1 взт.Ч'Я'Д иа государство ir о-бязатшо- 
сти верхо.впого 11рав1пч'ля t'H изложил в 
С1и‘циал1лшм философском трактате «F а з- 
м ы ш л е и и я с с а м ir м с о б о li» 1ЕВИ.д€» 
М[10!'и41!€леииых афоризмов, линп> с трудом 
потдаюитхся систематизации. Согласно доь'- 
трнне имисратора-философа, все в мире со
вершается по законам пре,(уетаи11!1леин(;и 
гар'мотгии, облааающей характерам «естеет- 
пениого закона. Закону этому в одинаковой 
сте̂ пени ноачи(1[̂ яются все. люди, и каждый 
из них вынолшяет пазначен'ную е.му судь
бой ИЛТ1 божеством роль, необходимую для 
общего бла1'а. Ук.юняющийся л:е от 
.исполнения закона подобен раоу, убе
гающему от своего го'спо'дииа. «Госпо
дин—  это зак#н, а тот, кто посту
пает П'Рогив закона, есть дезертир». Вн© 
зависимости О'Т bovTU каждому предопреде- 
леи'О «'всемогущим зшконом» то, что ему 
до.тжио быть прс'аопределешо. Цели и пуш 
М;нра леистюведимы. 11а;кдч>о существо ,в об- 
nieii сисд'еме hoiIOoho ленеслмгу растения. 
Го'суда.рство подооно вселенн(нг, как во все
ленной, так и в государстве жизнь проте
кает по оп|ределет1111ым, незаБисимг>гм от во
ли людей законам, интересы отдельных 
членов государства не должны находиться 
,8 тфотиворечин с пнтересами нело<го и на- 
о'уорот. Госуда'р(ство и гражданетао состав- 
.1ЯЮТ единое целое. Что не прининяет вре
да государству (полису), то не прпносит 
Бре1да и гражданину как неотделимой его 
части.

Пдеальным госуларствохг Марк Аврелий 
считал «государство фило'софов» Илато'На, 
геряч-им почитателем которого он оставал
ся в течение всей своей ла1зни. По т№пу 
платоновского государства должно быть по
строено в ндсале и римское государство, в 
котором верховная власть принадлежит 
пмператору-философу, возглавляющему вер
ховный совет Рнма— сенат, своего рода со
брание лучших людей страны. Марк Авре
лий считал!, что сенат должен пополняться 
людьми высокгк личных качеств и заслуг 
вис зависимости от их происхождения.

В то же время Марк Аврелий стремттлся 
преруратить еенат в послушное орудие км- 
перато-ра, в го'сулл.рствснньги совет, состоя
щий из друзей принцрпса. С зтои пт[>ю в 
ceiHAT было В1ве:дено шюго новых членов и.» 
друзей и клиентов им!1е.ралч).рского дома. 
Люди же незнакомые или малознакомые 
нмперато'ру в сонат до'пуекалнеь с бадьшим 
трудом, лишь вв'иде исыючения.
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Рабочая комната сенатора. Рим. Реконструкция.

llfMi и сенат п/р1г'1ш.маапсь во
внимание прежде 'всего линьге качества 
кандидата, оп> образование, н степень его 
йлизосги к особе принцонса, родов'птость 
:кс решающего значения не имела. Так, 
только за .тпчпью заслуги яолуч.ил сеиа- 
T'O.pcKô j зван'ио Гсльвидп1'[ Портиилкс, сна
чала пр1)стой школьный у'Ч'Итель, затем 
знаисн'итый полководец и, наюон'С'Ц, импе- 
рат'ор.

При Марке Аврелши среди римских сена
торов наход'илось мшого у-рояичтев Ом'рии, 
Малой Азии, Афракп, Дунайских про'вии-
ЦИЙ Н И'Р.

Делам управления л  аамнншстрадии 
Марк Аврелий уделял очень много времени 
и виима.иии, лично вел судеоные процесси, 
прИ'с‘урство.вал на заседаниях сената и ча
сто советовался но су.и'бным и админнетра- 
пгвньга д&там о видными юристами того 
времоп'И, в особеН'иост'и со С ц е в о л о й. В 
расходова'ии^и государственн]>1х средств он 
был весьма 31;ономеи н даже скуп. При нем 
'не. во-звадило’сь таких дорогостоянтх по
строек. как при Траяио или Aipnaiie, были 
ур'сзапы траты на зрелин1а, содерл:ант1 о 
i'KTopoB, гладиаторские бои it т. л. Хлеб
ные- раздач'И были сох'ранеии, поскольку 
](>сударстве[;1!гыо иг1те.рссы тр(ч1овали нод- 
дер/кання соответствующего настроения 1Ч)- 
рлского плебса.

Из многочисленных законов, шдатгных 
при Марк’е Аврелии, в первую О’чередь сле- 
дуел’ огме Г'ить з а к о н ы  о р а б а х  и 
вольноотпущсни'ых, улучш авш их их пра

вовое поло'жспле. Раб стал пршнлваться 
личностью; он получал от своего господти 
в условное или арендное владение (п е к- у- 
л и й) земельны]! участок, .давку или ма
стерскую. Число вольпоотщ'щен'нпков уве- 
личЕвалось, в особенлости в городах, л 
удельный вес лх ъ римешм оби1естве по
вышался. Законы о раоах, как л многие 
другие законы, п-зданные в «золотой ,век» 
А,пт0НИ'К0!В и Северов, свидетельствуют о 
на1чипавн1емся разлойкеилл раоовладельче- 
€Koi( системы.

Наряду с разв(ИТ111ем очень ва-жиой для 
puMCKoii экономики практики пекулиев и 
вольнс'отпуи1енам1чества при Аптоиилах л 
Севе.рах начил'ают в ишроком масигтабе 
пользоваться рабочей силой варваров, 
oreiaiiiiiitx ifa римс.кон терригории и обра- 
багывавш'их землю на правах наслсдствен- 
льгх арендато'роз —  летов или колоно.в.

Из других мсронр:1.'Яп;!Й Марка Аврелля, 
иаправленлых на улучпюлле админлстрл- 
THBi;i')ro аппарата и укреитлеиие финансовой 
мгшпг государства, сле̂ дует отметить: кассл- 
пию долгов в сумме Г)0 миллионов сест(;р- 
ций, тяготе,вшлх на платетыипках, закон 
о денежных ссудах и ау|;нлонах, в1>одепле 
го'сударств'ппп'ых оиекуп.ов, разрепгелие ма
терям пер(ма:вать бе,з заве1ца:Н]!я имущество 
с.воим детям, как сыновьям, так и дочерям, 
уравнение в правах 11езако'!И1ых детей с 
зак0'нн],1мн и многие другие.

Законы 177 л 178 годов вводплл ]>егл- 
'страцию рожтенлй ла веей террито-рии Рлм- 
CICOU 1гмпернн.
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к теи же тфнйл'из.т'сльи'о тх)длм отно- 
('.[ггся <мнс (цпл ьалпшй —  а защит-с»
1 ])а:1:ла.;ич;.их прав. С-оглапк)' :̂ ro■.мy зак-оту, 
судебное иостаиовлеиио, ои’янлявии'е чело- 
RiM;a !!>('- могло дар?-
с.ма-гр'и:ва.т1)ся но «СТ0 Ч'С1П1?!Г пятчг лет, в 
1мучап жо iipp.iKa'ffijpc-MOHHOii сморпи чело
века оно lioo'jjuft iPirK.aivO.\iy П'с'рсч'мотру но 
подл’ежало л дп’и умершего лрнзиавалигь 
о в о Г) од 11 о р(»;кд С1! 11 i ы м'п.

Зак-.(ыюдателы1ая дсятелыгость и згауч- 
ныо .'Шмиггия Марка AnTOiiiiiia ит>0Феач.алн 
iilK't ];рл,Гп1с плиряжмгклм пололгоиш! Рим- 
i‘Koi'0 госуааретна, с дч'ч^ммк долгих лет 
lie Bi.ixoiHiBiiicio из с ос то дат я раз0р1ггель- 
иыч BDiiii 11 ГПГХШИ1ЫХ бедетшп!.

Ис€Л(‘ «pi:M('K.oro лг1ира», устаттивиюто- 
ся liiP'ii 1КРБЫХ Антонинах, ii'Pii MapKi' Ав- 
Р'йЛ1г:1 Рим онова встуиил в полосу дли- 
к'льных ijoiiii, ]гачаБпп1х«г ojHiaBpeMffliiio 
почти на В’№х гра^лдах. Р тю кая импе
рия, те.р'ритория K-oTopoii в общей сломспо- 
СТ1! рав11ялас[. 100 тысячам к.вад'ратпых 
MiUb, окаяалась охлкгче.нпой лсолеэным 
к',ольцом врагов, ст1;-ем‘ив11шх'ся прорваться 
Ч(;р|'з .p'ifMCiKiio грашгцы, В 162 году етача- 
ла.1'ь п а, ip ф я ч с к, а л в о ii н а, длтзшая- 
ся оол-'̂ с трех лет (162— 165 годы), а од- 
човромслп;!) с iKM'i шелась на сетерю’во'сточ- 
ном фронте нзп'урительная м а р к о м а н -  
с к а я в о й 11 а против коалиции тсрмано- 
еа1рмато-{',1:1 !фс;ких пл -̂мен', 'продолжавшаяся 
е нооольишми псре-рывамн i5 течонж' всего 
правлеипя Марка Аврелия.

11о!ГП(>чную войну оркрыл парфянсктш 
царь В о л о г е  3. Восполыювавшись ослаб- 

>Л('иием Римг'кого 'Госуда-рств̂ а посл̂ о смерпг 
Ai'TOHiiHa Пня, он 'Под.нял п.ротнв 1̂ нма все 
етрапы I! народы но ту  сторону Тигра в  
1-лзфра'Та. Иос.мотря на ВГ'О трудности, в 
ЭГОН войне вс(‘'Так11 победили римлянн}-. К» 
Р'1ГМУ ОТО’ШЛО много городов, к WM Ч1ГСЛе 
такио города, как Эдадса, 'С'СЛ0В|]С1ГЯ и 'Кте- 
знф'|;1; в эт)н вонно ри^гяне захватнлн, по 
Hpeia.Hino, 350 тысяч рабов.

Охнп">1>?м('1[но с нар'фЯ1ГСК.ой ,войнг)й ве
лась тя'/колая маркО'ма]:|;‘,кл:Я isoHHia ira Рей- 
Н'-', 11 Дунае. Воч'нользовавнпк'ь уходом рттм- 
ск'их иойгк, снятых для на.рфянской вой
ны, 1тогра!1г,Г‘ПИ>'.е народ[гости, принадле- 
sKuBiHjie 1'срма![1лк’лгм, ск'лгфск.им зг сармат- 
СЬМГМ нлмн'нам, стали :1;ОрпхОДНТГ, .ногра- 
ннчную ЛИНИЮ и ОПУСТС'МКЬТЬ рнмск.ие об- 

Зн'ач!!те.;ы;ап часть РлфО'Ны была
■! г.те.нс). or пг-ч и ы м т la родп ым i ютоу; ом,

иггиним ОТ P;‘iiii;i н Я\;ная в на^правленин 
Галл'нн н Брита ни.;!. Одноирели-нно рнмсь'нс 
I'.oiich’a сра'каллс!, в ][а.рф!т, lipTiTauH.ii. в 
афрнкатгс'к'-ой Маврстанрпг, сдерживали" н а 
пор скифов и сарматов. Всо римские гра- 
И'1гцы 1г г.ся Рнлгскля нмлерия 5ыл'1Г прлве- 
доны в бое!?оо нолпжс'нне. 9то было нл-чало 

в с л н к о г о II о 1> с с (■ л - с и н я  » Н' а  р о- 
Д о в, в КО'НЦО кондов !НОТЛОЛИ;ВН1СГО Рим

скую империю и с-огдаваисго почву для яо- 
гл4'лу1(»н1нх варва.рекнх королс'вств, отарыг.- 
iiiiiix 'нсторню срахннх вюасов. « Э т о  л с'р- 
в ы й и р и 3 н а к в е л  я  к о г о  п о р  <■- 
1‘ с л е п н я  н а р о д о в, к. о т о р о е с 
;■( г о г 1> в >р е м о н н н а. ч и н а  е г  с я » 
(К. М а р к с ,  «Хронологические выпитагг», 
••тр. 7).

Бс:дсллич1;ное с.п'слчйянн.е Римской имдк'.рлш 
■еще бол'со ул’.слнчлгла энлгпмия чумы, со 
пралиной С11ло11 разразнишл.яс.я во др '̂мя 
н:!.рфянсл:ой и маркоманской вонн'. Чума 
( 1ГлропствО'1 а̂ла i:o всей и;М1юри;и :и ib са.м1>м 
i'liM e, ун’ося тысячи жертв, глав-ны-м обра- 
,чо\{ солдал’ н 'раб'ов, жлпвших с;к.учо-Ш1Ыми 
млГ'Са.ми. Фуры' U л'слегн Hi', усном лк вы- 
1И)знгь из городов трупы нокойи'иков. Бед
ствия были так велики, что .многим гкада- 
логь, что ужо приближается л̂ оно.ц ми1 >а.

Путем лиралн-его H.anpsxe'iiHH всох еил 
14)суд2ф1ства, полчгого H.cToniciHiM оо'бс/твен- 
н>:но здоровья и замшжи^Ю'ваг'чых ус/гулток 
Марк'у А]̂ Р'?лл1 ю удалось снлсти Рим ог 
гр'0‘Зной опасшости. «Антонин отстоял гра- 
НШ1 Ы лшнерил» ( т а  м ж о). Государствон- 
ная касса была соворннм.пю истощ^чга, про- 
глпииш страдали от ‘ВысокН'Х лгалогов и но- 
1!ПЛ1ИЗ'СТС1'1 , ni'mwiCTb деют упала. При та- 
i:oM ноложолгии Марк АкреЛ'ИЙ приб^^г для 
нонсп.нс'ния <niyOT!Biuoro Го'суд-аргтко’лп-;- 
го казнлчгнства л: своегро :рсаа. «надансму 
займу». Па фО'РУ'ме «божоствслгното» Трая- 
и а  был об’явл<Ч1 а у к щ ю м  им1№раторкма1! 
укрангоннй.

Па Л5ыруч€'::;пые от аукциона пм1М‘|ратор- 
ских украшений дк-пльги были люг.оидачы 
BC'irn<4vHo части, лорс.левлпив от войны :н 
чумъг. Кчллс ]{0 BTOipyio Пун'и^Ч'е'Скую войлпч 
самую тяяеел'ую годилу innKMCoii историш. 
так. и Tent'ipb н.аряду 'Со своболлыМ'И 'Граж- 
даи'ами г, агрппо в'орбо'вали вольноо-тпущел- 
нл1'кпв. раб'1'в и гладиаторов.

Вмеслк  ̂ с те>м происходила ус.плглпная 
1>е.рба'вк.а в 'рнмскую армию варвареК;и.х на- 
]адно'Стей. н-оступавннгх на римскую слулс- 
бу и сражавшихся против 'своих жо со- 
братьс(в.

Та!:им путем Марку Атролию удалось 
не только остаповить .нанор варва-.рских 
НЛ'СМ'СН, лт .и 1Гснользр<:;.лть их тлтлы. храб
рость и, .')нер11|!ю в инторееах Рима. Можду 
i'iiMOM и. отюльнымн ва.рпарск'!1 \(и нледа- 
нами был заключен мир. 1;рои:пи'Л'0 Н’ обмен 
)i':.nrnfiir [Р1М11ЛМИ н у п ’лиовлоиы ппграашч- 
иые линилт. Иелтле I'opManeiMiip, племопа 
главе со своими ца.рямит оселалл! в погра
ничных прп'ви.нциях; Пат['ионн!Г. Мизии. 
Лаг’итг. Г('|рмании и даже в самой Италии.

Впрбовкл 'варваров, осодание их на ри:л- 
сагой т<'рр!ГГор1Ги —  фалст огромн:ого злач^'- 
лия для всей пос.лсдуюнкч'! лгсторилг. Па 
вад:иость этого фал:та не одилг раз ио -раз
ным люзолам указывали клаестмт ма1ркгдиз-
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мд. «Аптопнн, —  говорит Mapiwc, —  отсто
ял I 'pa iM U bi liM iiepniii; ik ) о н  n  о  р в ы  й  
II о с о л и л II е к о т а ip ы X и з  в а р в а- 
р о в в п р е д е л а х  и м: п 0 р и п п л и  
б р а л 11 X н а  р и м с к у ю  с л у ж б у »  
( т а м  же) .  В лпие варваров Гпл1 ская 
пмпс.рпя получала тю.штававшнй ей ре
зерв военной я  рабочей силы. В логра- 
ШЕчиых областях м<,'жду рнмляиами и вар- 
ва.раий уетаиФвлп'вали'сь ожттвл^'шше тор
говые свя:^п II пр{)'И(’ХОДИЛ обмел иа.коплен- 
ны'мн культурными иеи'иостями и опытом. 
В.хияппе Bapi^apoB на Рим с каждым столе
тием ус-иливалось, 1И).ка, цако;иец, в V ето- 
летип ;{ападная часть Римской nM>JiepirTi не 
раслгалась на ряд варварских к.о<роловств.

Побода Марка Аврелия над германцами, 
са(рматамп и скпфамтт бьыа бы бол«>б пол
ной, е1сли' бы н*д произошел М1ятеж Авндпя 
Кассия, одного из иаиболео одарен]шх 
рргмсжгх пол!ков{)дцев эпохи Апто1пц|нов, вы- 
стуш1 в]пе'Г0  в 175 году против императора.

Воч'.етание К а с с и я  очень тттично для 
HNnrepa'PopcKoro Рима, для кодх>рого воен

ные лгятежи и поюупютаия я а  захват ве̂ р- 
xoBHoii власти мятеокными полководцами 
были обьтчным явлением. Причжгы этого 
заключались в организации римской армии 
и в ее социальпом составе. Со времени 
Гая Мария римская армия была наемной 
армией, пополняемой самыми разнородны- 
мп элементами. В армию шли обездолошгью 
люди всех 3 B a m rii, в том числе волыюот- 
п^тцетпжки и беглые ра-бы. Условия служ
бы быЛ'И тяжелые, срок пр&бьгвания в ар- 
мил продолжштсльиый, щсцгаплпн'а стро
гая, а  йтплата стипендия HeajKypaTHiafl. 
Все это питало недовольство елужплого 
элемента и делало армию источником по
стоянных заговоров и мятежей. Честолю
бивые военачальники нользова-тись недо
вольством войск и с их помошью пО'Дыиали 
восс1 'ал1ия и провозглашали себя императо
ра шг. Пногда, наоборот, сами легаоперы в 
расчете на последующие тиаграды и льготы 
толкали своих полководцев па государст- 
вени'ьн”! neipoBn'poT. Оба эти мотива имели 
■место в деле Ави̂ тдгя Кассия.

Поднятый Кассием мятеж охватил всю 
Сирию и плшел отклипч* в других частях 
irMiif'ipnH. Встревоженный этим, император 
немедленно наспех закончил германскую 
1;ам.папию п отнравплся в Восточные про- 
виннии, Н'Д новую войну против мятежного 
и благодаря своей популяр1гости среди 
воПс.к очень onaciroro военачальника. Од- 
натго^дело до сражешгя не до<тло. Кассий 
погиб. Согласно одной вериги, он был убит 
одн'им HeiPTypH'OiTiOM, а по другой озере пн —  
отравлен.

Освободившись от мятежного полководца, 
Марь: Ав.т>елнй в 178 году снова был во- 
вленен ib новую, по счету уже треты^

Сражающиеся скифы. Изображение на золотом 
гребне, пайдснном в гробнице свифсвого царн 

у берегов Днепра, в кургане Солоха.

м а р к о м а н с к у ю  в о й н у  (178—  
180 годы), вызванную бесчинствами и на- 
силиям'и, которые римские отряды причи
няли iGBOHM соседям —  варварам. В самый 
разгар этой войны Марк Аврелий занемог 
и умер в Вшдобоне (Вене) 17 марта 180 
года, вс'гретив смерть с чисто стоическим 
спокойствием. «Человек, —  писал Марк 
Лврелйй в ;своих «Размышлениях», —  дол
жен жить согласно природе, и когда наста
нет время возвращения в отечество (смер
ти), он должен спокойно принять это, по
добно тому как еозревшая маслина, падая, 
благословляет дерево, на зихгором она ро
сла».

После смерж Марка А®рел'ия им:перато- 
ром становится его сын К о м м о д.

Марк Аврелпй —  император-философ— и 
Коммод —  император-гладиатор —  предста
вляют не только два противоноложных че
ловеческих типа, но и как бы два противо
положных мировоззрения и мироощущения. 
Марк Аврелий —  типичный представитель 
старого, классического Рима, греко-рим
ской культуры, нравов, обьтаев и полтгти- 
ческих воззрений классической античнО'Сти. 
Наоборот, IB характере Кюммода имеется 
много черт, роднящих его с людьми Позд
ней иинерии, IB частности его иионнесть 
■к мистике и религии.

По’.дит’ическая карьера Коммода началась 
очень рано и блестяще. Уже в 19 дет он
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6bUi соправителем своого отца и разделял 
с ним. «:ia5oTbi по уиравлеп'ию государст
вом», ИР1ШЯЛ титул цезаря, а  позже —  ав
густа.

Первые годы праю дапя молахого Комио- 
да 'а:У1амс1яавапы крупными победами на 
север»БО Сгочном , или решгим-дунайском:, 
фро!11ТС. Поело нескольких пораженш! нар
команы, квады ж другие ге>риапс.кие пле
мена сложили оружие ж заключили с Ри
мом МНР на основе прежних договоров. Три
надцать тысяч квадов л  приблизительно 
столько жо маркоманш были приняты на 
римскую службу. Добеждениые народы обя
зывались выдать дезертиров п уплачивать 
Еоотрибуцию зерном: в пользу Рлма. Воз- 
Bpan̂ 6HiHo молодого ж побе-донооного шрпн;- 
цепса в Рим было встре.чеш) с триу^ифом. 
«Весь 'сеп:ат ж весь народ бросились ому 
вавстречу. Каждый первым хотел поднести 
ему лавровый в&нак, ж живые цветы. Вся 
ата масса народа вышла далеко за город 
лри;ветство(вать молодого HMineipaTopa...» —  
в таких словах описьгвает ©оввращешив 
Коммода в Рим историк Геродиан.

Оди1а1»  миролюбивые отношения между 
императором и сенатом продолжались 
недолго ж скоро нерешли в резко враждеб
ные. Повод к этой вражде, превратившейся 
в ожесточониую войну не па жизнь, а на 
смерть мв1жду двумя руководящими о<рга- 
naiMn Римского тосударетва, подал сам ким- 
мод.

Он нп в какой мере не терпел сенатор
ского контроля. В само.м сенарс существо
вали разл'ичныо груишгрозк.и:, некоторые 
из которых, главным об'1>азом етз л’ичньгх 
расчетов, jjooiuphjh абсшютнстскле нак- 
лонпо'сти' молодого, окруженного льстещамд 
императора. На государственные должно
сти Коммод смотрел Kai: па нсточ'лш: згило- 
'стей ж н'аград, которые он раздавал своим 
фаворитам, большей частью провинциалам, 
всадникам, ^волi>nooгнущенникам, придвор
ным рабам н т. д.

«Утравлс'нпе провинциями, —  госзорит 
Элий .]ам'придт"1 , состагагтель биографии 
Коммода, —  он вверял или со^^частникам 
сво'их преступлени!!, пли же лицам, реко
мендованным таковыми. ...Вследствие не
нависти тк, нему сената, он свирспетвовал 
против столь высокого учреждения, стре
мясь его уничтожить».

Многие влиятельные члены сенаторской 
коллегии чувотвавали себя обойденными и 
обиженными и потому скло1йны были уча
ствовать в государственном пе|ревороте, 
коль оклро к  этому представлялся подходя
щий случай. За период двепадцатилетнего 
правления Коммода заговю(ры следовали 
один за другим, но в>се они закаичивались 
неудачей: их оргашгзаторы и участники 
5ьЫ|И казнены. Фактически власть находи
лась в руках пре(фект'0 в претория, которые 

недолго держдлйсь у 'Власти. За

Римские войска берут приступом германские укрепления.
Барельеф с кололны Марка Аврелия в Риме.



IIwpoiriioiM €ле,1;&1>ал Исрепнлс, злте« Ни
гер II Клоандр.

Jluirrarypa К л е а п д р а  гпрод'а1 жалас[> 
>̂1.-{>ло д;вух Л€Т. В 190 году ш  пал в-о вре- 

лгя па.ро'дного восстания, разра.'?ившогося в 
I’lriie JU почло голода Ег элщомш.^Егапов- 
ннком голода считали Клоапдра, якобы ску- 
И1М51Ш11Ч> хлеб со спекулятивной целью. 
Масса голо.дного люда папраВ'И’лшсь ко двю- 
ру зпикрато'ра, ■пах(^дпвптелгу'ся в щ>сдас- 
гтьях Рима, гдо в то время прож.Л1вал и 
Клоанар. Высланные П'ро̂ гив восставлгпх 
]!рет-йр11анцы всрр(,'Т1глп спльиос еопро'лив- 
Л(.’пие со сторо'ны народа, окружавшего ям- 
ператорскни aiuvpi'U п TpeooBaBJHiw выдамп 
главного виповн'пка вС'С̂х бодотввй —  Кле- 
апдра. В 'СГ'рах€ яа собств1'Н|Ную жизнь Koif- 
мод выдал (‘воего фаворита, прир^азав отру- 
&нть ему голову. Толпа <ра€се>яла'сь липгь 
поело того, Kaii: увдцела голову Клващра, 
воткнутую па копье и поа:.азапную народу.

Двепаддатплстнсе правление К-ожмода и 
самая его л тп о ст ь  1шре1дставляю1т siHreipeiG 
.к’ак переход:ная ступень от принципата к 
домтЕнату 1ге тадько 'в .смысле 'замС'НЫ одной 
]гол1ггпческо]'1[ системы друто]!, но и в бо- 
л('е глубоком эначш ш !— смены одного ми- 
ров.оззре.пия другим. К-онституциошшй по
кров, прикрывавший им1перато(рс1ШЙ абсо
лютизм при Антоиилах, теперь упал, и 
«рееггубл.п’канская мшлрхия» (принципат) 
вььроачдалась в 'Огкрытую во&нную д«спо- 
д'пю, а принцспс из первой) гражданина, и 
главы сената нреда'ращался в HMreipaTOpa в 
собственном смысле слова. Не имея под
держки в сенате, Комиод тем больше стре
мился привлечь на ОВО'Ю сторо'ну войско 
]!■ городской плебс, пуская в ход все имев- 
лпгеся в его распоряженип средства и де
магогию,

Па олагораоположегаге roipoflCKoro нлеоса 
большое влияние оказыва,то прежде всесго 
вечжколепное! енабже^ндю города хлебом: 
и т. д. После паден.ия Клеаидра организо
вана была шедиальная флотилия, приво
зившая хлеб из Африки ж Египта. Что же 
касается зреллш;, то «благорО(Дпейший 
np'nmienic», «Отец сената» и «создатель 
счастья» — ■ Коммод —  не только отпускал 
средства из государетвенной казны, по и 
сам принимал пенисредствонное участие в 
1гредста15Л1-Н'пях в качоство главного дей- 
гтвующе;го лина.

Сын п:мп('рато.ра-филО'Софа отдал дань 
также и другой страсти людей поздней 
адггпчиости —  р е л и г и и  и м и с т и к е .

В оби1ирно.м пантеоне Коммода нашлдг се- 
С)с приют все божества аптл'шюго мира, как 
1’реко-рн:мскпе, так и .вогточноегинет^кпе: 
И пца, Ки'бела, Ануоис, Митра. Не был за
быт также и христиатгскип бог, горячей 
почитагольиидей которого была Марция,

Коммод, и;{обгаженный ввпде Геракла, Капи
толийский музей.

полонивптя ум и сердце «Великого и Все
благого lOnirrepa», кадг имоновали импера
тора его по.ч1нтатД;И я  обожатели. Лич
ность самого императора обожествлялаеь.

Казненного JLieanojpa сменнши другие 
царед!Е|0рцы и фаво'ритьг: египтянин Э к  л <>- 
к и й, спалыпптай имцерато“ра, нрефект 
претория Квинт Э м и л и й  Л е т и  христи
анка М а р ц и я, возлтоблеппая Коммода. 
Эти лица, убедившись в полной ншпособ- 
зтости императора управлять госуда|рством, 
организовали новый заговор, войдя пред1ва- 
ртгтельно в ооглашение <с полководцами 
провинциальных армий и преторианцев. 
31 декабря 192 года Коммод был отравле1Н 
медленно действующим ядом, предложен
ным ему Марцией. Когда ока5а.то>сь, что яд 
с.дишкО'М медленн'о действует и им1пе1ратор 
обнарутливает признаки выздоровлешии, па 
него набросился агглет Нарциее —  тяа^диа- 
тар, которого он держал для упражне1пия в 
борьбе, —  и з а д а н о  его. Убгаство Коммо- 
да сена:т ирдитисал себе п пздал noi это'>[у 
поводу Ш'ироковещатеаыгуао цро1сламацию, 
полную оскорблент! по адресу убитого 
принц<"нса. Было постапошено его тело 
раск^рзать крюками и вьтброс.и)ть в Тибр. 
Со см('ртью Коимода прекратилась (Дипа- 
'стия Антонинов.

Две:Н1адцатитедчгсе прагаедпю Еомжода, 
полное произвола, насилий и капризов им
ператора, переходившего от одного влияния 
к другому, имело для •жмдгерато'рско'й ®ласти 
Д'воякио поеледетвия. С одной стороны, за
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Рнмская триревш.

ЭТИ годы ещв более утвйраилась вд«я яеог- 
раттчеш ой монархии, а с д1>утой стороиы, 
мона-рх оказалсл в полной зашсимоотм от 
войака, 'бывшего в то время едииствекной 
организованной силой в Р ш е  и по сво^^му 
произволу распоряжавшегося императорокой 
коровой. С полной очевидностью это обна
ружилось тотчас же после смерти Коммода.

Нрееиником; Еоммода был Г е л ь в и д и й  
П е р  т и н а  к с (192— 193 годы), блестя
щий полководец, выдвипутый сенатом, че
ловек ч&йтиьга и серьезный, но не оумев- 
Д1ЛЙ наладить отношения 'С солдатами л  по
тому убитый ими на 76-й день св'оего крат- 
KOBpeMeiHHoro правления. Пертинакса сме
нил богатый сенатор Д и д и й  Ю л и а и ,  
заплативший за императорский трон каж
дому преторианцу по 6250 драхм и побе
дивший тем самым другого претещента, 
С у л ь п и ц и а в  а, префекта города, пред
лагавшего по 5 тысяч драхм. Дидий Юлиав 
не пользовался авторитетом ве только у  се
ната, но даже у самих купленных им пре- 
ториа-нцев и сразу же вызвал против себя 
всеобщее недовольство. Против непопуляр
ного императора поднялись сразу три про- 
Бипнпальиых армии, пре.дводптельст:вуемые 
эп{'рг1гчпымп, даровитьмп п честолюопвы- 
М1И военачальниками:  ̂ваместпиком Брита
нии —  Елолием Альбиной, наместником 
Сирии —  Посденнием Бигером —  и наме
стником Паннонии —  Луцием Сенткмием 
Севером. Между полководцами возгорелась 
ожесточенная междоусобная война, продол
жавшаяся чс1 'ыре года. Победителем из нее 
вышел Сепшмий Север, начавнгиы новую, 
по счету чет1верт} 1 0  династию оамператоров 
Рлма.

Реконструкция.

3

к. династии Северов принадлежали сле
дующие имзператоры: С е п т и м и й  С е 
в е р  (193— 211 годы), его сын К а р а -  
к а л л а  (211— 217 годы), Э л а г а б а л  
(218— 222 годы) и С е в е р  А л е к 
с а н д р  (222— 235 годы), с 217 ^о 218 
года царствовал маврставещ Макрип, пре
фект претория, глава заговорщиков, убив
ших Каракаллу. Основателем новой дина
стии был Септимий Север, по своему про- 
исхождижю ле римляшш, а  утюжен'ец го
рода ЛоптЕса в Африке, где преобладало 
финикийское население.

На императорский трон Север тюпал ис
ключительно по воле войск. Инициатива 
его избрания исходила от германских леги
онов, раснвартированных па Реигпе. Выбор 
германских легионов поддержали галльские, 
иллирийские и восточные часот. Однаясо 
сенат не признал решения войск и об’явил 
Севера врагом отечества. В огве'т на это 
Север двинулся на Рим, произвел страшные 
опустоше.шпя в городе и заставил воор'ужен- 
нон СИЛ0 1Г сенат и народ призтгать себя 
в ер хов н Ы'М п рас ите л ем.

Ставленник Bouci:a и смер-гельпый враг 
сената, Сеитпмий Север совершенно есте
ственно все С!5ое внимание обраптл прежде 
всего на в о й с к о, свою главную опору. 
Ни один из рим!скп,х итераторов предтне- 
сгвующсго периода так не ухаживал за ле- 
тиопе'рами и преторианцами и не произво
дил таких богатых денежных и земельных 
раздач, как Септимий Север и его ближай- 
нгие прсемлгшси. Свое отношение к войску 
Север вы раэм  в известаой сентенцки, вы-
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сказашгоГ! ям иа омертиом ложе в настаБ- 
Л€.ииз сво'плг детая: «11о сс-орьтесь между 
Cijuoii. Угожд;и"п'е Boiici^y, и все осталыюо 
м-ожстч; и р е з п р а т ь » .

Вр-емл ир аиле и и я C-i'uC'poBO'fi дшгаст^и 
было Ч'р<^звычайна напряженным вреж'ием 
для Римской niiiR'piiii. Долгая граждшккля 
Ж)йпа привела к разкрсяию ряда городо'5, 
уменьшению населения, ноннжоИ'Ию мате
риального благосостояния п культурному 
огрубению.

Виутре.инне затруднеипл Рима, с-сгсст- 
венно, НС могли не использовать его виенг- 
Hire враги. В 198 году началась война с 
парфявам^и, ноддорлс1гвавшими одного из 
соперник-ов Севера.—  Песненния Питера. 
Парфянская война (198— 202 годы) стои
ла Риму очень дерого, хотя в окончатель
ном итоге победа осталась за полководцем 
Севера Летом, шмандевавшпм римской ар
мией. Лет захватил важные стратегические 
и торговые Ц(М1тры Парфии: Пнзибиду, Ктс* 
с.'ифо'и и Гатру, центр караванной торгов
ли. Кроме того велись войны в Бритатгии, 
иа Рейне и на Дунае. Напряженное внут
реннее и внешнее полоя:ение Рима опреде- 
.тило характер власти и политику Севера. 
Правле*ипе Севера в еще большей стенеаш 
чем правление Еоммода можно назвать 
«страш и ы м в ООН н ьгм де с иотиз^мо м »
( М а р к е ) .  Б нертад от Марка Аврелия до 
Септимия Севера, папоапенпый войнами и 
мятежами, дисииплина в рн'мской армии: 
(пала, армия со'вер'шенно вышла из пов'ипо- 
вопия и ее боевая еиособность снизилась.

Содиа-льный соегав римской армии .при 
Северах еще более демократизировался, 
ировинцпалнзпровался и варваризировалея 
как в oTHOHieiiuu рядовых солдат, так и в 
отношении командного состава. Аристокра
тические п городские элементы еовергаеипю 
исчезли из армии. В 111 столетии в рим
ской армии преобладали Ж1гг«ли провин
ций, вольпоотпущен.иики, варвары и рабы 
и очень немного насчитыва.тюсь пталиков. 
Провппциализация армии об'яснялась дву
мя причинами: сокращением общего числа 
италиков и а'нтпптал.нйской политикой Се- 

БС.ров, исключавших из войска италиков, в 
особенности нгалийскую аристократию.

«Римляне,— • гово.рит псторпк Геродп- 
Л'Н, —  сопг'рщеино выродились, утратили 
боевые качества и страшно тяготятся ла- 
К'рной жизиью. Они теперь занимаются 
земледелием л мирными делами. Пока Ри
мом у-правлял народ и военных вождей на
значал сенат, все италики были отличны- 
М'И В'̂ г̂гпами, господствовали на суше п па 
море, воюя с эллинами и варварами. Не бы
ло ни одного угла па земном ша,ре, ни од
ной етрлиы, куда бы не нростнралась 
■власть Рима. По с тех пор как вся власть 
перешла к Августу, об освободил италиков 
от военных забот, отняв у аих оружие и

Септимпц Север. Капитолийский музей.

учредив наемные войска. Римскую импе
рию с этого времонп стали ограждать боль
шие реки, широкие рвы, пустыни н нспр(и- 
етуиные места».

'  Слабая защита границ и катастрофиче- 
скоо оо'стоян'ие армип толкали Севера к  
проведению ряда реформ во все.х областях 
госуда.рсгвепной жизни. Преад© всето была 
коретным образом р е о р г а н и з о в а н а  
а р м и я: увеличеп ее численный состав, 
усилена днсцинлица ц повышена боеспособ
ность. Для усиления оборонительной линии 
было построено много новых крепостей и 
сосредоточены па определенном расетоя- 
Еии друг от друта воинские части, нюсав- 
шие название «чисел». СолдатЫ' были при
писаны к евопм лагерям, но им разреша
лось пользоваться землей на индивидуаль
ных началах в качестве паследственных 
аре'ндаторов (колонов). Теперь солдаты 
жили впе казарм, не в военных бараках, 
как это было раньше, а имела земельные 
наделы, мотлп иметь семьи и детей, яржпи- 
саиных к лагерям в качестве воетгпообя- 
заиных. Таким образом, бездомный солдат- 
Ĥ ieMHUK превращался в оседлого креетья- 
нина-мнлпционера, защищавшего свой еоб- 
ственный участок. Солдатское население 
пользовалось многими льготами по сразне- 
пню с остальным населением. Вообще по- 
ло^'н'ние воеин!.1 х при Северах значительно 
улучшилось. Отбывавшие срок службы 
цендурио'ны и солдаты о-хотпо принимались 
на гражданскую службу, работали в кан
целяриях, хозяйственном ведомство, личном 
ведомстве императора п т. д., всюду внося 
свои ирофесспопальные привычки и дис
циплину. Пз них главным образом при Се
верах и ворбо'валоеь всадничество, вытес
нявшее сенаторов на веех поприщаих воен
ной и гражданской службы.
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Во пзГюжапие скоплеиия в'оитгскнгх ча- 
cTCii ж j)'«i3MoxjiiO'C'Tn узурпации со стороны 
1и)€'Иа/Ча.:П)1ГЛК01!5 ('<45Pip 'ограничил число
Boi'icK. в 1ижд01'г провинцшг .двум лептона- 
ми, 1̂ ак правило, сф«рм1ф0ва11'иым:л не из 
ур(>Ж1мп№в данной местшости или провкп'- 
]i;irii. Общая числеипость пограничных 
БотгсЕ., 1Ю .(‘л ш ’ал всп'омотатсльпых когорт, 
н:ри €<.’i[wpax дохо111ила до 2 0 0  тысяч чело- 
jvoR. Наряду с 1фепостям'И и валами при 
C('iu‘'pax было построено или рекотструиро- 
1?а'Н'0 мидао дорог и постов, гашзышавнмх 
(циу Л1ИНИЮ фронта с дру1Ч>й и дшва.випк 
ъ’'():шож1ьо<стъ в случао опсрып’пя^ вжиных 
до1гствнй по MCipo иадооно'сги пефе'орасывать 
jS'oeiEHbiie -силы с одного участк-а на другой. 
Сохранившиеся до иашето вреисиж миле- 
выс к.аюш1 и путсвы€ дневники (ифитера- 
рии) дают вОч'}мод:'ность yc'ranofBin'b сеть и 
нап'равлашсд дарог дре®Н'его Рима.

В TGCiroii овязи с уиреилбнием; гратмщ и 
устройст)50м восагных .PbOJOtHiHH нax■oдитlĉ я и 
иолетика Сбворо'в в отагошшии протзинций 
и в особо^нности ORpainlinibLX провинций.

Окраины 'РИЖСКОГО кщра при Се®орах 
оживились н приобщились к  ГРСШ-РИ1МС.К0Й 
цивмизации. Осоовиныл распатожением: 
("штилгия п  его прсе\пгпко,в пользовались 
Африка, Нумотлдтя, Мавретаття и Дунай
ские Пр01в1лш 1ш1 , о чом свидетельствуют 
миог&чп'сл'ениыо <>лаяч)дарст:1в<!1гн1ые naijnu,’cii 
и ла'.мятйики, со'Х.ранивигиеся в наэва^пгьгх 
«.ровппциях, лрасла.вляющив С^^вера как. €0 - 
здателл «чрезвычайно шраведли-вых зако- 
иав».

ЗаиерШ'епибм: (иоли^гтж Ооверотюй дита- 
шш  был зиаме!шгтый эдикт и^иераггора 
Антотршга Каракаллы (212 год) о распро- 
^транелши зграв рижского граждаисттва па 
вгю тсрриторшо Рашской ихшерги. Оосглас- 
но этому адижту, вс« ^вободаые жители 
Fin.\rc.Koii империи, за нсбольшим'и ислию- 
Ч'ешшями, стансиимись римскими граждана- 
ш ,  полу-чал их права и обяза11гио1сти. Де- 
лонш  1Га граж'даи л  неграждан, играв
шее столь ‘больпг^'ю роль в преж
нее время, теперь утрачивало свое зна- 
4C1W0 и смысл. Вместо этого большое 
;ягачепи0 приобретаете раэ.телешие гражда^р 
по богатству и п():иже.нпю, залгимадаому 
на Р01суларслвелп10 й и общоуС'пве'ппой слг^- 
f»e. Богатая и пр:п5ил€Г|1ро'ван!ная часть на- 
С(',Лбнргя носила иаз1!ан']н! п о ч е т  Н' ы х 
(го1не'(Г11иорос), Гк>л<» беана.я и нспрш^М'еги- 
ров.а1Гнал называлась н и з ш и м и  (гуми- 
лиорес).

1^нцетт)ат 1;ия пол1гпиче1скпй влаю'ти тгрп 
Северах была прссв'гдмта зпачлггелр»но 'боль
ше- чем при АнФО'Н'Инах. Приндапс из пер
вого гращалпЕна к этому вресмелгя уже 
т1,р(''вратшся ® ■сам'од'оржа.в'иого мол^арха и 
кориачальии'ка, козглавля1’>га<'1го свой гелге- 
ральный штаб, кол’орыл"! полтрсжнбму назы

вался « с о в е т о м  п р и и д о и с а » , или 
.консисто.ри'рй. Прл1 Реслгубоилсе ж Ран- 
iKM'i империи 1гст(>ч1Гйком высшего права и 
закона призилвался ри.\гс1мш народ, пред- 
(’та,вилч>льл1ыми ирганами коФорого были 
лгародиое co'ojwinre (комицитх) и селкгт. Всо 
доллшостнью лица, Л5 тоад числ-о п сам 
ПРИ'НИС'П'С, 'счлггались уаолномочо'нлымя 
сл'угам'и народа, Ю'бязатшымлт €му отчетсм лг 
'смслшемьми. При С (' ве рах в осторжествовал 
11рогл1,гщт)ложиьп1 прилщип: главой госу
дарства правозглалиался уже не иарод, а  
имП'Сраггор, воля которого об'явля.лась е д т ь  
ств('и.!1ым йаколго'М источшгком всякого 
npaiu. «Воля прилщелхса имеет силу saiKo- 
на, и сам принцеанс не связан закшюм», — • 
тако1ВЮ основное положе1пге римского госу
даре пветгио го Л1ра)ва III и  след|ую1дих BeKOiB.

Иенго'средство'тгое утграл^ленио государст- 
рениьБм аппаратом лгахолдиось в рутках 
ю р и с т о в ,  людей с вьгсйхим юрзадгаче- 
ским, философск1им лг ллгтературлгьгм обра- 
301?а1П:ием, лгз которых лгировую извсстнюсть 
ириобреаи П а п лг к и а и, У л ь лг и а н  и 
Г а й .  Все они были члелгами император- 
CKQiro coiBCTa Л1 пользовалргсь доверием или- 
■ператора. Замечалчхлт.ными памятлжками 
закотго,дателыи1>й и теоретогческой работы 
Р1ИМС1КИХ юрлгстов тгзучаем'о{1 эпо'хж было 
зиамен'итое -римское г р а ж д а н е  к о е 
п р а в о  (юс дивпле), круппейшее тгасл<'- 
дие аЕЕтичной культуры, создашюе в «зо
лотой век» Римюшй ижгерш.

Согласно общо!! пюллггил̂ е Севе.рош, ллрава 
сената были сильно уре'заны и в его состав 
ввоцеио много згавых членов, з'рожелщев 
npoiiiramrii и лиц всад[гичсс!:ого сословия, 
находи'влпихся на лм1перато.рсл:ой е,лтжбе 
ШИ же воодьтс'ившлгхс-я благодаря icBoeiMy 
богатспву. Больптая часть суДебпо-адмшги- 
стративных дел, каса1влппхся Италии л  са
мого Рима, была передалта п р е ф е лс т у 
п р е т о р и я ,  фушщилт которо'Го при С!ете- 
рах 4pe3BbT4aiiino расширились. Префект 
пр('тория Tf^epb был уже лге только лга- 
чальп'И.кюм личи’ой стражи притщелтса, как 
это было в начале Империи, но высшей 
лори11Пческт'[ илгстандией, чем и об’ясияет- 
ся назтгачен'ие на пост префекта пречю’рия 
видиых юристов, кроде Ульпиана. После 
закона 212 года Игалия лортгдичсскт! была 
прирав1теиа лс остальлгым частям П.\гперта 
и утратила свое лгрс'жпее, лгри'вилеппроваль 
110 0  полол;елше. В Италии Л1 особенно в 
выснюм слое римско-згталийского общества 
■пол'итика Северов вызля.вала P'Ptn̂ oe проти- 
ьодействие и на самих Севюро'в смотрелп 
лгал: лга «а'сслгрийдев», враждебно настрое-н- 
пых всему римскому.

Сам0(му л:е Риму, уже давно лтсреставше- 
му 'быть лгталлшск;и\[ горолом' и лтревратив- 
дгем^тя в косм»отЮ'Л'ипгче1скии делгтр всего 
Сролиземкоморья, Ссптимий Север, как ir 
другие члелгы елто двнасл’ии, оказывал иио-
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го заботы и вппмаЕия. Он об©слвчжл снаб- 
iKeirne гарода- продовольствием.

Из 1ч’.рупиых постро'РК эп'ох'И СевсроБ сле
дует отметить тр1гум,фалы1ую «рку Севера, 
храм Геркулоса и Септиэшгай —  роскош
ный дворец в семь эта^жей. При Ка.ракал.вд 
■былгг построе.'ны знамагптьто т е р м ы  (б а- 
Е я ) Каразиллы, и до оих пор поража
ющие. ОБОИМИ разме.рамдг, смелостью архи
тектурного замысла, замечательпым ма- 
стерство'М и т&хтгчсст:1им совершеиствож.

Самой трудной и оож иой задачей госу- 
дарстввгптого упра1Г>лешя в тече'шге всей 
эпохи Римской имнерши 0 става1ла)сь о р г а 
н и з а ц и я  ф и с к а л ь н о г о  а п п а р а 
т а ,  то есть оргаштзаапия обложения, сбора 
иодатей и повинностей. При Се®&рах фи
нансовый iB'OOTipOiC приоб|рел особую остроту 
вследствие чрезмерного роста государствен
ных расходов. И в этой области кюнсисто- 
рия npirmi;enca проделала большую ра'боту, 
наметшв основные линии, по которым по
шло дальнейшее раштатие адмшгисгпратНБНО- 
финаисо'вого аштарата Рима. Оспошым ис- 
Т0Ч1НИ1С0 М поступлений в им!пвраторсвую 
казну ( ф и с к ) ,  1сак ж >в прежнее время, 
оставалась императорские домены: поме
стья, рудники, сшончакн, леса и прочие 
виды доходных владений, принадлежавших 
императору. Затем сл«|Довааа статья П'рямых 
палогс1В с провннц1гало|В —  надушных и по- 
зелгелытых. Итал'икя от этих налогов, ечи- 
та.внгихся '!упгиз1ител1>ны!ми, были избавле
ны, но за;то 'опги илатилн много дру!'их яа- 
лого1в: на нриобретаем1ое по наследству 
имущество, налог на отпускаемых рабов 
ж т. д.

Важнейшую статью государственного до
хода составляли косве'И-ные налоги па тор
говлю, ремесла н различные денежные осте- 
рапии. Фискал ьнымя соображенилми, как 
указывает Дион Кассий (кн. 78-я, 9), про- 
диктотан был и •вышеутпомянутый эдикт 
Еара-каллы 212 года. Распространевие прав 
римского гражданс'гва на про11?п;нцию от
крывало фиску Н'овый обншрный источпжс 
дохода, поскольку с этого времени провин
циалы стали уттлачивать налоги с имуще
ства,, от которых раньше oimi быаи избав
лены. Каракалла «был вьпг^'жден необхО(ДИ- 
мостью д о б ы в а т ь  д е н ь г и  д л я  о п 
л а т ы  с в о и х  с о л д а т  ж ч т о б ы  п о 
к у п а т ь  м и р  у с в о и х  в р а г о в  п а  
г р а н и ц а х .  Та же самая необходимость 
привела его к великой мысли о даровании 
граж1датгства всем провинциям с целью по
лучить ^возможность взимать... де1сятииро- 
дентный налог. Вскоре после этого римляне 
и 'Италики стали доброволыго отказываться 
от права гражданства, чтобы Ж1гть с р е д и 
г о т о в  и в а н д а л о в »  (Е. М а р к с  
«Хронологические выписки», стр. 8).

Па:ряау с налогами существовали еще 
государетвенпые и м^'ницп!па.1 ьные (город-

Каракалла. Ватиканский иузей.

ские) повинности ввиде доставтси транс
портных средств для подвоза иp>тi^m в, пе
редвижения Ч1ИН01ВНИК0В и воетштых постов. 
Для более полного учета фискальных воз
можностей через определенные промежутки 
в,ремени производились п е р е п и с и  н а 
с е л е н и я  (цензы), на основании которых 
производилась раскладка податей. За ис
правность гаоступлшия налога отвечал не 
только сам пяательпгжк, но и  вся коиглетия, 
к которой он был приписан. Распределение 
наюгов было неравномерное: большая
часть налогов падала на мелютх произво
дителей города ж деревни —  ремеслепииков 
и колонов.

Несм'отря на высоту обложения и изу
мительную изобретательность фискальных 
чиновников по части обора нааотощ, фжнан- 
'совое состояние Римской империи при Се
верах не было блестящим. Доказательством 
этого служшг фальсификация монеты. Как 
от налогов и литургий (повинностей), так 
и от обесценения денег больше всего стра
дали широкие массы деревни и торода, то 
есть колоны и мелкие производители горо
да, положение которых с конца И века за
метно ухудшгилось, а соответственно этому 
возрастало также недовольство CiyTnecTByro- 
щи'м строем. Об этом свидегельствуют до
шедшие :до нас петиции, жалобы колонов 
на бесправность своего положения, поца- 
вавгаиеся dmie на имя императора, частые 
дезертирства, широкое распространение 
ра^зпойничества и бунты.

'Воеотнал политшса Севера тоже вызыва
ла недовольство. Мнотае саддаты ж центу
рионы, смотревшие на военную служ'бу 
как на источник доходов и свободы, тяго
тились скромным положением погранично -
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Т^рмы К аракзллы .
PeEOBCTpj ЕЦИя.

го к.р0стьшргпга'1галпционбра и  искал  я  вы-
Х01Д Ш  СВ*ООГО ЕОДОЖеЕШЛ...

B[)enHuo неудачи рийлян в Брзта-ялж и 
ноудачй сомеЙнои жнани окопчательн’о сло- 
ииаи зцорскБьо императора. Септаадй С&ве-р 
умер во время похода в Брнташтю в шроде 
Э(иц>аке (Й»рк) 4 февраля 211 года на 
65 году ж изш .

«Я  дрстаг всего, н̂ о нет м:яо отрады шт 
в ч е й » ,— таковы, по предаиидо, бььта w -  
следнпо слова «ybnojcoHTe-iH ядра» —  та - 
дератора Севера.

После смерти Сеитимид Севера обнару
жились иодостатка устаио-вл{1иного им: по- 
.тиг;пес.к.ого порядка. Абсолютистет^ая circ- 
Т'бм'а, пв призпа.ва!шая suKaiviLK коистЕГту- 
цпО'И.’пых преград н стам вш ал главу госу- 
дар^'тва выше м-коаа, ис-редавала решение 
веех тт(}ЛЕТиЧ'бС-1йИх вопросов, в там числе и 
назпаче№яе нового ари-яцшса, узк.&м:у кру
гу прттдБорпых. Это создавало ш чву  для 
борьбы личных страстей, ш триг, фШ'Оря- 
ТкШа и, как естествешгое рл^дотв-ш всего

этого, постояШ1 ЫХ дворцовых переворотов, 
а которых псрвостй1Ю1гаую роль агралй 
женщины (Юлия Д&шьа, ж сяа Септимш 
Севера, ц другие) и евиух-и.

Сын Септпмяя Севера Еаракачтла про- 
долж;1 л политику своего отца. Вс«> ш ущ е- 
ство СБОЯХ подданных он считал сдаствва- 
ностью иип^^ратора, котарьи! может им
п о л ь з о в а т ь с я  к ак . УГО>ДЯО, п о  СО’&СТМНЛО'ИУ
усмотршпю. Подобно отцу ыъ П1>жд& всего 
стр«мял1ся прпвяаать к себо войско. Стра
дал иасгояи^е!! вслич-пл, оя ж>об-
ра'.г;ал ccoh в'горым Юллем Цоларсм: п Алек
сандром Македойсивм, которому суждено 
завершгтть вслш;ос д̂ -ло создался едЕНон 
MiipoBtiii тш^р!Г0, Bii.uo4aH сюда Пар||>шо» 
главного соперника Р м а  па Востоке, и  
Йпддю. В 215  году Каракйлла тачал вой
ну с плрфяпскям царем л одержал победу. 
Однако продолжс?гпе м и н ы  было прервано 
вда-тапиои см-срть^о п1ш<гратора, павшего 
от ругсн saroBopninKOB в Г0р0(де Эд«се. 
Яосло смерти Каракаллы римскими тгинвра-
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торамтт попрлдат’жгптльпоо вромя были ма- 
Бритакоц OiuM.Tini Маюрви и Элагаба.т. В 
222  году Емператор1мсая корона досталась 
Александру Оврру.

Трип'алцатгглетнее правлоггте Ал«>к-  
с а н д р а С (з i5 с р а (2 2 2 — 235 тоды) 
о'пттаотея одпим из па1Гболзд счастлп15ых 
ц;ч>1'1'во15аи1п'| в течение В(ч*'ГО сутеств'ова- 
iPim Римской ишюрш!. Не ошсазываясь от 
■ociroBiioii линии ссмк'ровой п'олитихи, Алек
сандр сгладил крайн'оиш абсолготазма, вос- 
отлн^вил П'ра.ва с««ата, отиситгл процессы 
«но ось'орблснию Б€;шчества», обуздал до- 
посч'ттк-ов и пытался смирить строптивость 
войска. Па этом, одиако, он п сорвался. 
Император, вообще не пользэвавтпнся спм- 
натиой солдат и цонтурнонов, окончатолыго 
потерял свой авторитет во вре.мя иовоЁ 
парфянской Бойны (231— 233 годы), 
неуда-ч|[10Й для PirMa. Александр отпра.вшся 
Еа рсмгпско-дунайский фронт п эдось был 
убит взбуятовавш'ямп'ся солдалгамл (235 
гоц). На этом п ооорвалась династия Се
веров, правившая около 40 лет.

Тра-гпн©С1кая омерть последггсго Севера 
знаменует начало граждаис!{ой войны 
III  века.

* **

В заключ^'Пио пз всего вьпп{>сказаБН01Х) 
можно сделать невотортло обнию б ы ш д ы .

Уже в конце «золотого века», при по- 
следршх Анточгппах и Северах, Н'Пблюлают- 
ся с-иштомы разложения класепче^кото 
а,1ггяч.пюго лтроя и зародыши нового облю- 
ства, вызревающего в его недрах. Пршгп^и- 
пат сменяется д о м и н а т о м. Раб01вла- 
дольческая основа античного строя сохра
няется п при дом-нпате, но вместе с теи в 
последние века Римской дгмпертти ( III— V 
века) большое знада1лге приобретают сво
бодные формы труда— вольн'оотпущмшг- 
чоств-о п колонат, —  пре,дставляв1т1е собой 
как бы переходную ст>-пе«ь от а н т тн о п  
рабовладельческой формацип к феодальной. 
Принципат сменяется аосолютной \сонар- 
хией, сенат сходит на положение государ
ственного совета, а приндепс превращается 
в самодержца, бога п гоепоап.на (долгтенус). 
Onopoi'i nxneiiaTopcKoii ила с̂ти становится 
служилое сослжие —  по'сеосорьт, вербуе
мые по пре1Имуп1сотв'у нз нолуварвар-ских 
прошитий (пангк>№цы, иллирийцы и др.) и 
варварских племен. Удельный же вес ку
риалов ион'пжастся, поскольку cyiXffBaerc^ 
товарно-денежное обращение и преобладаю-

Александр Север. Изображение па монете того
времени.

щее значение получает натуральное хозяй
ство, в особенности в сфере государсткеп- 
нон экономики. Культура поздней антич
ности отступает от образдов классической 
греко-римской античности и создает новые 
формы позднеримского искусства, филосо
фии и науки. В науке, искусстве и быту 
ощущается влияние христианской церкви 
и релприозно-мистичеоких ]га1Строен'и,й. Та
ковы в главных'Чертах особенности позд- 
неримской христианской пмнери'и, или ю- 
мината.

ДомиЕгат представляет втголпе закономер- 
ттое явление поз;дпей античности. Социаль
ная оргатгзация домината сложилась в пе
риод кризиса рабовчдадельчос1:ого строя, на
пора варваров, обдатрения классовой борь
бы, военных мятежен, восстаний рабов, 
появления узурпаторов ж т. д.

Огпосптельно слабое государство прин
ципата не могло справиться со сложными 
задачами, поставле'Цнымн жизнью. Требова
лась более крепкая с.оц-иально-пол1тгческая  
организация. Тааздв именно и был домотнат, 
пред охра НИ1ВШИЙ P.HMCitô  государство, а 
вместе с ним н всю античную культуру от 
грозившей НМ! катастрофы. ,  .У

БлЗ)Годаря дошБнату PIг^rcкaл летерпя 
могла продлить свое существова!ше на це
лых 200 лет, оовоить культур^поэ наследие 
п редшес тв у ю h i и х по!Кол с ни ii , сп от ветств у ю - 
щпм образом его переработать и в доступ
ном, удобош'о'нятпом виде передать его но
вым варварск.им народам, сонргкасавшимся 
с Римом. Домппат связывает античпьш мир 
со срмневековой Европой, с одной стороны, 
ж с В'1гза1гпгей —  с другой.

В пе^редаче огромного культ^тжогс эа- 
оледил варварам ц в привлечении послед
них к освоению и продоаже1гию арггичной 
ку л ьт^^ ! и заяиючается главное теториче- 
скоо значение поз^дней ацтичности.
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БИОГРАФИИ РЕВОЛЮ РОННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕНТЕЛЕЙ
В. Аветисян

СУРЕН СПАНД4РЯН 
„ Т И М О Ф Е Й ^ ^

Пнстнт>7 ' историв партии лри ЦК 'КП(б) 
Армении издал на армянском язык« о&ор- 
Н1ГК. статей, писем и Д€1с̂ т1е1нтч>в одного из 
видных деятелей |5ольан€ви'СТС1Кой нартии, 
профессионального революционера, учени
ка, соратника и близкого друга вел-икото 
®ол;дя народов товарища Сталина-— Суре
на Снандаря'па, безвремб'Н}Ю погибшего в 
(Далекой туруханской ссылке накануне 
Фтралыокой -революции.

Сурен Опащарян, известный в партий
ных кругах под кличкой «Тимофей», был 
■революниоигершм с широким круисзороаг и 
большой эрудицией, та-лалтливым пшртий- 
ны'м организатогром и np^wairauiircTOiM, ире- 
красным оратором и журналистом.

Спандарян самоотвержепно лю̂ бил народ 
я  глубоко 'не-на®и!Д'еа epajroB раоочето клас
са. В СМ1ГХ Быстунлетгилх, статьях, пись
мах Т1гмч)фей 'С. больптовистакой лриицини-
аЛЬКОСТЬЮ и  бе'СПОНЩДНЫМ ‘CapKRi3M'CiM б»и-
чевал гнуслгые порядки царского 'Самод'оф- 
жавия, разоблач̂ ал тгодаое н'редательство 
МОНЫН-0ВИКОВ, троцкистов, эсо.ров, дашна
ков и буржуазных националистов ■в'сех 
TO.TKOB. «Больнге чем самодержави^б я  не
навижу ме<ньшевиков»,— с̂каоал однажды 
Спалда,рян.

Ка1Вказс,кио меньшоъики: ненавидели это
го «рьяного леиЕНца», как они называли 
Тнмоф&я.

Работая 'все время вместе с товарищем 
Сталиным и под его руководством, Спан- 
дарян до конца оставался верным учени
ком Ленина и Сталина и никогда не от
ступал от боевых (ПОЗИЦИЙ марксизма- 
ленинизма.

Сурен Сяандаргмвич Сиандарян родился 
15 (3)де:{:а;бря 1882 шха в Тифлисе (Тби
лиси), в се:мье редактора армянской газе
ты «Нор-Да;р» («Новый век»). Окончив 
тпфлис.скую русскую гимназию в 1902 
"ГОДУ, С-̂ трен поктупжл на историюо-филоло- 
гичо'сетй фа1культе1т Московскогн) универ-

Сурен Спандарян — «Тимофей».

сите та, а затем, ч<>'рез год, п^^решел на юри- 
дическш! факультет. Еще будучи ученииоа 
тифлисской гимназии, Спандарян живо ин- 
тсре'оовал'ся по-штичомхпими волро'самя ж 
увлекался иэ^’чением .политако-философ- 
•ской лите1ратя>ы, в особенности произве- 
дениям'и великих русских равояюциоверов- 
демократов: Белинского, Герцена, Черны- 
шев^екото, Добролюбова.

В жизи'и KaiBKasa и Тифлиса 90-е годы 
XIX столетия и 900-е годы нынешнего 
века были вссьма знаменательны. Это бы
ли годы развертывания массового проле
тарского движения, ГОДЫ' широкого распро
странения марксизма-ленинизма, возникно- 
Бения 'И развития революционной социал- 
демократии. «В середине 90-х годов воз
никают Mapi'.CHiCTCiKue организации \ в  За- 
кавказьи» (йстория ВЕП(б), стр. 1*9). В 
1898— 1899 годах в Закавказье под ру
ководством товарища Сталина создалось и 
оформилось революционное ленинское кры
ло социал-демократии. Вместе с пролета
риатом всей России мнютои'ациональцый 
пролетариат Ка^вказа вст^тжл в полосу 
массовой политической борьбы за сверже
ние царско'го самодер^кавия. В 'раволоцион^
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iryio борьбу' С1>Ц1талгстпте&ко1Х> .пролетариа
та в<>ыека,1 а-сь T,a;iwiio лсреаовая -чаеть сту- 
At'H.'iocTiia, и учащейся моаодежй.

Пламенный юноша Сурен Спандарян, 
i;p€iiiico неиавгадеоппп» iiapciKoe са.мо1держа- 
Biie, [НОМОП11ГКОВ, буржуазию и lyxoBeiHCTiBo, 
целиком отдался деятельности в нелегаль
ных марксистских кружках и с головой 
ушел в р^зволюционно-партийную работу.

В 1902 году Спандарян ©стуио в пар
тию л повел лктив'ную подпольную пропа- 
ганаи'стокую рабш’у в социал-дедакратиче- 
скпй организации Тифлиса.

'В письме 'К отцу 20-л'етн'1гй Cypeir ре- 
нип'слыи» за;я1глга о своем стфсмленш! бо
роться с вpâ гaiм;и .роволюции: «начиная с 
католикоса! *... в>ойна без рамичщя, беспо- 
щад'на'Я борьба! лрожв них» (Письма 
С. Оиандаряаа. Аршв Жстпарта ЦК КЛ(б) 
Армонии).

Перееха.в в Москву% Онандарян занялся 
5-олее глубоким изучением марюсизма- 
летгниз-ма. В Москве он приобрел боль
шой опыт практической револгоциовной 
доятельности, ъедя органтгзациопно-пропа-' 
гаилгстс'кую работу в Москов!&кой социал- 
дем101К;рал1Нче!С1К0Й организацют. По поруче
нию MoC'KOB'CiKoro ггомигета РСДРП, он вы
полнял ответс-ТБеиные за(Лания ib Праспон- 
ском рабоче’.г районе Москъы.

‘В Moc'iMic С.1!ан!дарян: принимал д .̂ятсль- 
Еое у^частие % ш  в рабочем, так и в сту- 
лешчос1ком дв1иже1пш, иапраыеином против 
царизма.

О «воем у^частии в о,won из демоистра- 
Ш1Й Сурея писал с-восму отцу ib декабре 
1904 года:

«Вы, вероятно, читали у'же о Москов
ской дбмои-страции?.. Это оыло нечто гроз
ное, грандпоэное! Печально то-лько, что 
убито несколько человек студентов и кур
систок. Многие ранены, есть п искале
ченные. Правительство было до того пере
путано, что оно вызвало артиллерию, а о 
зв'с'рствах н̂ ол-иппи и казаков уже не при
ходится гов'орить: они превзошли еамих 
себя. Де^гонстрация произошла юдновре- 
менно иа Тверской, Кузнетгкхзлг, flMHTipomiKe, 
Лубятгке, Во0Д1В'Иям>ике, Арбате, Нтштс^кой. 
Пе скрою, что участвовал и я, но бааго- 
иолучно вытк.рутштсл, Х'Отя ф т̂ражка моя 
осталась на поле брапи и 'Ме̂ ня! малость 
подколотили. Но во имя 'сп1раведл1гв0стп, 
1гу”/К7ю сказать, что и я своей дубгапкой 
]гзряд'1го прошелся по О'пииам и головалг 
поаипейеких. В улпгверстггето забастовка. 
Ваш Суреп» (Письма С. Спапдаряиа. Ар
хив Истпарта при ЦК КП(б) Армении).

В рйволкщии 1905 года Суреп Спатгда- 
рян жтивпо участвовал. В сетгтяб'ре и 
октябре 1905 года он был в Тифлисе, iw-

 ̂ К  а т о л II к  о с —  патрларх ар.мяиской 
церк1йи1

Topbiii переживал в это время невидаигн'ую 
полосу революциоиных демонстраций. Ilo- 
всюду на эти:х демоне град иях гремело р('- 
волюцио'инюе imobo Сталина, великого со
ратника Ленина, идейного 1вдохнов>1т 'л я ,  
создателя п  волця уолмиевистеких Од)та- 
пизаций Закавказья.

Суре^и Сиандаряи по1двергался пеодно- 
кратны'М пре1Следова'НИям за активное уча
стие в 'Студен'чееадгх демО'Цстрациях, в 
■борьбе против черноеотенкого «Союза рус
ского народа».

Работая в Москве, Спандарян поддержи
вал тесную связь 'С согщал-демократиче- 
скими организациями Зам вказья, а летом, 
во время каникул, приезжал в Тифлис и 
под руководством товарища Сталина вел 
революционную ра'боту среди тифлисского 
пролетариата.

С сентября 1905 года тифлисст^ля ох- 
рагака 'В1зяла его под пшипепсишй надзор, 
даш ому зиич;юу «QiBpaiaiHbiii».

Полученное в конце октября 1905 го
да известие о готовящемся восстании мо
сковского пролетариата побудило Спанда- 
ряна вернуться в Москву. В Мосиве Снан- 
заряи с оружием в руках боролся против 
царси{:их оатричпиков на баррикадах зграс- 
ной Пресни.

После поражения декабрьского вос.ста- 
ш я  wocivOBC'Koro пролетариата Оианцарян 
был исключен из универс1гтета так  5оль- 
шсвик. О» вернулся в Тифлис.

В Тифлисе Спандарян снова встретил
ся с Т01варпщем Сталиным и под его ру
ководством проводил ответственную пар
тийную работу. В 1906 году Снанда- 
ряи и Шаумян редактировали больше
вистскую газету «Еайц» («Искра»), а  по
сле ее закрытая царскими властями —  га
зету «Пор-Хоск» («Повое слово»). Эти га
зеты сыграли крутгую роль в деле пропа
ганды ш ей Маркса— Энгельса— Ленина—  
Стали!па среди армянских трудящихся масс 
и в деле организации их под знаменем пар
тии большевиков.

По поручению Кавказского областного 
большевистского центра, возглавлявшегося 
товарищС'М Сталиным, Суреп Спандарян 
неоднократно выезжал в районы Армении, 
Грузии и Азербайджана, где организовы
вал и укреплял большевистскрге подполь
ные ор1ганизан;ии, налаживал печал'лпие 
партийных листовок;, проводил дискус- 
с̂ ип с меньшевиками, эсерами и дашната- 
ми, беспощадно разобла.чая их перец мас
сами. Под его руководством прошла iipyn- 
пая авп'стовская забастовка 4 тьтслч рабо- 

1̂ их Аллавердоких .Meairbrx ру.тников^ и за 
водов, принадлежавших французской ком
пании.

В начале 1907 гола C m ^ i Онастдарян 
вел партийную работу в Баку. Вскоре по
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с.те ЛОЕЮТГСКО'ГО с’езда партии сюда при
ехал товагрпщ Стач1 ин.

«В п е р и о д  1907— 1912 г.т., —  лп- 
шет тов. Берия, —  п о д  р у к о в о д -  
с т 'В о и т о в а р и щ а  С т а л и н а ,  в ы- 
р о с л а, у к р е п и л а с ь  и з а к а л и- 
л а с ь Е б о р ь G е с м е н ь ш е в и к а  м п 
б а к и н с к а я  б о л ы п  tMi и с т с к а я 
п а р т и й н а я  о р г а н и з а ц и я ,  з а 'В о- 
е 'В а в II о д а в л я ю щ е е 5 о л ь ш и п- 
с т в о с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и х  
р а б о ч и х  н а  с в о ю  с т о р о н у .  Все 
рабочие районы были в руках большеви
ков (Балахаиы, Сураханы, Романы, Биби- 
Эйбат, Черный Город, Белый Город, желез- 
пая дорога и др.).

Б а к у  п р е в р а т и л с я  в о п л о т  
3 а к а в 1К а 3 с тс и X б о л ь ш е в и с т 
с к и х  о р г а н и з а ц и й ,  в н е с о к р у 
ш и м у ю  к р е п о с т ь  л е н и н с к о й  
п а р т и и »  (Л. Б е р и я  «К вопросу об 
истории большевистских организаций в 
Закавказье», стр. 105. Па;ртиздат ЦК 
ВКП(б). 1938).

В ЭТ1ГХ победах большевиков Тимофей 
сыграл видную роль, являясь одним из 
лучших помощ'ников товарища Сталина. 
Спаиларян был избран членО'М Бакинского 
комитета и партийным организатором од
ного из крупных нефтепрО'Мьпиленпы'Х 
районов Баку— Черного города. Благодаря 
его неустанной работе вскоре из Черного 
города и За вокзального района были из
гнаны меньшевики, дагагнаки, спепифн- 
ки S анархисты и разгро-млены остатки 
«шендриковщипы» ^  Под руко'водством: 
Сигигдаряна оыа проведен ряд кр^тшых 
нолтггтесиих забастовок. Активно уча
ствовал Спандарян в восстановлении 'неле
гальной бакпнокой типографии, был чле
ном релак'.ци01нньгх коллегии всех бакин
ских большевистских издз'ний (<'’Гудо<к», 
«Бакинский пролетарий», «Бакинекпй ра- 
6‘0'чпй», «Орер» («Дни»), «Вс'.тна»).

Со страниц большевистской npeiccbi Су
рен Спандарян вел по'всеаневную бо'рьбу 
против самодержавия, буржуазных партий 
м буржуазной агентуры в рабочем движе- 
нип, неутомимо пропагандируя и защпшая 
бо,тт,шсБнстс'кую тактику, воспитывая ра
бочих и крестьян мно'гонационааьного 
Кавказа в духе интернацпопализма, в ду̂ - 
хе учения Ленина->-Сталппа.

В своих коротких, но идейно глубоко 
пасыщеиных, боевых статьях Спандарян

 ̂ О пеипф икам л на-зывались члепы  «Ар-  
мяттокой соц 1тал-демократичеоксй ра.бочей 
0 [)гат1изац 1пи»; это, по в ы раж ению  Л енина,  
бы ла «бупдовокая креа.тура... специально  
вт,гдумаагтгая дл я  пптялтш кагека-зското буп-  
дизм а» (Соч. Т. X X V III ,  стр. 497).

“ Ом. «И сторический лгуриал», 1939 год, 
А̂о 12, с:пр. 140.

разоблачал кровавые поря!дки самодержа
вия и призывал трудшцпхся об’единснны- 
м'и оидами по1Д зн'амонем большевинадв низ
вергнуть 'нспавистньш царизм.

«У сознательного рабочего,—  писал 
Спаидарян,—  еще более должно усплиться 
отвращенио и ненавпсть к этому чудовищ
ному, грязно-кровавому царизму; в нас 
enie более дол;кна укрепиться твердая ре- 
шп'мость биться с ним, ип'315<^ргнуть его» 
(« Б ак тк к и й  пролетарий» Л'» 1 от 3 ж ш я 
(20 июня) 1907 года).

В статтю «Текущий момент», написап- 
ной но поводу разгона царской властью 
I Государственной думы, Спандарян рас
крывает лицо царизма как оплота между
народной реакции и показывает мевдуна- 
родное значение русской ре-волюции. По 
поводу союза, зашючеиного царем с реак
ционными правительствами! Германия и 
Австрии для уд^тпения русской ре.волюции, 
Спан:даряя писал:

«...если темные, черные силы об’единя- 
ются против революции, против демО'Кра- 
тии, то об’единяются п силы революции, 
об’единяется пролетариат всех стран для 
противодействия этой реакции. Если но
вый официоз, газета погромщик.ов «Рос
сия», цинично пыгается запугать нас гер
манскими вопскамп, мы с презрением от
носимся к этой угрозе, зная, что нас за
щищает германский пролетариат, а вме
сте с ним и весь мелгдународный проле
тариат.

В тот день, когда реакционные евро
пейские правительства об’явят войну рос
сийской революции, iB этот день они об’
явят войну и своим народам. С этого мо
мента начнется международная сопиали- 
стиче'ская рево.тюция» (Газета «Кайц» 
IN'? 38 от 29 (16) июля 1906 года).

В своих статьях Спандарян обрушивал
ся такж« на меньшевиков, которые отвле
кали рабочий класс от политической борь
бы против царизма, против капитализма и 
ограничивали ого задачи экономической 
бо'рьбой с хозяевами. В статг,е «О рабочих 
профессиональных союзах» Спандарян пи
сал: «...мы уже указали на то важное 
значение, которое имеют ирофессиональные 
союзы для эмансипации рабочего класса, 
для окончательной цели нашего движения, 
нашей борьбы —  для социализма. По мы 
горячо прогестуем и будем бороться про
тив тех, кто придает профессиональным 
союзам знатепие больше, чем1 они имюют, и 
пытается отвлечь пролетарнат от его на- 
стоян1его пути, вести к мелкой, исклю
чительно экономпческой борьбе. Это будет 
попыткой затемнить сознание pai6o4 ero 
диасса, это отдалит от нашей цели, это бу
дет заменой революции —  реформой» 
(«|Кайц» № 17 от 3 июня (21 мая) 
1906 года).
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Разоблачая буржуазную, отшорту'нжети- 
ческую тактику меньи1евп'К0 )5, Спапдарян 
призывал рабочих и крестьян не верить 
мо1и>шгчи1ка.\г, эсерам, ceionuiM «:ко'НСтиту- 
цлО'ННЫ'б иллюзии», Т1Ч) лкобы без ■рево
люции, путем реформ, пут.ем царской Го- 
сударствоиной думы н р о л ст а р и а т  суиоет 
заноепать полптичеекио cв^Jбoaы.

«...Уто-ппсты те, кто думает о возмож- 
ио'стц мирион аполюцип при Ш‘рехо(де от 
феодализма к буржуазп0-де!мскра.тическ0 1̂ у 
строю.

Утописты тс, кто иадеотся, что ГО'&ПО'Д- 
сткующие круги по1Ъгут велико© значение 
coijpciieiinoro мамеита, хотя бы с точки 
зрс'ния 'своего же собствзиного существо
вания...

Вся история прот&стует против тажих 
иллюзии» («Ёаяц» М 13 OfT’25 (12) мая 
1906 года).

В €татье «Волна роволюции поднимает
ся» Спандарян писал:

«Два мира стоят друг против друга, и 
нп «кадеты», ни наша «франкфуртская 
го'вюрильнл» (т. ©. Государствеинал ду
ма. — В. А.) но могут разрешить их спо
ра... Этот спор будет разрешен вне Думы 
ка улпце, где гегемония борьбы принадле
жит сознательному пролетариату п рево
люционному крестьянству...» («Еаиц» 
Xs 20 от 10 июня (28 мал) 1906 года).

Борясь против политики .меньшевистско
го ЦК, который во время выборов во 
П Го'сударственную думу «призывал заклю
чать избирательные со-глашс'НМ с кадета
ми, поддерживать в думе кааетов, рассмат
ривая думу как заж о но дательное учрежде
ние, способное обуздать царское правитеаь- 
ство» (История БКП(б), етр. 85), Спавда- 
ряи последовательно защищал и пропаган
дировал тактику большевиков на выборах 
Бо II думу —  тактику использования ее 
KaiK трибуны в интереса,! революции.

Разоблачая аптипролетарскую, оппорту
нистическую сущность меньшевиков и 
троцкистов, которые боролись против 
лепшгско-сталпнского лозунга гегемонии 
пролетариата и хотели, по 'выражению 
Спандаряпа, « в с ю  р е в о л ю ц и ю  о т 
д а т ь  iB р у к и  б у р ж у а з и и » ,  Ти
мофей защищал марксистско-леншгскую 
L’.wio гогомоии'и пролетариата ж ленинское 
уч1мгпе о крсстьяггстве как верпом .союзпи- 
к<̂  1 гролетариата в роволюцтпи. «Мы утвер- 
ждаЛ'М, —  писал Сиандарян', —  что дело 
народа п оно передового борца ироле^ариата, 
должно находиться в его собсгвшных ру
ках и осуществление полинической свобо
д ы —  огромный шаг в деле освобождения 
рабочего класса» («Кайц» IN» 29 от 4 июля 
(21 нюня) 1906 года).

В своей большой статгл «Наша роль в 
деревне» Спандарян, следуя указаниям 
Ленина и Сталина, с большевистской чет

костью всосторонне раз’ясняет задачи со
циал-демократов в доле завоежапия кре
стьянства Kaii союзника пролетариата. Ис
ходя из полукрепостннчоокого характера 
царс1Кой России и тяжелого положения 
многомиллионн1>1 х масс крестьян, Спанда- 
рян ражА1вает лепииские полол;сния о том, 
что крестьянство заинтересоаишо в свер
жении царизма и является самым надеж
ным союзнгпсо’м нролетарната.

Борясь против недооценки революцион
ной роли крестьянства, Спандарян писал;

«В тех великих исторических событиях, 
которые волнуют сейчас всю страну, в той 
от'чаяпной борьбе, которую Bet.ieT народ 
против деспопгческого режима, крестьян
ство играет и будет играть огромную и ре
шающую роль» («Пор-Хоск» 8 , 14, 
сентябрь— октябрь 1906 года).

Подчеркивая, что задачей социал-демо
кратии является нол1ггически воспитать 
крестьян, возглавить классовую борьбу в 
деревне и установить крепкую связь меж
ду рабочими города и деревни, Спандарян 
говорил о том, что соцнал->демократы долж
ны освободить сельский прол)етариат от 
влиягаия националистических партий и 
стремиться к  том'у, чтобы 'крестьянск-ое 
движение «быпю ire ©зры^вом чисто народ
ного возмущения и бешенства, взрывом 
без оп|реде.7 енной цели, —  а сознательным 
и организо ванным». Пужно раз’ясиить 

. крестьянам, что «без политической сво
боды, без полной власти народа ему во
веки не видать воЖ|деле'1Гно1’1 «3 eM.jpn», для 
пето должна быть ясна нерушимая связь 
между политическими порядками и его же 
собс-твенньгм экономиче!стйи'м положением; 
он должен убедиться, что поаоже1ти© не 
изменится с переменой л'ичности, что надо 
изменить всю систему снизу доверху,—  
словом, он должен понять, что земля и 
воля самым тесным оГкразом связаны друг 
с ДРУГ01М и если между ними В1ьтадет 
союз «и»,— 'Погибнут тогда ж з<aмŵл и 
воля» (там же).

Спандарян ргаиите-тыно боролся пр-отив 
партии эсеров, которая, по его ш.граже- 
нию, «затуманивает головы троск>"чей 
«революционной» фразеологией» («Ба'кин- 
ский пролетарий») и своей террористпче- 
скоп тактпъ'О!’’! BipciiHT рсвоптоции и преда
ет ее... «Террор, irecoMirr'inio, ]:рп:к отчая
ния», —  писал Спан,дарян (« Пор-Хоск» 
Л'? 2 за 1906 год).

В другой статье— «Организация или 
грубая сила?»— Сиандарян призывает ра
бочих вести жестокую борьбу против анар
хической, террористической проповеди, ко
торая ничего общего не име-ет с подлин
ным социализмом и является «вьткидьпнем 
мелкобуржуазной идеологии». «История 
решительно подтверждает ту истину, —
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писал C.iiaiiaar[>ffH,—  что anapxinecKjrc деи- 
CTiiiifl .всегда нрпчинялп вр<ц б{)рьбе рабо
чего о а с с а , всегда стави.иг рабочих в бсз- 
iBbLxoanoc пол'ожб'шое» («Орср» № 8  за 
1907 шд).

Под исяосрсдствейным руководство!*! 
товарп-ща Сталина Тимофей вел отро'мную 
работу среди бакинских нефтепромышлен
ных рабочих по по'дготов'ке совещания ра
бочих с нефтепромышленниками для за
ключения коллективных договоров, по со
зыву coiBeia рабочих уполпомочонньгх и по 
'С-оставлению требований для вручения неф- 
тенр0(мышлеи1пнкам. Упорно защищая точку 
зрепия товарища Сталина: и д т и  н а  с о 
в е щ а н и е  'С н е ф т е п р о м ы ш л е н 
н и к а м и  т о л ь к о  с т а р а и т и я -  
и я, —  Спандарян дал решительный отпор 
меньшевикам, дашнакам и acepaiM, кото
рые отремшяеь во что 'бы то ни стаете и 
какою угодно ценой «обуздать» ра)бочих, 
«делать нх безролотньгми исполнителями 
воли нефтепромьпплоннико'в.

Спан'дарян на конферо1Нднях Бакинской 
организации: и в преосе («Гудок», «Бакин
ский рабочий», «Бакинокий пролетарий») 
разоблачал раскольническую деятельность 
бакинских меньшевиков во главе с П. Жор- 
дапня, стремившихся расколоть единство 
бакгагских рабочих.

В июле 1907 года, выступая на кон- 
фервщш представителей рабочих нефтя
ных промыслов, созванной специально для 
обсуждения вопроса об организации все- 
оо1цей политической забастовки, Спанда,- 
ряи, обращаясь к меньшевикам, которые в 
слюэе t  ааипгаками, сшцификами и Э'се- 
рами всячески 'старались сор'вать забастов
ку, {’ка'.зал: «Мы ждем: от вас, менъше- 
Биков, enie бо'лыиего ттрслате'льств'а, iBH 
шо'С'обны на бо*лыние подп'о'сти, пото'му что 
1ВЫ перестали думать об интересах ipai6o- 
Ч1ГХ, пото'му что вы не верите в 'револю
цию и в ер! 'По:бе,ду. Но революция живд, 
тг -о-на в 1>гя1 вырн«т на оваш .пути в̂ сех 
гщ'спых оипорт^'иистов, пьгтаюшдгхся ‘Hpir- 
остановить ее шествие».

Вооруженный указаниями товарища 
Ста.тина, Tи'iEoф('й вел беспон1а'Д1П"ю борьбу 
ирппгв нацП'О'нализма и пационалисти- 
чрских буржуазных партий. Э'та борьба 
имела pmaroniee значение в усло^виях 
За1;авказья, где б^т)жуазно-националистп- 
ч(‘С1ГИ0 лартии. з:ачастую маркируясь «со- 
ниал'истическими» фразами, натра^вливали 
О.ДИУ нацию на друпчо, старалиеь подо
рвать интернациональные с.вязи между 
трудящтяи'ся, оторвать их о-т участия в 
русской ревю'люпдт.и.

«Кавказская 'социал-де^юкратия,—  писал 
то пари HI Сталия,—  росла в борьбе с нацио

нализмом. Грузинские с.-демократы б'оро- 
лись со «сво-ими» дационалнстами, е  на- 
щгоиал-демощратамя и федерааистами; ар- 
мянс1еие с.-демократы со «'своими» дащ- 
па.кцакадами; мусульманские—  с панисла- 
мистамщ. П в борьбе с ними расширяла и 
укрепляла свои орга'низации Кавказская 
социал-демократия» («Ба пути к национа- 
ли,7му», «Счщиал-демок.рат» 30 от 12 
(25) января 1913 года).

Особо важно отметить ту громадную 
борьбу, которую ПО' указанию товарища 
Сталина B'ai Спан^ха'рян п^ротп.в ;{лейннмх) 
врага армямскош napoixa— ^па|ртии .дашнак- 
Ц!»тюн. Спандарян со сво!ктвенной шу 
страстностью шаг за шагом ра'зоюлача.1 

буржуаз1ную, К0 1ггррс1в'0лющюцную, ^eipHO- 
соте'нную .сущ1Н!0сть этих агентов царизма.

«Дашпаяйц^-тюн, —  писал Спандарян,—  
всячески етремитСлЯ отдел1цгь рабочих ар
мян от 'Дролетариата други'х народо>в< ж, 
пользуясь этим ра1з;делен'ием, —  эксплоати- 
Р0|вать эту .массу в ■своих буржуа^знъих ин- 
те-ресах» («Еайц» JsT» 27 за 1906 год).

Стремясь раз’еаииить революционный 
шгрернаци'оцальиьп! фронт 'многонацию- 
нальньгх :Маес трудящихся Кавказа, даш
наки .нро1Поведывалл 'и оргаиизовываля на- 
ци'0 н'ал)ьны.е дашнакские нро|фсеюзы. Воль- 
ше'внки Закавказья под руководством това
рища Сталина ;развро!Мили этот новый ма
невр дан1 нако1В, об’единяя рабочих всех 
националыюс'тей ,в е.тиньш профсоюз. 
СпаЩ'ДарЯН в 'СВОИХ МТГ0|ГОЧИ|СЛ€Н|НЬБХ вы- 
ст^шлепнях :раэо1блачаа еущно<сть лозунга 
«напдгоналыгые про-фсоюзы».

« ...Дагапакцу’тюн,— писал Спандарян,—  
выставил своим лозунгом чргсто 'националь
ные про'фессиональные союзы. Знаете по
чему?.. Он опасается, что в этих беепар- 
тпйных организациях выявотся его бур
жуазный и узко'пациональный характер, 
что м:ожет рухнуть та са.мая китайская 
стена, которую он так старательно 1в0 авел 
между армянской и дт>ути1ми на.циями. Он 
опасается, что часть пролетариата, нах.о- 
дящая'ся но BtoeM извоетньпм ттричинам в за
блуждении, следов1ательно, эксплоатируомая 
■дашпакц^тюном, увидев, наконец, .истину, 
про-тянет руку братскому пролетариату, бо
рющемуся под подлинным знаменем со
циализма.

По напрасны старания дашнакцутюн. 
День победы демократизма будет лослеаним 
днем «лаигнакцутюи» («Кайц» № 25 за 
190G год).

В 190G году дашнаки, чтобы отвлечь 
армянские трудовые массы от участия в 
poccHHCKoii революции и использовать их 
в интересах армянской буржуазш! и ду
ховенства, прибегли к новому маневру и 
выдвинули предательскую, коптрреволюци- 
оп'ную идею созыва «Пационального учре-
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лителъноро соормия». Ti.amiirKoc но шш- 
циативб дашнакцутюн .ввел выборные «де- 
'MflK.paiTJi'iecKiK'» начала в Цбрк.ов1гоо уггр^ав- 
лепшо; вьтбо-ры церковных чшговшгков, со- 
тласн-о р(‘(‘1ф 1П[ту католикоса, дшжпо было 
ироизвостн «&0'браине дап^т’аТО'В, 11.зб.рапН'ЫХ 
лрмя1юк.им: населением». Дашнаки назвали 
это «со5ран'ио дептутатсв» «Паци'опааьны.м: 
учредительным сооран'иса»; С'обра'тгб дол- 
;i;jio было «БЫ,работать !В»^треннюю архгял- 
(’jiyio к«'н'стируцн1ю». Спандаряп эту дея- 
телыгость дашиаво'в иазвал «ревадюцией 
в с.та.к.ан'& идалы».

Царс1а)о 1фа.!51ггельст.р.0 В'есьма 'благо
склонно сиатрепо на эту ка.мнанию «На- 
цнояалышго учредительного собрания», 
так к.ак те1И caiWbr.M ослаблялись 1 >яды ре- 
БОЛ1оци0'1Г1Г0{’1 демократии Закавказья. По 
1са-к только оно было созвано, нравцЗДлъ- 
ство раеиустило его и предложило 
депутатам немсдл'он'но рашйти'сь но домам.

Выборы в «Нащ'жол'альное ообраагие» 
прошли в условиях демагогии, гнусных 
махинаций и  террора со стороны дашна
ков.

По поводу этой кд)мической «армянской 
революции» Спандарян писал с у^бийствея- 
ным сарказмом: «Да, пусть мутится ®ся 
страна, 'Пусть она ие.режив'ает муки родов, 
пусть все остальное население ведет смер
тельный бой 'Против <старото режима, пусть 
рабочие и крестьяне дру'гах народов вою
ют, энергич'^го участвуют в общем оовебо- 
дительном движении,—  мы, армяне, бу̂ дем 
выбирать (ПОПОВ, архиереев, будем еозы- 
вать национальные собрания, будем гово
рить там речи, беско'псчпы© речи о спа
сении армянской нации...

Сознательный армянский пролетариат,—  
продолжает Спандарян,—  безразличен к 
этой «революции». Перед ним— великая и 
ответственная обя1заипость; ei6’evTmieHHH- 
ми силами, (В.'мест0 с пролетариатом Рое- 
■cnn, ве'сти 'бесиощадную борьбу против 
дг'споти.чма. Это такая огромная историче
ская роль, которая IR глазах армянского 
рабочего .сво;д1гг нашу чисто армянскую 
«революцию» к ■нулю» («Кайц» X» 36 
<№ 22(9) июля 1906 года).

Большевики Закавказья пово'лп беспо- 
щад1гую борьбу против этого коварного ма
невра дашнаков. Полакляющее большин
ство армянского населения под влиянием 
агитации болын^виков не ириияло участия 
в выборах «Пациопальтюго 'союрання», бой
котировало его. В Тифлисе, где лаи(на.кн 
действовали особенно энергично, за них 
1ч>лосшали 3— 4 |щ>оцента общего (количе
ства изблгратсаей.

Суреп Спапда.рян всей св'Оей деятельно
стью призывал армянский парод .соедтпггь 
СБОЮ судьбу с 'судь'бой российского проле
тариата и вместо ео всеми народами Рос
сии иод руководством партии Ленина —

Сталина бороться за свержение про'клято- 
го царизма, буржуазии и пoмeн^икoв.

3

Тимофей был хорошим конспиратором и 
прекрасно владел искусством скрываться 
от полиции. • Царская полиция настойчиво 
проследовала ого и давно уже установила 
за ним надзор. В жа]гдл1рмс1;их списках он 
был отмечен как «весьма опасный» рево
люционер и «ВИ1ДНЫЙ деятель Бакинеко!! 
оргашгзацшг РСДРП» \  4io6].i избегнуть 
обыс^ков и а.росга, Тииофс!'! но имел посто- 
янио1г квартиры, часто ж ю  но чу'жому 
паспорту и почти ежедневно менял место 
своего ночлега, сбивал с толку следивлипх 
за ним шпиков. Однако 5 мая 1907 года 
он был все же арестован. Просидев 20 
дней В Баиловской тюрьме, он был осво
божден за недостаточностью улик. По в 
августе 1909 года Спандаряп снова был 
арестован и в декабре выслан из пределов 
Бакинской губергаи.

В январе 1910 года Тимофей приехал в 
Тифлис, где, по директиве товарин(а 
Сталина, провеа большую работу по вос
становлению и укреплению Тифлисской 
нелегальной большевистской организации. 
Здесь он развернул энергичную борьбу 
против ликвидаторов-меньшевиков, троцки
стов и примиренцев. Мастерски используя 
как нелегальные, так и легальные воз
можности, Спандарян смело разоблачал чер
носотенцев, кадетов, «рыцарей третье- 
июньского режима», буфжуазных национа
листов, рсакциош1ую интеллигенцию, по
следовательно защищая интересы револю- 
циошюи демократии, прпзывая рабочий 
класс преодолеть «мертвую точку» и не 
поддаваться реакции. Со страниц демокра
тической прессы Спандарян (под псевдо
нимом «С. Ольгин» и «Изгои») непре
станно разоблача.! каждый контрреволюци
онный шаг правительства, каждый новый 
законоироест, нап’равл^чгньш против демо
кратии.

Несмотря на дпкне преследования со 
стороны царской цензуры и охранки Спан
дарян сумел в период мрачной реакции 
связаться с массами, вести большсвпст- 
скую пропаганду, вести бесиоп!;адпую 
борьбу против царской власти и се став- 
ленипков.

В июле 1911 го.да, бежав из еольвьгге- 
годской ссылки, товарищ Сталин приехал 
в Баку и Тифлис для оргапнзации борьбы 
за созыв VI общепартийно!! конфереищга.

 ̂ Из особого отн ош ен и я  з.и-.олуютего  
бакинским  охранны м  пунктом  ротмистра  
Орловского начальш п;у  б;1к.]игскуЛ губ('])И- 
ской ж а н д а р м ер и и . 26 мая 1907 года. <'м. 
«А рест актива бак и н ск и х  больш евиков  
5-го -мая 1907 г.», стр. 26. И зд. 1927 года.
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в Тпфлпсе товарищ Сталин останавли
вался у Спапдаряиа.

Под руководством товарища Сталина 
тифлисские и бакиискне большевики и 
€р<)ди ипх Сиаидаряи провели огромную ра
боту по яодготив1;о общопартпшюй конфе
ренции —  Пражской, которая изгнала из 
партии меньшевиков, «положила начало 
партии нового типа, партии ленинизма, 
б о л ь ш е й  II с т с к о й партии» (Псторил 
В1Ш(б), стр. 139).

В это самое время товарищ Сталин на
писал свое пламенное воззвание «Товари
щи рабочие». При активном содействии 
Снандаряна тифлисская руководящая груп
па напечатала и распространила проклама
ции товарища Сталина на русском и ар- 
мяиск0(м языках.

Вскоре, по иоручеШ1 н> В. И. Ленша, из-за 
границы приехал в Тифлис Серго Орджо
никидзе для подготовки общепартийной 
конференции и создания P occhiickou орга
низационной комиссии (РОК). Тифлисский 
выборный руководящий кружок, выслушав 
доклад Серго Орджоникидзе, приветствовал 
организацию РОК я  созыв общепартийной 
конференции.

Под руководством и с помощью товари
ща Сталина Орджоникидзе создал в Баку 
Организационную комиссию по созыву все
российской партийной конференции. В со
став РОК от Тиф'лисской организации во- 
шел! и Спандарян. Па первом же совеща
нии РОК (первое совещание состоялось в 
Баку в конце сентября 1911 года по ст. 
ст.) от Тифлис&вой оргаяизациж с отчет
ным joiKj^o-M выступил Сурон Спандаряш.

Он бьгл избран деле»гатом ш  VI (Праж
скую) конференцию от Балжновой больше
вистской организации.

Помеле со1вещаоия РОК, по пор|учени!Н) Ор- 
гаягаациоииой комиссии, Тимофей Бьюхал 
с]'ачала в Москву, Петербург, а потом в 
Прибалтийский край для организации 
борьбы за созыв леипнской конференции. 
В Петербурге Спандарян получил от това
рища (Сталина директивы по организации 
работы для созыва обще^иартийной конфе
ренции. Тимофей вел энергичную партий
но-организационную работу, делал' доклады, 
выступал па рабочих нелегальных собра
ниях, помогал социал-демократической 
фракции в Государственной думе, участво
вал в редактировании большевистской га
зеты «Звезда».

Спандарян поместил в «Звезде» за под
писью «Юнпус» ряд статей о жизни кав
казских социал-демократических организа
ций, в которых разоблачал предательский 
€оюз ликвпдато'ров-меньшев'иков и троц
кистов с контрреволюционной буржуазией.

В одной из этих статей («Письмо с 
Кавказа»), вскрывая контрревомоционную

сущность выступления лидера кадетекои 
партии Родичева, Спандарян писал;

«интервью г. Родичева... будут предмет
ными уроками для наших «блокеров во 
чтю бы то ни стало» тг «тайных л'шсввда- 
TOipoB». Быть мо:к1©т, выступления кадет
ского оратора пока.жп и дюнсажут им wx 
ирегрюшсиия пе1ред ра*бочой демократией, 
]:огда они своими авторитетами и даж<> 
своими голосами провели на ноет тифлис- 
CKWO го1родс'ко1х) голош  г. А. п. Хати- 
еова (А. П. ХатШсооз в̂ годы roicnoac'ra-a 
клнтр'революцио'нных дашнаков в А'рме>нпи 
бьгл П'редсе.дат'еле!М совета министров и шс- 
писпром ииостраиньи дел. После уставов- 
ленпя советской власти в ApMCiirHiH бежал 
затраницу. Ярый ®раг СССР.— В̂. А.),
главного организатора «триумфальных ше
ствий» предателей народной свободы без 
кавычек. Быть может, теперь они поймут, 
что не дело было рабочей организации 
прикладывать свою печать к избранию по
литического проходимца А. И. Хатисова, 
одинаково заигрывающего и с власть иму
щими и с рабочими, говорящего речи и 
па рабочих митингах и при освящении 
здания полицейского управления, восхва
ляющего и революционность рабочего клас
са и «стойкость русской армии, о кото
рую разбились волны российской револю
ции»... Быть может, теперь нораснею т 
авторы статей в защиту А. И. Хатисова, 
как демократигабскюго городского голо1Вы... 
Всем своим поведением, всей своей жалкой 
тактикой «наименьшего зла» авторы таких 
статей подготовили дорогу этому политиче
скому хамелеону... в Таврический дворец. 

Пусть над этим фактом призадумается 
наш рабочий и сделает соответствующие 
выводы» («Звезца» JsT» И  от 3 марта 
(19 февраля) 1912 года).

Революционная деятельность Спандаря- 
на в столице не осталась неза(ме1че'Иной со 
стороны нетербургской охранки, и она от
ношением от 19 декабря (ст. ст.) 1911 го
да затре'бовала от тифли'сского полицей
мейстера сведений «о жителе г. Тифлиса 
С. Спа.идармяне».

Из Петербурга Спандарян отправился в 
Прибалтийокиб край, В Риге перед Спан- 
даряном стоила весьма се^рьезная и ответ- 
ственАая задача: надо было разоблачить 
меньшовистркпй центральный комитет ла
тышской социал-демократии и привлечь 
латышских больпгэвиков к работе сказывав
шейся конфе1ренции.

Эту задачу Спандарян блестяще выпол
нил. Товарищ Ста.ти'Н в Петербурге на 
заседании РОК, заслушав сообщение о по- 
еэд1{е Снандаряна ® Ригу и о иродела.нной 
там работе, одо!брил ее. Лечптя на Пралс- 
ской конференции даа также высокую 
оценку ipaooT© Спаядаряна в Риге и при
знал нравильню'й лшгию е;го действий.
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в  яиваре 1912 года Спандарян выохал 
из Псгс'рбурга заграницу j.-fti участия в 
YI B(’cpo(4!iiiicKoii К0 11фер('11иии РСДРП 
(Upa/Kci:oit) со страстным желанием встре
титься с иождем и учите.тем мирового про
летариата 1̂ . П. Л('ни1Ц>1м. На исторической 
!:оиф(‘реиции Г;ол1.!пс1ип;ов Т1!моф('й выде
лялся своей активностью. Па 11-м за- 
с('лаипи к.;л1(1к-'(;«и1ипг тш пря Си.игда- 
рян до1мадывал о раооп; партийных орга- 
1П1;!аиий I’laiiy. Тифлиса. Сухума, Батума, 
Кутаиса. Потн и Горн. В гво(‘М отчете Ти- 
мофе1'[ со свойственным (му сарказмом 
радоблачил нродател1>стио кашсазских MCiib-
iUCBUKOB и их ЛНД('Р"В.

«П^'л^гальпоп 'раооты Обл. Ком. ле ве
дет, — ■ Г01150.рил Сиандаряи о закарллзско'М 
меиьшевис'гск'ом областн'о-м комитете, —  ле
гальная свелась к иозорнаду отказу от про
летарской тактики и линии. Обл. Ком. в 
глазах населения —  организация просто 
лемоь’рат 11>ч<''Ская, юторую оно п готово 
поддержать как та:1»вую. Пмя ооциал-демо
крат для пого равнозначаще ноиятию «де
мократ». Отект B ir iiio , как далек 'преело- 
р.утый Областной Комитет от ]?сякой рабо-ты 
в области действительного строительства 
нелегальной РСДРП л как смеиги'Ы его нро- 
те1гзи1и говорить от имени кавказского про
летариата» ( «Соп,иал-дрмюкрат» IN"» 26 от 
S 1мал (25 а.и^ля) 1912 года).

Па Пражской конфер(‘ниии Суреп Спап- 
ларяп был избран членом Пентралъпого 
Комитета 5 ол1)П1свистской партии, а также 
!>')И1 сл в созданное для руководства револю- 
плонпой работой в России Русское бюро 
ЦК, возглавлявшееся товарищем Сталиным.

По окончании работ конференции Спап- 
дарян вместе с повоизбранпыми членами 
ЦК приехал в Лейпциг, где 1 февраля со
стоялось совещание членов ЦК с участием 
11р(‘лставит('лей со!1иал - демократической 
4 )pai:u!Ui 111 Государственен ой думы. Па со
вещании об irroiax Пражской 1:оифсренции 
сделал соопшеиие Рл И. Ленин, а о дея- 
гсльности РОК —  Спандарян.

Пз Лейпцига, по иредло'Же1ШЮ Р>. П. 
Ленина, Спандарян вместе с другими тред- 
етавнк’лямп РСДРП отправился в Бе-рлин 
для ведения neperoiBOipo.B с Каутскилг о по
лучении т(>х сумм иантей партии, .которые 
Г/ы;:и ис'реааи'Ы' nai хра^неупие так nasiJBn^'- 
мым «дрт)жат('лям»; -К. Каутскому, А. Бе
белю и К. Цепаьч.

Это дело с. «дер"/Кателя>.ч1 » 6 i>no очень 
сложным. Сурен omchi. тонко его разрепп!,'; 
п пользу оолг.шевги.'ов п добился передачи 
д^'Л!'!' иа издани!' г;к!еты  «И'раь’.да».

За нрск'ол'ыго ДИ'"Г1 , пр.:>ве!дсл1гьгх в Г)ер- 
лтпге, Сиаидарян тс'сио сбл1?31глся f 
Лениным. Они совместно принимали мерь 
по уста]!овл(чп1!о свлзен п уиорядочеит^! 
nf’ponni'KH с м('Ст:[]Л;ми ор1 аиизациями в 
1'0''"СИИ.

Борьбу за реализацию в Ро'ссии и на 
Каглсазе постановлений Пражской конфе
ренции возглавлял товарищ Сталин, кото
рый, совершив после конференции четаер- 
Ti.iii побег пз ссылки, вновь прибыл иа 
Кавказ.

По возврашепни из-за границы Спанда
рян доь’ладывал в Риге, П(сгербурге и Мо- 
ci.*(5c об итогах Пражской конференции и 
уч;!С'вог,ал is )i3 j;iiiiiu платформы РСДРП в 
СВ5ГЗИ е выборами .в IV Государствонпую 
луму.

в' конце ф(Ч5раля 1912 года Сиандаряи 
по('хал в Баку ]i Тифлис для отчетного до- 
1:лада о кощ^ереппии; в сг.опх вт.тстунле- 
ииях в местнЫ'Х болынештстс.ких организа
циях и в ■рук'ово'дящей г[«уппе <14 иопуля- 
р113ировал 'постановления конференции и 
боролся за <к“уп^ествле1ше этих ностано'вле- 
ний. в это :ке .1ф(’мя он н^а-писал п.звестноб 
воззвание «За титртию», iwyropoe было из
дано от имени! ЦК.

Через подлых провокаторов царской по
лиции .вскО'ре стали, известными иостанрв- 
лен]!я Пражской копфер^’-ндип и все шаги 
членов ЦК. Денарталкчгт иол1 1цин составил 
целое дело о «Лен'ииской кюн'фер{>'ГП1И1И» и 
написал ха.рактерлстп'шг чл(чюв Цеи’граль- 
иото Комитета партии. Была составлеиа 
также характеристика на Тимофея, и поли
цейским отделениям приказано было взять 
его иод стро:каГ1Ший iiaa ;.W - Вот отрывок пс 
аге1!ту1)ной заииски о Сгындаряие:

«...«Тимофей» (он же «Сурен»— послед
нее. должно думать, или местная клтрчкл 
тгли пастояп^ее имя) эсдек-большевик, oi:o- 
ло 27— 29 лет от роду; 11нт('ллигеит, ар
мянин по 11ацион:1льности, рьяный лени
нец, бывший студент Московского Универ
ситета, активно принадлежал в период 
1908— 1909 г.г. к бакинской подпольной 
нар-^ппнсн органнзацни и работал в нрова- 
ливн1ей(‘я в указанный период местной 
(юлыппи подпольной типографнп; болен ча- 
xiiTKoii, почему, по тр(ч1ованию прокурор
ского надзора, освобожден из-под стражи 
с обязат('льством выехать из Баку, где 
проживает его жена и двое детей; отец 
его находится в Париже; «Тимофей» рабо
тал в подполье Москвы и С.-]1стербурга, 
очспь серьезный эсдек, был членом «рус
ской организационной комиссщ!» по выбо
рам д('легат(Ч! на общ(‘иартпппу ю конферен
цию РС-ДРП».

Ai'cirrbf тнфлис.'кО'ГО и оаки!ККО'Г() 
охранных етделенпй наперебой строчи
ли ;;о1!ес(‘Г1ия о ка:кдо\г n i a r e  Тимофея. 
31 П 8 ) ма.рт’а Спандарян был а^^естс'ва’Н 
в Балаханах, где он должен был сделать 
доклад 00 [гтотах Пражской коиференшпт.

Bi сть об аресте ('напдаряиа обеспокоила 
и глубоко опечалила Лентга. Р>ладп:Мир 
Идт.ич г,излагал большие иалс^кды па 
Спат.даряна в связи с нредсч'оявшей пар-
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nn’iHoii pailoToii i? Рогсик. R t o  промя 
Дении и Крупокая жилл в Париаве. 
В Иьрмлсе жил та 1сл;(! отец Сиаидаряиа, ко
торый 1Ц)пс>.ал туда еще в 1910 году и, 
не располагая средствами, iie был в со
стоянии вернуться в Россию. Получив све- 
дснЕя об аресте Тимофея, Ленин ж 
Крудекая посетили отца Сурена, ста- 
juLR-a Опаща^ра (^иандаряна, чч^оы .полу- 
'!ить болс<) лод1ж>5 ны'0 св»е.дбивя о Тимофео 
и орган'изовать iioiMoiub. Вот itaic ■0 п!ист>1 ва'ст 
»то по&ещ'С1№И‘9 Н. 'К. КрупС(К.ая в своих 
вк>апоми:наи1 мх о Л^ншге:

«1-1 Иарилсе жил отец Сурепа. Мы По
шли с Ильичом к н(‘му, чтобы поподробнее 
узцать об аресте сына. Отец Сурена, боль
ной старик, жил одиноко и забропюнно, не 
было у него денег, нечем ему было даже 
заплатить за квартиру, память ему изме
няла: напишот письмо, а адрес забудет 
написать. Ильичу ужасно стало жалко ста
рика. II из Баку вести были нерадостные. 
Сурен сидел в очень тяжелых условиях, 
некому было о нем позаботиться. Когда 
пришли мы домой, Ильич тотчас написал 
письмо Воски, прося позаботиться об обоих 
Сианцарянах» (И. К. К ' р у н с к а я  «Вос- 
ш)мпиания о Ленине», стр. 178. Партнз- 
дат. 1933).

Ленин в тот жо день помог отцу Суршю 
«небольшим займом».

Тимофей просидел в бакинской цен
тральной тюрьме месяц и двадцать дней. 
21 (8 ) мая 1912 года за отсутствием 
улик он был освобожден из тюрьмы, но с 
обязательством выехать из Баку и сооб
щать ВСЯ1К.ИЙ ipA3 о 1не[>емене' своего адре
са жандармскому управлению. Но 3 июня 
(21 мая) на стаиции Баку в aaroiire Суре
на снова а1ресто*вали. Из Баку его перевелц 
Б Метехский замок Тифлиса.

Вследствие обнаружения архива Тифлис
ской большевистской организации в руки 
л:андармерии попали рут^описи писем и 
прокламаций, паписанных Снапдарлном. 
Царская власть предала Спандаряна суду. 
15— 17 (2— 4) мая 1913 года особое при
сутствие тифлисской судебной палаты на 
закрытом заседании заслуи1ало дело Суре
на Спандаряна и его товарищей (Е. Д. 
Стасова, В. Л. Швейцер). Постановлением 
царс!:ого суда Спаидарян был осужден на 
полсизиеппую ссылку в Сибирь. 29 (16) 
сентября 1913 года Спандаряна этапным 
порядком в кандалах отправили в Сибирь, 
в Енисеискую губернию, в деревню Инно- 
кептьевскую.

Тяжельг!! путь, п.ро'должавшийся свьшо 
двух месяцев, н болезненное' состояние не 
♦.чомттлл большевиютского духа Сутрсна 
Опавда-ряна.

В письме с этапа от 11 ноября 
(29 октября) 1913 года Спапдарян писал 
жене Ольг0 Вячеславов1не Спандаряи:

«идесь всякие гнусы ж гниды безнака
занно меня ciuht; все тшо ucuapajnaHo е  
0'KiiX)Baiueiit>. Пастрк^ю-иие бод'рие, веселое,, 
xo-poiiiee. Да зд'уаистиусг л:изнь! л мы еще 
HOBiCTaiicM, иечето уиЫ'!!ать. Быиалт поху
лке. А fio грав1ичгню г другим— 'МО'И аюнри- 
ятности сущие щ хтяки...»

В С1»1зи с afliwico'M О подготовке ттобега 
Сталина, Свердлова и Гпл1Г[а.ряна иа 
ссылки, в 1914 году Спандаряна вновь aipe- 
С1Ч>ва.ш ;и на эччуг раз сосла.1 н ещ е дальше, 
в село Монасты1>ское, Туруха'Н'С'Кого края. 
В П'счрвом я;е письме ,к ж ене из Туру- 
хаиака Сианда-рян соо-бнгил о Стали'не, что 
«Сосо здесь, в 175 в. от меня» (Пись
мо (лтаи.таряна от 2Г) июля 1914 года). 
Из Ку;рейки то,ва(рюц Сталин, связавшись 
с запраничным ценфром, с Лениным, 'pyiw- 
воаил па'ртийнчий 'работой 1В Роосии. Тща- 
те-льно избегай! жаидл^рмского наазо^ра, <т 
часто п]>1юзжал в Мона'еты1рс1М)е (Моиа- 
сты'рсжое являло!(‘ь адмтпгстратишным цеп- 
тром TypyxaiHf'Koro края) п;ро'инстру1кт1!.ро- 
вать то'Варпнк‘й, полш’ичеекн ори'ецтиро- 
вать их, вооружить дая 'П'редстоящ'их 'Клас
совых битв.

В Монастырском товарищ Сталин почти 
всегда останавливался у Спандаряна. Друж
ба товарища Сталина и Спандаряна в Си
бири еще больше укрепилась. Под руко
водством товарища Сталина Спандаряи 
неустанно 1рабютал каж среди есъгльных, 
так и сре,х1г местного населения.

В вопросе о воине Спаидарян всецелО' 
стоял на лениноко-'сталжгских позициях. Он 
развернул огромную борьбу против социал- 
патриотов. «По отношению к настоятцен 
войне, —  писал покойны й С. Шаумян в 
своем некрологе о Спандаряне, —  он пол
ностью сохранил свою интернациональную 
точку зрения и в письмах выражал особую 
радость, узнав, что и прочие товарищи 
остались в('рны своим принцкиам» («Пай- 
кар» Х» 38 за 1916 гоа).

В деле разоблачения социал-шовинистов, 
центристов и анархистов Спандарян был 
плилучшим помощником Сталина. В своем 
письме от 27 февраля 1915 года В. П. 
Ленину товарищ Сталин писал:

«Тимофей просит передать его к п с- 
л ы й  привет Геду, Самба if Вандорпельду 
на славных, хе-хе, постах министро!!».
А .в приписке к, тому же письму Опа1ца- 
рян шгеал В. И. Лешину:

«Зд|ра®ству11те, дорогой Вла-ти'мтгрИльич! 
Сейчас Иосиф у Мч'мпя гостит и за!хг)тел<1сь 
послать Вам 'наш привет. 'Ка̂ к жгпиетч'? Иго 
поде1ЛЫ'ваете? Каково наетроеиие? Иапттпни- 
те, что моя:е1х>. Жаждем жи.пого сло^а. Бу
дем ожидать от'Вас письма. Сурен» («Про
летарская революция» INI 7 за 1936 год, 
стр. 167).
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и. в. Сталин и С>рен (-пандарян. Март 1915 года. Село Моиагтьгрское,

В июле 1915 года, когда в Монастыр
ское прибыли члены большевистской 
фракции IV Государственной думы, кото
рые были приговорены к ссылке за муже
ственное выступление с трибуны Дужы 
проФив воййы, на со&ещаада ссыльных 
большевиков, СО'СТОЯ0 Ш€М'СЯ в Монастыр
ским под руководством товарища Сталина, 
Сурен Спанаарян гневно осудил гпусно©, 
предательское пда&дени^е пайбиняка Л. Ка- 
мон*е'ва,

1Ь далекой ссылки Спандарян установил 
крепкую связь с оольшевистскимм оргаип- 
зацпями России и Закавказья, завязал об
ширную переписку с Hiraw, иер'б'яапал кав
казским большевикам для выиолпеиия ру
ководящие указания и поручения товари
ща Сталина.

«Будучи вдали, Сур«н всегда интересо
вался кавказскими деламп, —  писал Ст. 
Шаумяп, —  и когда отсюда получал ка
кое-либо ралостпое известие, его письма 
выражали безграиичпое ликование и во
одушевление»-(«Пайкар» № 38 за 1916 
год).

Спандарява глубоко волновали бесчин
ства, творимые над армянским народом его 
заклятыми врагами —  дашнаками и други
ми надионалцстами. Он страстно призывал 
кат5кязских большевиков « п р и н я т ь  х о 
т я  б ы  к а к и е - л и б о  м е р ы  п р о т и в  
э т и х  н а р о д о у б и й ц».

С чувством глубокого волнения читают
ся письма Сурена Спандаряна и своим 
детям. Из далекой снбирс-кой ссылки од 
призывал дете-й учиться беспрестанно» OiB- 
ладевать высотами передовой наук-и для 
правил ьио го понимйния  ж исреус тройства 
ЖИЗН.И, лаобить народ стра." гш  нвнаюу- 
деть экоплоататоров, не уныпать никогда, 
не падать духом, шт: «Настанет время, 
туман развеется, наст^'швг час рзсчлатъг 
за море слез, за океаны i;ipo®H, за адиллио- 
ны загублоняьгх жизней» (Письмо Спан- 
дйряна к детя1м ог 27 нюября 1915 года 
из Турухан'ска).

Ио дожить до .'̂ Tffx светлых д]к^ 1 Суре
ну Спапдаряну не припмось. В жестоких 
условиях ссылки его здоровье все время 
ухудпгалось. 2 апреля ( 2 0  марта) 1916 го
да он писал в Тифлис; «Я все время 
пездорон, еле-еле пишу». Ио несмотря на 
тя/ккую 'болезпь оп писал в это ж<е в{№'ия 
Ленину;

«Я1 лея Basr из наших хладных стран 
самый пламенный привет. Мы бодры ду
хом и Вам того же желаевд».

Несмотря па тяжелую болезнь, он оста
вался в .первые рядах бойцов революции 
и продолжал борьбу за победу ретш ю пиа, 
приближений! кото-рой он уже яено ^г^^вство- 
вал.
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li.ui.Aio (>pc4ia Спаидарниа счшим детям. Март 1915 года. Село Монастырское.

В начале июня 1916 года друзья Сиап- 
1 аряна, видя eju тяжелое состояние, дооп- 
лпс-ь особого разрешения на нсровод его в 
Е н ш ж к , а затем, в налале сентября, —  в 
красноярскую больницу.

О последних днях Спандаряна В. Л. 
Ш&ейцер в своих восноминаниях пишет: 

«Сурен уынрал. Пришлось перевезти его 
в Красноярск, в больницу. По умирая, он 
думал все о том же, чему отдал свою пре
красную жизнь без остатка. Он просил ме
ня написать Сталину, что револю!иш в 
Госсии уже созрела, что царская армпя 
разлагается, что «революция стоит у по
рога 17 тода>/... Эта мысль не оставляла 
его; он бредил революцией. Улге в агонии,

в бреду, он повторял: «Становитесь под 
знамена .Ълпига!» («К-омсо1М1)льс'К.ий lip-;- 
;]1ага 1ЦИ:Ст и агитатор» Jsl 13 за 1937 
гад).

24 (11) сентября 1916 года, в б часов 
утра, перестало биться пламенное сердце 
самоотверженного бойца, верного ученика 
Ленина и Сталина, замечательного больше
вика Сурена Опандаряпа. Эта смерть была 
бтыпоп «ютерей для ггарпга н пщчттп 
тяжелое горе товарищу Ся-алину, который 
глубоко любпл ц ценил своего B’CPHito уче
ника я  сорапгпка —  Тнмофе/Я. Оиаггдарян 
умер 'В возрасте 34 лет на заре по'бедопес- 
ной социалистической революции, в победу 
которой оэ попо1;олебимо верш .
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о  заключении Мирного Договора  
между Советским Союзом  

и Финляндией.
В точешк 7— 12 марта в Москке происходили переговоры мелсду утхшомочен- 

ными СССР —  Предсодателсм Совета Народных Комнсеаров СССР и UapoTiit,iM Компс- 
c;i!)OM Пи'О стран пых Дел тон. Молотовым В. М., членом [1р('нидиума Верховного Совета 
СССР T0I5. Ждановым А. А. и комбригом тов. Ваеилеискнм А. М. —  с одной стороны, 
и упо.пюмочеинымн Фннллндекой Реснублик-и —  Кредседателем Совета Министров 
Финляндии г-И'Ом PiOTJi Р., MnjiiicTpoM Пааси1;иии 10. К., rciiepaaoM Вальд(‘и К. Р. и 
профессором Воионмаа В. —  с другой, по вопросу о нрекрани'нии воеин’ых деГ1ствий и 
заключении мирного дого1!ора мел:ду СССР и Фпнляндиеи.

Переговоры :ja!;oH4ibi]u‘i, ноднпсанием 12 марта 1У 10 г. Мирного Договора между 
Советским Союзом и Финляндией.

Теисты Мирного Договора w Протокола к нему приводятся ниже.

Мирный Договор 
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Финляндской Республикой.

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, й
Ире;шдент Финляндской Реснуоли'ки, е другой cropom.i,
руководимые желанием прекратить возникшие мс:кду обеими странами воен

ные действия j[ создать прочные взаимные мирные от[кпиеи>ия,
убежденные, что иит('ресам ooeiiix Договаривающихся Сторон соответствует 

определение точных условий обеспечения взаимной б|'зоиасности, в том числе обе- 
СДЮЧ6 1ГИЯ безАиасиостп гюрод'ов Ледгинграда к Мурмадгска, л така:с Myp-Mfliijcj;di желез
ной дороги,

ир1!зиали необходимым заою чить в эти'Х целях М1!рнып До]'овор и назначили 
своими уполномоченными

Президиум Верховного Совета СССР;
Молотова Вячесла15а Михайловича, Предгсдателя Совета Народных Комиссаров СССР 
и Народного Комиссара Пностраипъ1х Дел,
Жданова Андрея Александровича, члена Нр('31гд1иума Верхиглюго Совета СССР, 
Василевского Александра Михайловича, комбрига,

Президент Финля)Г1 Ской Республики:
Рюти ]’нсто, Председателя {’о1И'та Министров Финляндской Р('сну5лики,
Паасикиви Юхо Кустн, министра,
BaлF>дeн Карла Рудольфа, генерала,
Воноп'маа Вяйив, профессора.

Означенные уполномоченные, по взаимном пред’явлении своих полномочий, 
признанных co^■т^и!лeн îыми в надлежащей форме и в no.iiiuM порядке, согласились 
о нижеследующем:

С т а т ь я  I.

Boeiwrbie действия между СССР и Финляндией п;!е1:;)ащаются Ж'медлепио в по
рядке, нредусмотренном прилагаемым к наетояиюму Договору Протоколом.

С т а т ь я  II.

Государственная граница мелгду СССР п> Финляндской Республикой устапавли- 
вается по новой линии, по которой в состав территории СССР выючаются весь Ка
рельский перешеек с г. Выборгом; (В'иипури) и Выборгским заливом с островами, за-
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najnoe и ггпгрноа ]io6ei)c;i;:)e Ладожгко10 o;icpa с городами 1им;гг1>льмом, Со;)таг5ала, 
Суоярыр, 1)111 0ГТ1И)15()И i; iia.Mine, территория BocroMiict; McpKiipuu с lop. liyo-
лаярви, часг1> iio.iydci-piiiiOB !’ь[Г)ач!^м'о и Cpi'ii^ro —  сш'ласио прн.тожо.иио'й к настоя
щему Договору карте.

Более иодроонпе описати* иограцичиои лиипп оудет установлено смешанной ко
миссией н:? ире.дст;ии[1М'лен Догпиарнгдюншхея Сторон, 1;а 1.-оиая ком1гсоия должна быть 
сбразовапа в деелтиднеиньш cpoi; со дня подписан'Ия И'астоятего Договора.

Ст л а т ь  я III.
Обо Договарнпающисся Г/гпропы 0 0 я;^у[0 тся взаимно во;!дер:[:!!ваться от всякого 

яападенг!я одна па другую н не за}:лючать jiainji.x-jnoo союзов ил1Г участвовать 
в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я  IV.

Финляндек-ая Р(чснубллка выражает согласие сдать Сог^етск-лму Союзу в ар<м1ду 
с ежегодной унлагон ('<и;етским Союзом 8 милл'Н0!Н)в фшимпих Mapoi:, сроком на 30 л '̂т, 
полуостров Ханко и морс!:ую терр11торию во1:руг него, радиусом в 5 миль к loiy и  ы>- 

<5току и в 3 Mnaiii к  западу и cwc'py от н«1П0 , н ряд остр;:.1:о<в, при'мыкающнх к нему, 
в соотвстств'ггн € дфило'жкмию!! к.арг-дн, —  для созда.Н'Пя там ш ’лпно-морской базы, спо
собной оборонять от aipeccHH вход в Финский залив, примем в целях охраны морской 
базы Советскому ('оюзу нредоставляе'Гся гтрлво держать там за свой счет ин'обходн'мос 
количество наземных н воздуншых вооруженных сил.

Финляндское Иравнтсл'ьетво в течение десяти дней с момента встунленпя в силу 
Ш '«'Р0ящ€1Г0 Дого115-ора вытодит с полуострова Хаггко все свои Boifcua, и полуостров 
Ханко вместе с прилегающими островами переходит в управление СССР, в соответ
ствии с настояний статьей Договора.

С т а т ь я  V.

С/ССР обязуется вывести свои войска из области Петсамо, лобровплт>по уступлен- 
«нон Фйшяндии еоветсшкм государством, согласно Мгпрного Договора 1920 года.

Финляндия обязуется, как это было предусмотрено Мирным Договором 1920 roia, 
не содержать в водах своего побережья Северного Ледовитого океана военных и ттро- 
чпх вооруженных судов, за нсключенпем вооружепнг.гх судов размером Meni.nie 
100 TOTHL каковые Финляндия имеет право держать без огран1ИЧ('ния, а также содер
жать Tie более 15 »(кявитлл н прочи'х воорулдоипых суд.^в, тоннаж котортлх ле доля:он 
оревьпиать 400 to t ih  для каждого.

Фннлявдня Аоясуется, Тхзк это 'было предусмотрено тем же Дотовор-ом, не содер
жать в означенных водах П1)ДВ0ДП'1Лх лодок и вооруженных во:;дуип1Ых судов.

Гав1{ым образом Финляндия обязуется, как это было предусмотрено тем жо До- 
готром, 1Ю усгртшть т  эгчзм поб>е'Р''Жьп в̂>'е’!глых vapTw, баз для впеп-ного флота и 
военных ремонтных мастерских об’емом болглне, чем потребно для упомяп'утых судов 
и ах вооружения.

С т а т ь я VI.

Советскому Сошу и ■етч> гражданам, как это было HpMycMOTiM'no Договором И^20 
года, ппед'м-тавляется niiaiio своо^диого транз'тта чер('з обласп, 11('ггамо в 11орве!тпо 
£1 обрат!!*). причем в обласпг Hcri'aMO Советс(:ому Союзу предоставляется npaisa учрслг- 
дения консульства.

Грузы, провозимые через область Петсамо нз СССР в Норвегию, а равно грузы, 
провозимые из Норвегии в СССР чер(‘з ту лее область, освобо}илаются от осмотра н 
контроля, за исключением лтп ь  контроля, необходимого в видах урегулнроваи'ия 
транзитного сообщения, а такл;е не облагаются таможенными 1юпглн!1амн1, rpasKinr- 
ными н иными сборами.

Упомянутьи! вьипе контроль транзитных грузов допускается лишь в форме, со- 
блюдашо'й 'В таковых случаях но установившимся обычаям мождународпо'то сообщения.

134



Гралсланр С(ТР, иапрапляютцисся порез область 11('тсамо в Порвопш п обрат}Ю 
из Нпрш'гии li СССР, имеют право своболного транзитного ироезла на основании вы
даваемых ноллсл:ан1ими спвстскимн органами паспортов.

При соолюлениш л('И1-твуп1Щнх. общих иоложоний советские невооруженные лета- 
■тельньк! апнаратт̂ г имек>т право по,лдерживать воздушное cw6H№irn<i ч('р<>з область 
Иетсамо между СССР и Норвегией.

С т а т ь я  VII.

Фннлян'дскоб Правительство предоставляет Советскому Союзу право транзита то
варов мелх'ду СССР и Шпеииеи, и в целях развиФия этого транзита но кратчайшему 
жел«в1годор<!1Жн-ому пути СССР и Финлявдля признают необходимым; построить, каждая 
CTOijKind на сБоей т(''рритор1Ги, по возможности в течение 1940 гола жел̂ '311ую дорогу, 
соединяющую г. Кандалакша с г. Кбмиярви.

С т а т ь я  V II I .

По кступллгил в силу настоящего Договора возобновляются экоио\гпч<'ск.ив отно- 
тетия между Догова-ривагонтимися Ст'ороиа-мн и с этой цк’лью Договаривающиеся 
Стороны вступят в переговоры для заключения торгового договора.

С т а т ь я  IX.

Пастоящий Мшрныи Договор вступает в силу немедленно по его подписании и 
подлежит последующей ратификации.

Обмен ратификационных актов будет произведен в течение десяти дней, 
в г. Москве.

Настоящий Договор составлен в двух орттгп1палах> на русоком, фтгскюм я 
шведском языках каждый, в г. Москве, 12 марта 1910 года.

В. МОЛОТОВ. РИСТО РЮТИ.
А. Ж ДАНОВ. Ю. ПААСИКИВИ.
А. ВАСИЛЕВСКИЙ. Р. ВАЛЬДЕН.

ВЯЙНЭ ВОЙОНМАА.
Карту, указанную  в статье 2 Договора, см. на 137 странице.

Протокол к Мирному Договору между СССР и Финляндией
от 12 марта 1940 года.

Договаривающиеся Стороны устанавливают нил:есле-дующий порядок пре1:ращения 
военных действий и отвода войск за устаиовленпую Договором государствсниую 

■ границу:
1. Во-ениые действия обоими сторопамтг пре.кращаются в 12 часов 13 марта 

1940 года но лсиигиградскому вр<?'меии.
2. С установленного часа пр('кращения военных действии между расположеппем 

передовых частей у с т а н а в л и в а е т с я  километровая нейтральная полоса, причем в тече- 
:;ие lU'pnoro дня отводится иа один [игломстр вонп'ская часть той стороньг, 1:оторая 
иахол'пся на территоршг другой cnjponj)!, согласно новой госуларств(Ч1ноГ)  гранпне .

3. Отвод B o iic K  за нм’.ую госуд;|р;‘твенную границу и i i i t iK n ’.iK-KciriHe к н*''й вой'.'К 
другой стороны 1{ач1,'111лта'я с 10 часов 15 марта 1940 года иа Bi-o'M протяжении 
границы от Финского залива до Лпекса и с 10 часов 1G марта севернее Лиекса. 
Отвод с<|1Н’ерша"''тся 'ежедневными нсрюходамн не менее 7 китометро’!? в причем 
продв!ж;:е1Н1е в о й с к  другой стороны пронзволится с таким рпсчс'тпм. чтобы между ты
ловыми частями отг>()Димых войск и передовьпш частями выдвигаемых к новой гра
нице Войск, другой стороны было бы расстояние не менее 7 километров.

4. Срок-ц отвода на отдельньм участках государственной границы устапавля- 
ваются, в соответствии с п. 3, следуюш,пе;
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а) па участке от истоков р. Ту1ща-йоки, Кушаярвп, Такала, восточный берег 
>зсра Поукаио-ярвл отвод б о и с к  т о й  л ;i;pyi4>ii стороны ;w.Kaiii4iiiva<''rcH i; 20 час. 
20 марта 1940 года;

б) на участ];и к югу от Кухмониеми в районе Латва отвод войск заканчивается 
Б 20 час. 22 марта 1940 года;

в) на участке Лошаваара, Вяртсила, станция Маткасолька отвод войск обеих 
сторон закапчивается к 20 час. 26 марта 1940 года;

т) «а участке ст. Маткасолька, Койцанлахтн отвод бойск :;акаичш5аотся к  
20 час. 22 марта 1940 года;

д) на участке Койцанлахтя, ст. Энсо отвод войск за1:а1гчива’стся к 20 час. 
25 марта 1940 года;

е) на участке ст. Энсо, остров Бате отвод войск закапчивается к 20 час. 
19 марта 1940 года.

5. Эвакуащио войск Красп'ой Армии пз района Петсамо закончить к 10 апреля 
1940 года.

6. Командование обеих сторон обязуется при отводе войск за госуларственпую 
rpanifny принимать необходимые меры в городах и местах, которые переходят 
к другой сторои(', к их сохраппости и ирипять надлежащие меры к ч’ому, чтизбы 
города, жстечки, обаронитсаьныо и хозяйственные 'СОАружения (моеты, плотины, 
аэро|Дромы, казармы, склады, жеа>сз;иодорожны€ узлы, иромыикТ’ГП'Ны-е предприятия, 
тел< г̂раф, зл'сктро-стаицгаи) -были бы сохраи-с'пы’ O'! лорчи тг уничг0 }к'>р|[‘ия.

7. Все вопросы, могущие возникнуть при п(‘редаче одной стороной другой райо
нов, пу}))поБ, городов и других об’ектов, указанных б  пункте 6 настоящего Прото
к о л а , ]>азр<‘И1аются ]рр одста1В П тглям и обоих С'Г'орои на м('С'ге, для ч<'го на "каждой 
ocfioBHon дороге движения обеих армггй 1;омаидоваиием выделяются специаЛ'Ьные 
уполномоченные.

8. Обмеп' воеииопленными производится по возможности в кратчайший срок 
после прекращения воеппых действий, на основании особого соглашения.

В. МОЛОТОВ. РИСТО РЮТИ.
А. Ж ДАНОВ. Ю. ПААСИКИВИ.
А. ВАСИЛЕВСКИЙ. Р. ВАЛЬДЕН.

ВЯЙНЭ ВОЙОНМАА.

36





ИСТОРИИ в ШКОЛЕ
л .  Б е н ц и а н о в а

о п ы т  ВНЕШАГСНОП ]{ОНФЕРЕНЦИИ ПО НОВОЙ 
ПСТОРИИ В 8-х МАССАХ

(7-я школа 31огкпы)

в иэучонпи нпвой истории в 8-х т-:лас- 
са\ 3Ha4i!Tc.ibnw Mf'cro занимают револю
ция 1848— ^1849 годов в Горм-анга к роль 
Mapiu’a и Энгельса в ной. Я поставила 
счми' целью добиться от учащихся глубо
кого изучения этих вопросов и решила 
-ознакомить их с биографическими скеае- 
Н11ЯМИ из жи;11Ш Mapicca и Энгельса, свя
зать пзучеппо этого материала с самостоя- 
тс'льиой работой учащихся п оживить ра
боту привлечением иллюстратиинпго маге- 
р1гала и художестпенипи литературы.

После того как эти темы были проГпо'ИЫ 
в классе, я решила перенести углублеппую 
работу на внекласснью занятия в форме 
подготовки конференции но истории па 
т -̂му «Революция 1848— 1849 годов в 
Германки и участие Маркса и Энгельса 
в ней».

Учащиеся 8-х классов живо откл1п:пу- 
лись на мое предложение. В работе по по.д- 
готовке конферс'нцин приняло участие око
ло 30 человек. Было выделена 11 доклад
чиков, 10 декламаторов и 3 человека для 
ппдготовки технического оформления кон
ференции. Эти три ученпка должны были 
приготовить эпидиоскоп и проекционный 
фонарь, подобрать соответствующие дна]1о- 
зитивьг и иллюстрации для энидиоскопа. 
оборудовать кабинет и т. д. Активно уча
ствовали в работе конференции и осталь
ные учащиеся.

Ко'ифсренция готовилась в течение двух 
месяцев. Собирались регулярно одни раз н 
1 пе.тидиев'ку, а две последние шг'стидневки 
пере.д конференцией —  по два раза.

Предварительно я разработала план кон
ференции, темы докладов, подобрала лите
ратуру к докладам. На организаципнном 
собрании были выделены докладчишг на 
соответствующие темы и распределены ме
жду учащимися отрывки для декламации.

Па первых занятиях каждый докладчик 
должен был представить план своего докла
да, п. П'оскол'ьку материал бьгл уже прой
ден, все члены кружка участвовали в обсу- 
жденпц этих плапов.

После принятия плана ]1ачалась лодго- 
товка к дО'Кладам. Планы М'Ы отеужлал» и 
улучп1али примерно на четырех занятиях. 
Затем; ученики гото'вили докл'ады, которью 
предстаплялнсь в ппсьмодиюм вще. Па за
нятиях кружка »х oбcyЖvДaли, вносили в 
]И1 Х те или и‘иью исправления, а затем до- 
■кла1ды 'п0 ступа.т1т ко мне на редактЕро,ва- 
птго. Каждый доклаачп’к со.в.ме1стно с тех
нической тройкой круж1са подбирал к свое
му докладу дна.позитивы и цллюк^трацттн, 
ne'e у'гастн'Икп кружка irx 'npociMarpn'Bavi'H 
л утпо^рждалт! ве'сь этот материал.

Копа вся подготовптельпая работа была 
закончена, были усгрогны три рю̂ петицитт, 
пя которых были окончательно уточнены 
все выступления, отобраны иллюстрации, 
подготовлены чтецы.

К 1;онференцин была подготовлена боль
шая выставка на 8 плакатах с иллюстра
тивным и цитатным материалом. •

В назначенный день конференция со- 
сти'ллась и прошла с большим успехом.

Вначале учащийся, ведущий конферен
цию. О'б’явил о теме, плане конференции и 
о:' учаетниках. Докладчики делали свои 
доклады устно. Они говорили четко и уве
ренно. показывая хорошее знацце материа
ла; без н^'ребоев работала и техническая 
часть. В соответственных частях докладов 
показывались иллюстрации и читались от
рывки из художественных произведений.

]{опферонцпя длилась два часа и прошла 
при паиряженном внимании со стороны 
всей аудитории —  как взрослых, так и 
учащихся.

Па конференции прпсутство-пали два 8-х 
K.iai'ca, учащиеся —  члс!1ы т'тчричоского 
1:у)уж'!;а из 9-х классов.—  дир’1м;п.ия пп;о- 
лы. преподав,атели истории и литературы.

Конф<'ре1ЩИ'Я, .по мои'м иаблю;и'ииям, при 
по;;горепин i^ypca очень помогла хорошему 
усвоению этого ра:г!ела новой истории.

Опыт цро'рл'донпой ^иигф'Сррнцип ока
зался 'Ц.1‘л;люч1!4'1'льн0 уда.чпым; в классах 
иыд'гл'ил'ся актив, тгнтх>ре.сую11шйся, утлу- 
бл-ед1ной раб^т)й но истории. Этих уча
щихся! я связала с , Цецтральным домоч 
пионеров, где они выступали с докладом
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la опг-'тплг гобраи’ии но тфужиппой работе. 
Лл Ц(чггр,1 Л1.К1)гг1 дома пионерок они полу
чали билеты иа доклады т  историческим 
темам и регулярно и\ посещали.

Копфс.р̂ нния была npoiuMciia по ташпг 
темам; 1) «Биография Mapi:ca и Энгельса 
10 1848 го'да», 2) «Маркес и В-нтльс — 
ii’HORMKuoininiKii научного 'Коммуни;?ма», 
3) ((Эхыгграцпя Mapi:ca», «Смоз каммуни- 
■то'и», «Ма,1Ы1фест 'к-ом'муннг'ппп'скои па])- 
рпп», 4) «Ре'вшюдия 1848— 1849 голов 
в 1’ер.\Ш1;1П1», 5) «Марк'с и Энголь? в Рейн'- 
OK-Oii п;ровнпцин и 1848— 1849 годах», 
f)) «Наит1иал1)1Г0-1>(’вО'бод'1ГТ'еаы1ое дш1же- 

'R Amvipi'iH. Ра̂ згром 7) «IVai;-
пия в lIpyciMiH». 8) «Ио'Слодннй эта.п гер- 
ман'гкюй р'('ВАЛ[0'Цп;1», 9) «'В<''Н!Ч'.рекая ре
волюция», 10) «Причины пораясения ре- 
пол К) Ц'и и 1 8 4 8 — 1 8 4 9  годоа?», 1 1 )  « М а̂рк.с 
■й Энгельс в Ап'глии».

К докладу по каждой темв соотавлшся 
план, подбирались иллюстрации и к неко
торым докладам читались стихи.

Приводим плап первого доклада («Био
графия Маркса л Энгельса до 1848 года»):- 
1. Детство. Семья Вестфалеп. 2. Упши'р- 
ситетские годы. Кружок, левых гегельяи- 
ПОВ. 3. Работа в «РеГимской газете». Пре
следование Маркса прусс1:ой лолицией. 
4. Биография Энгельса. 5. Пребыван-ив 
Маркса li Париже. 6. Дружба Маркса ш 
■Энтельса. 7. Знакомство Маркса с ГеГпге л 
1^лпяние Маркса на Feiriif'. 8. Работы Мар'кса 
1; облас'ии общегтгст!i,:;x паук.. 9. С'ьязи 
с тайными обществаюс.

К первому докладу бт>1ло пот:азано десять 
иллюстрапий. к другим докладам rairxc 
по];азывалпсь иллюстрапии ir деклам.ирова- 

ли'сь стихи Гейп'Э («Плаксы», «1649—  
1793— ???», «В октябре 1849 года»), 
Гср!>ста («Германия малим довюльиа»), 
Фрейл:играта. («Мертвые жи^вым», «Роберт 
Блюм», «Проп(альное слово» в «Павой 
Рейнской газлт'С») гг др.

К докмалам мною была рекомендована 
следуюиь!!! литература; 1) Эн г е .т ь с 
«К. Mapi.’c», 2) Л о НИН «К. Маркс», 
3) Л д н и И «Три источника и три со- 
ггявпые части марксизма». 4) Л а ф а р г 
«О Капле Mapirce и Фридрихе Энгельсе», 
5) «Карл Маркс». Институт Маркса —  
Энгельса —  Личина. Пзогиз. Москва. 1933, 
С) Д е н ч  «Гейне и Маркс».

В докладе четвертом —  «Пащгонально-
освободительное движоиие в Австрии» —  
|)ассказ о палении Вены и жестокой рас
праве' с восетавигнми соотрор.ожгался чте- 

и̂:ом стихотворения Фрейлиграта «Ро<берт
л1ЮМ».

К ло1,’лалу е м 1,мому—  «Р('а!,-ци;г п Прус- 
С1ГИ» — ■'ч1гтаЛ'И отрывок т ети'х0тв01)е1гия 
Фрейлиграга «Мертвые лживым»;

«Наутро, после ночи той, ко-гда в бою
мы пали.

Вы нас тор}кествепио несли, иогил^’
1ЫМ копали. 

Пробиты, в дырах черепа, на лицах
пятна кроки.

По блеск победы на челе, и гордо сжаты
«ров и.

Мы думали; ие даром, нет, мы головы
сложили.

Теперь навеки можем мы слокойпо спать
в могиле.

Вы обманули нас! Позор живым!
Вы цроиграли 

В четыре месяца Bcii то. что мы
завоевали!

П подвиг наш и пашу смерть— вы 
предали их тоже. 

Все сльпним мы, всё знаем мы, в могилах
братских лежа. 

Вандеи отзнук, средь гл1ухих и за1мк-цу-
тых провинций. 

Опять солдат-чина, опять назад вернулись
принцы!

И в Майнце, в Трире стыд, позор, 
повсюду унижение. 

Гралсланских и народных войск, идет
разоружение!

И с воровством уже разгром цеихгау.'?а
сравняли;

Могилы наши, нас самих уже оклеветали; 
Где барри1:ады были, там теперь. 1:ак

прежде, снова 
Собрания зal:lp^мц '̂иы, в тис 1:ах печат'ь

и слово!
Па юге. севере скрипит затвор в тюремпом

склепе.
Для тех, кто за народ восстал, готовы

снова цепи; 
Союз с царизмом укреплен, и понпсить

ГОТО[’,Ы
Всех тех. кто нал и заслужил с'ч'е ненок

лавровый;
Вы в будущее дальше всех умчались

с ураганом. 
Бойцы парижские, и мы побежлены

обманом!»
Доклад восьмой —  «Последний этап гер

манской революции» —  иллюстрировался 
чтением це.тиго рялл стихов (ст!1хотворенпе 
Гепио «1049— 1793— ???» и др.).

При рассказе о восстании в Эльбер- 
фельде и о том, как Энгельс ехал туда с 
тем, чтобы принять участие в восстании, 
приводилась песня добровольцев «За рес
публику погибнуть»;

«Трпд-цатъ шесть престолов сбросить
надо,

Чтоб республике расчпстпть путь;
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Рутпьто л:о и\, братья, без пощады, 
Гмгло пулям иодставляйто грудь!
Яа р!'пгублику ппгггбиуть —
П ат  г.еликнй. славный жребий, духом

избранная цель».

Копа докладчик топорпл о кыкодо тю- 
cjK'jFiero номера «Повой РеПногой газеты», 
было прочитано пом'ЛЦ('нпол в эгпм номере 
замечательнпо стихотворенпо Фрейлпграта, 
Л0Л110<) веры I! ];онсчную победу:

«Так протай жр, прощай, грохочущий
бой!

Так прощайте, ряды боевые,
П гюле в ко-поти поро'ховой,
П иеч1г, IT копья стальные!
Так прощайте! Но только по иавеегла!
Пе убыот они дух па.ш.’ о братья!
П час пробьет, и, воскреснув, тогда 
П('рнус[> к вам снова, опять я!
И когда последппй трон упадет 
П народ в опьянении мести 
Яа'платггт в. бО'рьбе в последний свюй сче-т. 
Тогда будем мы снова вместе.
Па Дунае, на Рейне словим, мечом 
Пароду восставпгему всюду.
Г)уитовщнца. затравленная врагом, 
Застрельнишей верной я буду!»

Р) докладе девятом —  «Вентерс1;ая рево
люция»—  описание разгро'ма венгерской 
революции сопровождалось чтен1ге.и стихо- 
твореиия Гейне «В октябре 1849 гада»;

«Псгд с.пянп-ем лунпьгм спят р<'К'П, леса, 
Точни всех одолела дремота;
Только грохот раздастся порой —  может

быть,
Пз друзей расстреляли кого-то... 
Истекает вся Венгрия кровью; угла 
По иайтн беззащитной свободе;
По остался вполне невредим рыпарь

Франц,
11 лежит егО' шпага в комоде...
Только вспомню про венгров —

становится мне 
Слишком узко немецкое платье.
П нод ним. словно море, бушу^'т в грудп, 
Точгго трубы заслышал опять я».

В докладе оапннаацатом—  «Жизнь и ра
бота Mapi.'ca ir Янгел1,са в Англии и роль 
их в 1 Интернационале п Парижской ком
муне» •—  были использован]>1 otp i.ibk ii из 
речи Энгельса на могиле Маркса; «1-1 мар
та, без чотвд’Р'Т!! три цополудии, перестал' 
мыслить величайший из современных мы
слителей...

Для борющегося пролетарпата Евро'пы п 
Америки, для историчесг^ой науки смерть 
этого человека —  неизмеримая потеря...

Паука бьыа для Маркса исторпче-скп- 
двпжущей революционшой еилой...

Ибо Маркс был ир^ ;̂сте I’.cero— реполг'- 
цион('р. Тем 1ГЛИ иным с-пособом принимать 
участие в низвержении капиталистического 
общества... гот что было его подлинным 
лшзиеиным иризр.анием. Его стихией была 
борьба. П 0 ![ боролся с т;;|;ой страстью, с 
таким унорстпс'м, с. таким у '̂пехо'М, как 
борются Н!'МН'01'И1'» (К. М а р и  с п
Ф. Э п г г- ,! ь с. Собр. соч. Т. XV, стр. 
652. Г,.13).

Было та 1.'же 1лропитиро15апо 'Письмо Эн
гельса к Зорг(' 1шсле смерти Маркса: «Ч&- 
ловечество стало ниже на одну голову, и 
притом на самую значительную из всех, 
которыми оно н наше время обладало» 
(Ф. Э н г е л ь с .  Письмо Зорге от 15 мар
та 1883 года в книге К. Маркс и Ф. Эн
гельс. Соч. Т. XXVII, стр. 298).

Яаключггтельным моментом копферепцпц 
было чт('пие речи Ленина на открытии па- 
мятншка Марксу и Энгельсу в Москве 
7 ]П)Ября 1918 года.

«В1“ликая г.с('мирио-историческая заслуга 
Маркса и Янг('льса состоит в том. что Oiin
научным анализом доказали неизбежность
краха тгапнгализмй п псрехоаа его к ком- 
мун'1рзму, в KOPOP'OIM П'С будет больше экс
плуатации ч-еловека человеком.

Великая всемирно-историческая заслуга 
Маркса и Энгельса состоит в том. что 0 1Ш
указали пролетариям всех страгг их роль,
их задачу, их призвание; под1[яться пер
выми на рев()лю1ит;ц[ую борьбу против ка
питала, об’едипить вокруг себя в этой 
борьбе в с 0 X трудящихся и эксплуати
руемых...

Пусть же памягникп Марксу п Энгельсу 
enie и еще раз напоминают миллионам ра
бочих и крестьян, что мы не одиноки в 
своей борьбе. Рядом с памп поднимаются 
рабочие более пер|'Довых стран. Пх и пас 
ждут еще тяжелi-.ie битвы. В общей борьбе 
будет сломан гнет катггала, бу.дет оконча
тельно заво('г.ап социализм!» (В. П, 
Л о н н и .  Т. ХХШ, стр. 27G).

Ч: *  *

Па основе опыта 7-й школы ЛОПО можи') 
сделать 1?ывод о лм'лателглюстп примене
ния подебн'!1го метода iBncKMacc.iroii работы 
и I! других н[|;!)лах, так Kai: этот метод 
активизирует самостоятельную работу уча- 
нг'ихся, углубляет и закрепляет их зналгня, 
развивает их речь, будит интерес к исто
рии и политически воспитывает.
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А .  Хмелев

И( ТОРИЧЕОКПЙ КРУЖОК

(11л опыта работы и IH - i i  школе Москвы)

В статье «Опыт Bii'ciwiacciioii работы по 
истории», пометеи'иой в 1 «Пспянгче- 
Ckdto /!:ур'пала» за 19'.>0 год, 5ы;| и;5л1>лам1 
юиыт ра.Г)оты .11СТ(.ф11Ч(’ц'1;о'Го i;i)y;i:i;.a 4-го 
класса l l 4-ii ш колы и 1937— J 938 учсб- 

году.
Этот j:.py:uoi: прояосппал работать в 

следующем, 1!)38 —  1!)ЗУ учешюм гиду, 
когда его участники аК'рошли в 5 -ii iraacc.

RTop'O'ii Г1)1Д работы ааот во^змолпи'^сгь вы- 
ск'азагь об'гмчюваидю П'-;м:ато'рьге I'o-
ображ«!!гия о ]:pi;!CK(>Boii рлбот'е л указать  
пекотс'рые И’От.ые ирИ'елгы ее.

Разбега к‘Р'у;кка и̂о истории 'В {‘рсдней 
т кхш  имеет пс-сиолыю

Во-И'Счрвьгх, прохождчмпго курса рсторип 
Р, 11!К1)Лч' при 0ЧС'1ГЬ 0Г]КГ'Н11Ч'?.11И'!>\[ К)!>ЛИ'1С-
€Тво часов и пссьма •0'б1ми1}щюм MaiT'Pira.ie 
ла ‘При €тсут('твил учсбиг№а ле дает 
учителю иозмю'Л:,ПАСТИ углубить в иу;киоГ1 
iK'pe матсрпаа. О мн'огол! пр1гх0д]ггся гоко- 
рид'ь сл.ишк.ом .кратко, к  учаппг<ч'я и̂ е по
лучаю т доггатопио К0'11!:1>сд'иых пр'ОД'ставЛ'р- 
ний о событиягх, от эпохе. Iloem iiy ■одичм'! 
113 задач K.i)y:icira яи,1яч'тся задиггерссовать 
учо'иик'ов Преторией и уг-лубпть их знания 
по курсу.

В-о-вторых, к.рул{.0!с должен заставить р а 
ботать мысль учаппгх'Ся, ркд.тв1тть в дп к  
«‘тремлсиио к. сор1и:'Зпи-а зап]1Т[Ш'М сВ'Ор'Х 
■ученой программы.

B-Tpe-Tiviix, Kpy.HWK доллтп  повы сить ак- 
тив!1юсть уч^мигков, п аучлть  их самостоя
тельно работать.

В области изучения прошлого работа 
крух1.'огл1ов главтгЫ'М образом основы вается 
на .iniH'HMiOM материале. Работа над к 'н то й  
и зате>,( со'‘-тавло1!гие доклада —  вот основ
ная форма замятий в кру;кк<?. Обычно до- 
клач, сделанный учаиигмися' по опрсделон- 
иому П'О'СО'б'ПЮ пли пос1Ж1ьким пособиям, 
вьтслунпгг'.а^'тся пассивно, так  к.ак учаиито- 
ся , тауторЫ'О’ Hi'' знаю т матср.чала 'По данно
му вопро'су, НС- М’огут его обсулмать. До
клад такого po'ia полсзон, ираг-да, для до- 
кладчи.'.’а, но <шычдю мало даст остальным. 
Слсдс!5атсл[.но. пало o:i:Hi;nri> ряооту. Не
обходимо и до1:ла11чн!;.а освободить от не- 
о'бхо'димостгг с.'Л11м>ать тол1л.:г) книге, на.- 
уччгть его к‘ом|'!Г:Н'нровал’ь материал разн-ого 
ти н а  п осталтлгым кру;1:.1;Атл1ал[ дать мате

риал для активны х вы отуплепнй по до
кладу.

Вот '14' соО’Г>ра;1:с!{1ГЯ, 1?,оторЫ(“ нрнволп 
ру1:.овияи№л«й к.ружков 114-й moci;obcivOi1 
HlKlK'lbl к ВЬ!Н0ДУ о Н<М>бХО'ДПМОСТИ вклю чить 
в работу кру;1:ка наг.1ядн1.гй мате.риал исто
рических 1К1МЯТ1ПГК0В, ПОССМЦОП']Г€ му'Зесь, 
организацию  экскурсий.

У чапп^ся  5-то кла.'сса, кот.'!рыо в 
19Н7— 1938 учебном году работали пал 
материалами Исторического музея по исто
рии СССР, в 193S— 1939 учебном году 
перешли к Д1зучепию древнего Востока. 
Естоствснно, что и крулсок принялся за 
работу по .'^тому л;;в ра.зд '̂'Л:у истории. 11; 
многочисленных государств Востока, кото
рые послеловательпо изучаю тся учащ имися 
в 5-м классе, одно представлено в Москов
ском музее 1!3(1{)разигельн'ых искусств име
ни П уш кина гл'с.ьма ]ш лн о— это Египет.

г)тим определилась Тс'мати1:а работы 
к руж ка —  углубленно-б изучение д;ре1?Н'его 
Египта. Для работы был привлечен та.кже 
на:гля;игы!1 материал н;з «Альбома по древ
ней лсторпи» под редакцией Всверн, 'И̂з а т 
л аса  «ДР('Н:ННЙ В(/С1'ок», cocTwikimmTDO Оне- 
тпревым, и др. Эти пздання, мало приме- 
пи'^ы<! ПО вр('1мя классп1>1'х З'ан'ип'ий, <пеиь 
полезны в работе круж ка. Пспол1,з^1ва;и!гь 
иллюстрации и из ряда книг но Египту 
(Масперо, Флид^гпер д[ др.).

Помимо нллюстратнБ'ни'ГО мате-риала у ч е 
ники изучали следующие книги  по исто- 
ридг Египта:

1) Масперо «Историчес.кие чтедгия»,
2 ) Флит'гнер «В стране пирамид»,
3) М сльгунов «Пс'рв'ые ypoKir истории»,
4 ) Матье «Что читали ei'Humrne»,
5) Книга для чте<ння по древней и:сто- 

рпи. Ч. 1-я . Иод ред. Васютипского и др.
Для инициативы  и твО'рчс1ства учащ ихся 

был открыт большой простор. Кружок, со
стоявш ий из 20  учащ ихся одного класса 
разбился на G бригад. Каждая и:з них взя
ла  оирсделениую тему. Псторил Египта в 
классе к этому времени ул:е бы.ла нрон- 
дена.

Темы 01ДЛИ так.пс:
1) «;Н«113иь и труд древии-х огипгяп 

(^рабство)»,
2) «'[);1паон и его власть (деспотизм)».
3) «Как. 'пдгсали египтяне».
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4) «Гробницы и и'Х посФройкл»,
о) «Религия! и |МП'фы»,
G) «К ульт мертвы х».
о ащ ч а  каладой бригады s a iu i04a.iacb в 

слр-лу|()11№м: и;}учить свою т м у  книгам 
и 110 мат1''риалам хМузея н составить цн>шаа, 
соп'рои-ождая ото иллюсФращшми вш уе за- 
рисо1Х).к, за 1 ш  привости по своей теме аюс- 
ГиУ1'л'1по ци:олы1иков в Музей. Н аш ноц, до
клады надо оыао оформить и составить 
а,'1Ь(н)'М по дрсБиему Егшпту.

Занятия к.рухка велись в основном в 
такой послсдовательноета. На первом, орга- 
liii.'jaiuitwijw.vi i'oopaiiii'u оыл ус1али;;л€н со- 
с'гаи кру;£1:а, сообще'н пла-п 'рабогы iji рас- 
нрсдсль'ны т(чмы. Для того чтобы заинтере- 
соиать 1фул1-]{.о®де'В историей Еги]1та, агре- 
иодава.тсль рассказал об я р ш ! ,  захваты - 
ва.юиюй исгории pacKonoi: гробн'иды фара
она Тутан’хамо'на, производный их с я в се- 
рсдино 20 -х годов Карнарвоном и Kaipie- 
ром. Затем иритады взялись за книги , 
пользуясь при этом постоянной, оистсма- 
тичс с к oil ко'н с ул ьтад  и &ii р уководитеая.

Два раза ):ру}кко'ВЦы зан'и.мались © Му- 
з^'с. Первое за.нятпе было т о с в я щ с н о  oonie- 
му озна.кш пепню  B'fO'iX) icpy 'ica  с пгимят- 
н'иками древнего лскусства . На втором за
нятии рабогали но бригадам. Ка.л;дая при 
помощи преподавателя' и рук/овод}гге-ля—  
работника Муз-ея —  отбирала маач-^риал по 
своей таме, разбиралась в «ем, гоФовклась 
к докладу и делала щеобходимьге для до
клада sapnco'BivH.

Доклады рете 'но было чи тать  в  Муз1ое, 
с тем чтобы домонстрировать перед слу- 
итателямн те пам ятники, о которых рас
сказы вали д0‘кла,дчик!и. По перед оконча
тельным чтением в Музее каяьдая брнтада 
делала доклад на собрании круж ка с  пока
зом подобранных ш лтостраиий. Пекотл|рые 
бригады вы.дв!!гал;н одного д о к л а д ч и к  по 
всей TOiMe, другие делили m i y  на 3— 4 ч а 
сти и по каждой из них ■на.^начали доклад
чика. Так, по теме о письменности было 
четыре док.ладчика. Они ра'.мщмелилн ма
териал следующим образом: 1) «Лдеотрафи- 
ческоо письмо», 2) «Поаднее письмо»,
3) «Как. писали дре^вние египтяне», 4) «Как; 
научились читать египетск-пе пись'мо». Те
ма о фарлопо была так.же расд1]>еделе1га 'по
частям: 1) "Фаг^лАп и его в члгтьл 2) «ТГио
фараона», 3) «Войны Рамзек^а П с хет
там и».

У частникп круж-ка живо обсуждалит д-о- 
клады'. Активность :ребят .на к:ружке об’яс- 
пяется TCiM, что вюе они уже З'наЛ'И исто
рию Епдпта по за;нятиям в классе, 'все бы- 
д:и в Музее, каждый читал книги о Е гш т('.

Обсу:к дение каж.дой тем ы  заашмало обы ч
но по нелому занятию . Затеи .доыад под- 
ве?ргался переделке в связи  со 'сделадгн’ьгми 
замечаниями. R этот период собрадгия! круж 
ка  ддронсходили каждую  ш естидневку.

Наконед1 настал деддь емотра. 21) круж 
ковцев доллсиы были провести 20 некруи:- 
ковцев по Музею и сделагь сдши доклады, 
сонроволгдая их показом памятников.

Не д>се докладчики были 'В одиигакопо 
выд'одном дюложч'ммт. Так, брнтада, рабо
тавшая дгад гробшдцам'и, принуждена была 
делать дооад только на материале ®>oto, 
изображающих лирамщу Хеопса. Зато дру
гие водили своих 'iVBapiuueii из одного за
ла в другой, обнаружив хорпалее знаком
ство с магеримамп 'Музея. За полтора ча
са ((HlbiHiHMi время экскурсии) памятники 
Егапта были тюказапы 9 юными экскурсо- 
ыодами.

Иолг.за подобной работы очень веама. 
Крул;ковцы научились работать над мате
риалом, комбинировать его, связ1>1вать кни
гу с памятником, ire механпче.ски пе'реска- 
зьгвать 11рочте>И'ШХ\ а продумывать и пере
страивать материал. Они получилп навык 
выступлений с досадами гге только в 
кружке, но и в иеиривычной о6с,тан(1‘вкв 
большого Музея.

Итогом п:роде.дадгнон вмп paiotyrbi был 
альбом, со с̂тав.гсдмдый лз док.дадов-ютатей 
(в сокращении) и иллюстраци!'! к  каладому
из 1ПГХ.

Первая cTpaiMiiua альбома за!дята картой 
Египта с подижыо; «Египет— д̂ар Нила». 
Ряд дтллюстрацдп! рас'&кадьгвает о труде и 
об его эксн.доатапия в Епгпд'е (паказадше 
раба, с&льс!:.0'Х')зяйствечгиые «работы, труд 
ремеслеН1шка, взимание податей ш т. д.).

Xoipomo срисованы «Суд Озириса», 
«Рамзее на боевой колеснице», етидтет- 
CKiFe иероглифы и м:1югяе другие мате^рна- 
лы, иллюстрирующие доклады.

Альбом дал картшгу работы, П'роделал- 
пой участиикамл кружка.

Во втором иол̂ 'годЕги учащиеся 5-го 
класса перешли к истории Грецпи. Ренга- 
лл изучать быт и классовые отношения 
гред{Ов в залах гречееких колодтий —  Оль- 
видг и Херсонеса —  в Историческом музее.

Во BTOipoM полугодии работа кружка бы
ла целиком пе;нпдесе.на в Музей: здесь ри
совали, лепи.!;!. И школе л:е и дома шла 
только ггодгот.>зител1>ная работа.

Задачей к’.;)ужка дга 3T';im этадю было со
здать в И1К0Л0 выставку— Г1)ече.ский уго
лок. Так ка.к у кружковцев были улсе на
выки ® работе и так как м:̂ огле из них 
дюнл{)ХО лепят и риеуют, то поставлен'ная 
вадача была для круж1:овцев .вполне раз- 
реппгмой.

Па занятиях кружка рукоютдитсль давал 
■Т>аз’яснения к дгаибо̂ лее слол̂ ньгм музей- 
ддьгм материалам, а крулхковцы в сгоих до
кладах доио.днял'и руководителя. Так, в до
кладах членов кружка пропкди те.мы «Оль- 
вия» (по макету), «Греческая колониза-
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цта» (jio карте), «Рабство», «В греческом 
доле» (макгг), «Военный строй греко!!». 
При подготовка и чтсяпгн до1иадог. исполь- 
зовалис!. 'гаклсе книги, как 'палрп'мер Гнрчэ 
«Частная и общестБенная лси,}нь гр(',кон», 
«Книга для чтс'ипя по древней жторни» 
под ред. ВасютинсК'Ого и др.

Доклад «В гречеоком д<ж » состаглялся 
так: три ученицы цознашмились t маке
тов, сто}>щ1Г\1 '13 Музое, цроконсу-яьтггрова- 
лясь у рукоьодителя, а материал для до
клада взлли по «Книге для чтения» пз 
статьи «В домо аф инянина». В своем до
кладе они да;.1и также описание мебели, 
одежды, украшс'Н'ий, иопользовав для этого 
книгу Гиро.

К докладу было ттрнготовлено десятка 
два маленьксгх зарисовок. Доолд был раз
бит fla 7 глав к  юформлея ввиде альбома 
с иллюстрацмяшг к каждой главе.

К докла^ту о рабстве такж^. были эаго- 
то'влены' за!рИ'С0вк.и. (Прослушав отгсан'пе 
рабского рынка, работы рабов в рудниках, 
рассказы об обращечши с раиамп л т. д. 
и ознако»ин1п;и,’ь с томи 0рудия1ми труда, 
кото'рые был'и у греков (мельничный жер
нов, примггг]шн.ая соха), крулгкювцы легко 
пришли к выводам о том, что рабский труд 
заде1рживл.1 развитие техники, за(Дорж1пзал 
прогресс, что безлсаш>етная эксшюатация 
pai5o:? приводила к воостаниям, котч)рые со

трясали жх'ь о'ощоотвониыи строй грече
ских государств.

Рассказ]>1ная о .гйгляцах rpO'iWB-рабО'Влл- 
дельнев па труд как на де.к>, не'достойн'ги; 
ш^бодного челюввка, руководитель лодчер- 
ш ва.1 наш у точку з.рс1шя па труд как n<i 
дело чести, доблости н  repoiioTBa. В за- 
ключеиио ру1»водитель 'Приил слова Эн
гельса о том, что де*мо.кратия jw губил а. 
Афины, а рабство, которое сде^тало труд 
свободного гравдапин,а нрезргчп'п'ым.

Помимо работы' над докладами и зарп- 
соБками к ишм ребята, изго'твпли ])яд ма
кетов, c.iXMiKOB и т. п. в  ходе акс.курсп'Л 
намсча.юсь, что и как 'сдслать. Материал 
для .работы был самый 'раз'псююразньп"!; бе
лая глииа, пластеличг, фольга, (Кость, д-ере- 
во, ВОСК. В р('зулътате были сд'елалы; бо1ь- 
шой макет стен Херсопсса, фигурки из пла- 
стелина: раб, реи1есл©нник, лекиф,—- затом- 
золотой Бенок И'З фольги, дощсч1{а для 
письма и т. д.

naKoiiieH, лыглась мысль о н-естаповке 
от’рьгБ'Ков из «А1ГГИГ0ПЫ» Софокла в гт)е- 
ческих костюмах. Две сцены были разуче
ны . Однако инплу цриблила''пия конца гола 
и ncHbi'Ta'imii этот план ле был осущест-
ВЛ'СН.

Занятия, проаолжлшпи©ся три месяца, 
дали крулпмвцам нотзые навыки раооты, 
углубили их цонимапие греческой жизни» 
создали у учащихся конкретное представ-. 
л<енне о прошлом.
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стр. 5— 51. Льв1в. 1907.
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Сиб. 1903.
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Костомаров Н. И. Б ор ьба  у к р а и н ск и х  казаков с Польшею в п ервой  ноловине X V II  в.
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ст.кого niiC!>MOHCTRa». В и дае  Архоогр. ком. ^'i:p. ai;.;,T. иа.ук. Т. I. К и 1и. 1926.
X V I +  -2 OS стр.
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ные ]"лат 1пго москоп'^пого a p x n i’.a мин. ии. Л''Л. LaifR. 1911. 120 стр. 
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года.

Козловский К. Е. П оляки на З а д п еп р о в ск о й  У к р аи н е  в X V III  веке. В  ж зф н . «Русск.
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М якотин в . К рестьянский  в оп р ос  в П ольш е в э п о х у  ее ра,зделов. Спб. 1889. 
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й. Ивашин В оГидр'м: п{'1Н'д яамш труд, составл-етши  
с б1)л ьш ш  3-iiauu-&M дела.

«Хрестоматия по истории средних ве- 
К08» под редакцией профессоров Н. П. 
ГРАЦИАНСКОГО и С. Д. СКАЗКИНА. Т. 1.
Учпедгиз. 360 стр. 5 р. 35 j j . 1939.

Ре'Цепзпруемыи той охватывает раппип 
дарпод СРЙДНИХ веков. Он лост{юея по 
ирограмхиэ срсдн<ец школы и включает 
источники по веом темам, начиная с древ
них германцев и до средневекового города 
включктелыю.

Хрестоматия предназначается д«дя пре
подавателей псторп'И средних школ, по мо
жет слул'лтть носоГшем: для студентов
нсг'орлческих факультетов (особенно заоч
ных) и для занимаюш;нхся самоюбразова-
HIK'.M.

Первый том включает источники не 
только по исторпн Западной Европы в соб
ственном смысле слова, но п по истории 
Византийской нм-перпн п арабов. Многие 
документы публикуются впервые па рус- 
ско-м языке, многие нрове1рены п переве
дены заново.

Осо'бын интерес пратставляют ттстчучни- 
ки по истории Византп^нскоп пмтерии и 
арабов. Составителями учебных хрестома- 
Tlift ранее эти темы обычно обходижсь. 
1Гренодавателям приходилось искать мате
риал в разных специальных н общих по
собиях. Много повых материалов дает ре
цензируемый том: ж по истории варварских 
завоб'ваний (в частности о союзе между 
варвара'ии-завоевателямя и революцион- 
пы'мн элементами римского общества). От
рывки из повых источнишв даны и по це
лому ряду других тем.

Безусловно иоложительной чертой хре
стоматии М1Ы считаем п то, что каждый ее 
раздел начинается с кратких вводных за
мечаний составителей и редакторов.

Вводные статьи не только характеризу
ют источники, но и дают очень суще
ственные руководящие указания преио-да- 
ваа’сляи относительно метода изложения 
ма1ч;'риала.

В начале каждого отрывка даются цен
ные источниковедческие указания. Эти 
уклзанпя помогут преподавателю попять 
существо привлекаемого материала. Нужно 
также npnivcTCTBOBaTb п то, что соста,вите- 
ли дали очень ценные сведения об авто
рах, отрывки из сочинений которых ис
пользованы в рецензируемо̂ м томе. В снос
ках об’яснены все специальные терм!ины. 
Выяснены разноречия.

Хрестоматия начипается с главьт f» 
древннх германцах. Здесь даны отрывки i:;. 
цсипЫ'Х псточипков, известных советскому 
чпгат1'лю по сборнику «Древн>пе герман
цы», вышоднк'му под рс1дакцн('й профессо
ров Пеусыхпна п Моравского (1937 год).

Раздел на.чтрпается введением профессо
ра Грацпанского, в котором в сжатой фор
ме изложено существо вопроса.

Безусловный интерес пр1‘дставляет вто
рой раздел— «Варварские завоевания и 
революция рабов». В соответствии с ук<а- 
занием товарища Сталина о том, что не- 
римляне, то есть нее «варвары», об’единн- 
лнсь и с громом) опрокинули Рим, мы 
теперь понимаем под варварским миром 
германцев, славян, кельтов, гу}(нов и т. д. 
Разб1граемы'й раздел дает материал о вар
варских завоеваниях в широком смысле 
слова.

Интересны данные о готах п гуннах. Во 
II главе разбираемого раздела даны источ- 
1ип:и о положеннп вестготов в имнерип и 
об их восстании (38). Здесь же имеются 
интересные указанпя о союзе варваров- 
завоевагелей с революцпон'ными эле̂ мен- 
тами римского общества. В Цзвестин Зо- 
снмы о пе.рвой осаде Ри̂ ма говорится о 
бегстве рабов из Рима в лагерь Алариха: 
«Что же касается находпвшнхся в Риме 
рабов, то почти все оли изо дня в день 
бежали из города и присоединялись к вар
варам, так что скопившаяся у них масса 
рабов выросла до 40 тысяч» (41),

Особый интерес представляет V III глава
2-го раздела о революционном движепки в 
Рнмс'коп имиерин в I I I  —  V веках,

Па основе данных рецензируемого раз
дела преполаватель сумеет существенно 
обогатить свой рассказ о варварскигх за- 
воеваппях и револю-цки рабов.

Особое wecTOi занимает в хрестоматии
3-й рашел— «Франкское государство эпо
хи Меровпнгов п Каролннгов».

Краткая вводная статья дает основные 
указа.нпя для орпептировки в материале.

В I главе 3-го раздела говорится о 
внешней истории фра!гкского государства в 
panHnii период. Во I I  главе приедятся 
материалы об экоиомзгке и социальной 
структуре фрапкского государства по Са- 
лп'ческон правде. Третья глава показыва- 
е'[’ эволюцию Агеровингс1:ето общества п 
особенно 'Классовой борьбы в нем. Нужно 
отметйть, что рецензируемая хрестоматия 
впервые вводит в учебную литературу ма
териал о народных высгуплениях против
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горплотмгого произвола в мсровипгскоа оГ)' 
1цеетие и VI ВСК'С ( 7 -t).

Хг̂ ропю дакумснтиропац iipoucci.* ф̂ о̂да- 
Л!Г:'.;!1Ц1![ .\r<'P'J'i<!!ii'ri'l,’nr(> о б т С Г - Г В а .  П[ИП!ЛГ>-

лркмге liivroqani^ii. о роли ).-л5ал1,1 л 
насилия в закрспищ(']п1[1 лк'лси (103—  
104).

Иолозтатиом этого рагрлгла >гы счпгасм 
слабую ;1икум('1П 'ачто  клагсоиои иор!,иы и 
<м> Oi'oocuirOi'Tcii в эпоху Карол гг [И о в, JJpn- 
ВЛСЧСН, в ГуЛ([[ОСТ!Г, только 0Д1т отрыво!^ 
(J2-1— 12Г)). Нужно было ]][)пвлс!чь хотя 
бы ието'пшк)!' о Т('х волнениях угпстеи- 
пых, которые упоминаются в работе 
Ф. Энгельса «Фраикскии порнод».

11нт(мк'С-р11 И’ 4-ii pa'.iA'ca —  «Феодальное 
общ<?ет'ао X— ХГ[ пеко;:». Pnii'.Ki:ij№ рисуог 
быт фоодалыши Ев^ролы. Б I  глалю 1Ч)гл- 
рптся о крестьянах. Иср-сд читателем раз- 
Бортьтвае1Ч‘Я картина псключительното бес- 
правня крестьян.

В  хрестоматии показаны факты паснли^я 
и закрспон1(‘ния людей (Г2 9 — 130).

Интсрссн,ые данные имеются о р а тш х  
восстаниях крестьян (11П ).

Ярко характеризуются правы рьщар- 
ства и феодальные воины, к.оторые нри- 
иосл'и крестьянам большпе бедст.ння.

Четвертая глава рнс.ует картины ужа- 
caioHiHx ГОЛО|ДО''ВОК, лриводггпшлх iC людо-сд- 
ству (158).

111ятая глава 4-го раздела понтп вся {’о- 
стопт из пространных извлечении из «Пес
ня о Роланде» (15!) —  170). В рамках ре
цензируемой хресгоматпи едва ли дсле- 
союбразнэ было отво'днть столько страниц 
отрыв'кли из «Песни о Роланде». Нужно 
была учесть, что этот знаменитый иамтг- 
н®к в основном известен всем иреиодавате- 
ЛЯ'М и студентам. Па натн взгляд, было Г)Ы 
полезнее вклюнитт. какой-ипбудь т  ие из- 
вестпых еще русскому читателю источни
ков.

5'й раздел имеет важное :}пачеипе для 
преподавателей средп̂ пх школ. Многие па
мятники публикуются впервые. Особую 
цениость представляет II I глава —  об аг
рарных отно'шениях в Византийской им- 
пергои. «Земледельческий закон» дается в 
полном тексте. Интересна и IV глава —  
об оргатзации ремесла в Византийской 
империи.

Больиюй иитс'рес пре|Дставляет и V гла
ва разо1граемото раздела, где’ говорится о 
к.та1с!совой борьбе в Византийской ргмие- 
рия (192— 200). В частности в указаи- 
пой главе говорится о восстании «Никл» 
и Фомы Славянина.

Приходится сожалеть, что в разделе нет 
исрочников о феодальных порядках в Вн- 
зантннской империи в XI —  ХИ веках. 
Нужно также отметить, что вводнал статья 
не затрагивает даже осиювпых вопросов 
темы.

Большую пе'пност1> имеет VI глава о5 
арабах. Прп'имси'ныс исю'ипилг знакомят 
с историей арабов до Магомета. Далее, 
нсгочитаг ра̂ 'ск’алгл^ают о д('ят{’лььлхп* 
Магомета и оо ap.'ioi’.'.'nx завоеваниях.

Пип'ресны л а и п ы с  о !,‘л" -(’01!0Й 5оры>е в 
отдельных халифатах (2:И). Ценные еве- 
де!!П}Г даются о ны1' 1’унлеииях карм̂ аго-в,
]:О Т О Р Ь Ю  п о д  р е л и г и о з н о й  ОбОЛП'Их'.ОЙ В Ь !-
ставлили ряд радикальных ттк-бований 
(232 —  233).

J>oraTbiH материал дан в 7-м разделе —  
«lijwcTiHihio ш т ц ы » .  Редакторы и состаыь 
тели иравильнг» поступили, отобрав источ
ники’ но пст̂ ории первого н четпертого по
ходов как наиболее локаяател'1>ных. Хоро
шо показаны прпч1!пы крестовы.х походов.

Удачно подобранные исгочигип! показы
вают трудно об’яснимын н настоящее вре
мя фанатизм, который в эпоху крестовых 
аюходов овладСоД) различными нроелоГ1’:ает 
общества.

При1клетсн' очепь яркий памятник о по
зорных делах крестоносного сброда— ев
рейских погромах (246 —  247). Источ- 
П'И« по̂1;азывает исклаочительные звер
ства кресто1го'сд<!в по о т ш п а т о  к  еврей
ским д('П[м и женп[инам, показывает, что 
по1'ром1п1ики главным образом пеходплж та 
'иитe'p■('ĉ )Б наживы. «Они уничтожили (ну- 
деев),— •TO'ijopHT хро'Н'Ист Альберт Ахен
ский,—  жестокой резней более из ж ад ио- 
стл к деньгам, чем но божьему правесу- 
дпю» (247).

В хрестоматии даются денные жатертеа- 
лы о внутренней организадии Иеруеалшн 
ского королевства.
. Бо.:1Ьшую neifHOCTb представляют дан

ные! о средневековом: городе (IX  г.тава). 
Во вводной статье даны необходяиыр 
указания по существу темы. Источники 
характеризуют различные пути образова
ния городов и отражают различные формы 
оо-рьбы горожан с сеньорами. Интересны 
данные об оргаиизапни ремесла (о цехах).

Приходится выразить сожаление, что в 
рецензируемом разделе мало источинков о 
к:1ассовой борьбе в тородо XIV века.

W

Первый том «Хрестоматгги по истории 
средиггх веков» является показателе'» раз
вития исторического образования в пашей 
стране, показателем серьезного улучшения 
постановки предодавання истории в паших 
школах. Иреподапатели истории получил» 
хрестоматию (в трех книгах), которая ох
ватывает всю историю средних веков (две 
части И тома вышли в евет ('ще в 1938 го
ду). Составители проделали больигую и по
лезную работу, которая, нееомиенно, будет 
оценена читателями.
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КНИЖНАЯ ПОМА
Энгельс Ф. К  р е с т  i. я п с к а я п о fi- 

и а  и [ ' 1‘ i > - I ' -  
1939. 130 стр. e- плл . Ц<м1 а — 1 р. 7 о к. 
Тираж— 100 ООО »iv,5. (И ис 'гнтут  Маркса— ■ 
Энгельса— Лйги па  при Ц К  В-Ш1(Г)).

3.-iiw)iJ() Г1р01!е!)(‘ниыГ[ и иодигрги^увшиися 
при этом аиачитслы ю и нирераииткс иереиод 
клас1Т1'‘1е!:1;оц работы Энгельса по 1'юсл1'дис- 
му, просмотренному автором изданию 1У 7Г) 
года.

Клаузевиц К. II т а л ь я и с к  и й п о
х о д  И а 11 о л  с о и л ]) о и а и а р 'г а 17UG 
г о д а. Перевод с иемеикого. М. Воениздат. 
1 9 3 9 .  2 3 2  стр. Ц ена  в иерсил.— G ру5.

Ц аппсапиая в 1 8 3 3  году кн'пга и звест
ного Боени'ого историка и теоретика дает 
разр,ернут!)’1 'Л стратегический очерк первой, 
б.дестящей кампаншг Наполеона. Книга  
представляет больш ой  Ш 1те̂ р<з.с не только  
ДЛЯ военных, по и для  подготовлеинЬгч 

, гражда 1 !'ских читателей .
Новая история. Т. II. От фрапко- 

врусской  войны 'Л  Париж ской коммуны до 
победы Октябрьской революции в России' и 
окончания импсриалисти'ческой войны 
(1 8 7 0 — 1 9 1 8 ) .  Под р<!л. Е. В. Тарле , А . Б. 
Ефгмова, Ф. П. Нотовича и В- М. Хвосто
ва. Допун(еио Всесоюзным комитетом ио 
делам: в ы с т е и  пиголы при С И К  С (Х Р  в ка- 
ч<уство учоб]Г 1гка для  и^сторичсских ф ак 5'л ь -  
тетов госуда,рств«нП'Ых уш1В{'рситетов п 
педагогических институтов. М. Соцэкги.з. 
1 9 3 9 .  6 0 4  стр. Ц е н а — 10 р. 60  к. Т и 
р а ж —  75 0 0 0  экз. (й и с т п т у т  'и сторш  
Академии н аук  С С С Р ).

Вслед за I томом вы ш ел  в свет  I I  том 
нового, трохтомп’ого университетского  к у р 
са нювой истории. Полппю уч ащ и х ся  вузов 
кппга  может бы ть  использована  препода
вателям и  средних ш кол и для самообразо- 
юалия. В К 1гиг« даны  мното^гислежные ка.р- 
ты , хронш-огичвск.йе та бли ц ы  н  оодрооньш  
у к а за т е ль  имен.

Федоров А. П е р м с к а я  к а т а с т р  о- 
ф а - и  к о п т р я а с т у п л е п и е  в о с 
т о ч н о г о  ф р о н т а .  М. Воеийздат. 1 9 3 9 . 
192 стр. Ц ена  —  4 р. 75  к.

Кгатта дает описание боевых действий 
3 -й  Красной а р м тт  Восточи 1ого фротгга в 
нерпод с октября 1 9 1 8  года ио январь 
1919 года. В » е й  показано, :клк за 
зфатчайш нй срок у"ся.тп.ями товаридце!! 
Сталина и Дзеря^пнского, п ослан н ы х  на 
Восточ'пый фронт Ц 0 1 ггральны м  Комитотом 
napTnir, б ь и а  в>озрожден1а 3 -я  арм'пя и дм,к 
BMeiCTO с  другими армиям® фронта под 
руклводст.вом товарин 1,а Сталина  о н а  пе- 
peuLia в ре^шитеяьЕое наступл{?ппб> ж одер
ж ала  победу.

Б о р ь б а  з а  В  о р и с ж.  Статш  и 
очс!)!-;!! /: осш.ч'оадския Воронежа
(|Г |'е.;'Ы\ банд. Инд ред. iin-’ iiccmi Обкома 
Г.КПСГ)'). Roi)oHr:i;. Обл. \ \ м - т .  1939. 220 
CTIV. ]li4ia.—  9 руб. Т][ра;к—  10 20б экз.

В  кии'го noMCiueno 9 статч'й: 1) «Пер- 
пыо месяцы сойотской власти к Hi;.p')H€®6 
II 1я)р.>ис-з:.о].Ч}й ■области»; 2) ч<Г).<рмЗа с ин- 
TCpWiiraMH и разгром (км̂ а; г.ар n'iicKiix 
банд itpacHofsa и 10iS  году»; 3) -'-Ih'opoH 
поход Антанты и иолож«енис па южном 
фронте 0'1’еньк) 1919 года»; 4) ylVfM. Ма
монтова в кра>'и-ый тыл»; 5) «.Обораиа 
В';;ю 11<хка от банд Мамо1ГГ'<)Ба и И1 ку 1н>»; 
6) «B;)poi;i;\-K под вла с̂тт.ю бсло'п’.ардой-
це.в»; 7) «Оево'болгдеим Вороножа от бе- 
л^>гвардейцсв (24 октября 1919 года)»; 
8) «{’а,31-ром б'ОЛА'Гвард'СЙцев 1кц Касторной 
п Лисками» IX 9) «13'Ор'Оне.Ж'Окая область 
sa годы сталинских пятилеток».

Пичета В. И с т о р и ч е с к и е  с у д ь- 
б ы  3 а 1г ад л-ой У к ра п н ьг ж З а 
п а д н о й  Б е л о р у с с и и .  М. «Москов
ский рабочий». 1939. 40 стр. Цена.—  
25 кои. Тираж —  20 ООО э.кз.

В  Тъипж.ке рассказывается о положедгиа 
народов Западней Украины я  Западной 
Белоруссии в сосглве древнего Киевс1;ого 
государства, об оккупации в 1387 году 
Галицкого княжества поляками, об ксго- 
рип Литовс1;ой Руси в XV— XVI веках, об 
об’едппснип Польши и Литвы по Люблин
ской унии 1569 года п о постспсшром за
хвате польскими иомеитиками западно- 
украинских и западнобелорусских земель.

ПиСЛеДПИС главы KiCIHtKH П0СВЯ1Ц(М1Ь[ 
многочисленным впсстанням украинских и 
белорусских крестьян против польского 
ига  ̂в XYII и XVIII веках.

Книжка прсдназиачена для массового 
чнгателя.

Трайнин И. П. П а ц п о н а л ь н о е и 
с о ц и а л ь н о е  о с в о б о ж д е н и е  З а 
п а д н о й  У к р а И' н ы и 3 а п а д и о й 
Б е л о р у с с и и .  М. Соцэкгнз. 1939. 78 
стр. Цепа— 1 р. 25 к. Тираж —  25 000 
эга.

В первой главе книги анализируются 
причины слабости капиталистических мно
гонациональных государств. Затем дается 
краткий и'сгорический очерк возникнове- 
нпя и «развития» мертво'рождешгого госу
дарства польских пан'ов. Б III— V главах 
характеризуется внутре^нняя, национально- 
утнетательскля и вн'снпгяя, империаллсти- 
ческая политика незадачливых нравжелей 
бывшего польского государства. Последняя 
(VI) глава кни'ги говорит  ̂ об освобождении 
Красной Армией Западной Украины и За
падной Белоруссии от национального и со
циального угнетения.
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