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ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ--^ 
ИСТОЧНИК с и л ы  НАШЕЙ РОДИНЫ

Д вадцать ш естую годовщ ину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции йароды Советского Союза встречают в обстановке 
О течественной войны с германскйм'н фашистскими захватчиками. Третий 
год продолж ается война; третий раз многомиллионные массы трудя- 
щ ихся нашей родины в условиях войны отмечают самую знаменательную  
дату  р своей национальной и мировой истории.

Октябрьская революция породила тот новый обще-ственный и госу
дарственный строй, который не только выдержал испытание в
горниле войны и устоял под ударами германской военной машины, но 
оказался достаточно сильным, чтобы нанести этой военной машине со 
крушительные удары.

На Советский С ою з гитлеровская Германия произвела невиданный 
по силе в мировой истории военный натиск./

В 1918 г. на Западном фронте франко-англо-бЕЛЬгийская и амери
канская армии вместе не имели лротив себя такого количества войск, 
какое Германия с о  своими союзниками выставила против Советского  
Союза в нынешней войне. Если в 1 ^ 1  г. на советско-германском фронге 
находилось 170 отборны^с дивизий, врага, то в 1942 г. число их возросло  
д о  240, оснащённых по последнем у слову техники. В 1943 г. число д и 
визий врага не уменьшилось;

«Я думаю ,—  сказал товарищ Сталин в своём докладе о XXV го
довщ ине В е л ж о й  Октябрьской социалистической революции,—  что ни
какая другая страна и .никакая другая армия не могла бы выдержать 
подоб|^ый натиск озверелы х банд немецко-фаш истских разбойников и их 
С0ЮЗНИ150В. Только наша Советская страна, и только наша Красная 
Армия а ю со б н ы  вы держ ать такой натшж. И ке только выдержать, но и 
преодолеть егоз?^; ,

Великая Советская страна п од  руководством большевистской пар
тии, под руководством  великого Сталина не только выдержала и отра-

* И . С т а л и 5 1 ‘ « 0  Bl^'да(C^ g г в ^ т в e iш o й  ао й ш  ро®етс^О|Г)& c m  65.,
М . Ш43. 3-е ш я .



зила натиск фашистских войск, но сама перешла в наступление на мно
гих фронтах Отечественной войны, принесшее замечательные победы 
советскому оружию. Эти блестяш;ие победы Красной Армии освещены 
пламенем Октябрьской социалистической революции, в этих победах 
отразились преимущества советской системы, являющейся детищем глу
бочайшей в мировой истории народной революцш .

4 Великая Октябрьская Социалистическая революция источник силы нашей родины

Повышение обороноспособности страны было неразрывно связано 
с революциоН’Яыми, экономическими преобразованиями, с  ликвидацией 
вековой отсталости России, с разрушением, старого государственного по
рядка, с ликвидацией власти буржуазии и помещиков. Военного и эко
номического возрождения России можно было достичь лишь револю- 
дионными методами, решительно, и смело порывая со старой, империали
стической политикой царского правительства и буржуазного правитель
ства Керенского: ^

Программа революционного, экономического и военного обновления 
страны была изложена Лениным накануне Октябрьской революции в ра
боте «Грозящая катастрофа и%ак с ней бороться». «В современной 
войне, как все знают, экономическая организация имеет решающее зна
чение... чтобы сделать Ро«ссию обороноспособной, чтобы добиться и 
3 ней «чудес» массового героизма, надо с «якобинской>^ беспощ ад
ностью смести всё ста-рое и обновить, переродить Россию х о з я й- 
с т в е  «  н о»

Обновление России могло быть осуществлено только путём проведе
ния социалистических мероприятий и решительного разрыва с империа
лизмом. «Нельзя сделать страну обороноспособной,—  говорил Ленин,— 
без величайшего героизма «арода, осуществляющего смело, решительно 
великие эканометеские преобразования. И нельзя вызвать героизма в 
массах, не разрывая с империализмом, не предлагая всем народам демо- 
кратический мир, н е  п р е в р а щ а я  в о й н ы  т а к и м  п у т ё м  из  
з а х в а т н о й ,  * г р а б и т е л ь с к о й ,  п р е с т у п н о й  в с п р а в е д 
л и в у ю ,  о б о р о н и т е л ь н у ю ,  р е в о л ю ц и о н н у ю » ^ .

Победившая Октябрьская революция устами своего вождя  
В. И. Ленина провозгласила новый принцип — обязанность для всех тру
дящихся защищать своё социалистическое отечество. «Мы — оборонцы 
после 7 ноября (25 октября) 1917 г.... Когда мы стали представителями 
господствующего класса, начавшего организовывать социализм, мы тре
буем от всех с е р ь ё з н о г о  отношения к обороне страны» з. Это по
ложение Ленина нашло своё дальнейшее развитие в Сталинской Кон
ституции, где сказано, что защита с оружием в руках советского госу
дарства является священной обязанностью каждого гражданина Совет
ского Союза. Идея советского патриотизма, лк>бви к ote4ecTBy, неббхо-*

* Л е н и н ,  Соч. Т. XXI, ст̂ р. 189.
2 Т а м  ж е , стр.^190—191 (разрядка' наша.*~Ред.}‘, 

 ̂ -Л € н и н. Соч. Т. XXII, стр. 510.



д-иМОСТИ его защиты, не щадя своей жизни, глубоко проникла з созна
ние многомиллионных масс населения, командиров и бойцов Красной. 
Армии. Эта идея порождает презрение к смерти, ненависть к врагу й 
тот невиданный героизм, .примеры которого в огромном количестве мы 
встречаем на фронте, среди партизан и в тылу. Любовь к своему социа
листическому отечеству, порождённая Октябрьской революцией, являет
ся огромной моральней силой, о которую разбилась мощь вооружённой 
до зубоб гитлеровской архмии.

Большевистская партия, возглавившая борьбу наиболее революци
онного класса России — пролетариата,—  сумела сплотить и повести 
за собой демократические элементы страны. Она соединила в общин 
революционный поток демократическое движение за мир, крестьянское 
движение за землю, движение угнетённых народов царской России за 
национальное равноправие. Все эти различные демократические движе
ния соединились в одном общем потоке с сохралистическим движением 
пролетариата за свержение буржуазии, за установление диктатуры про
летариата. Требование демократического м̂ ира, революционных аграрных 
преобразований, свободы и равенства национальностей сплотило «вокруг 
красного знамени русского пролетариата крестьян более чем двадцати 
национальностей необъятной ^России» \ — писал товарищ Сталин з  
1921 году.

Мудрая ленинско-сталинская национальная политика, проводимая 
победившей Октябрьской революцией, сплотила многочисленные народы 
нашей родины в единый добровольный 4:военно-хозяйственный союз 
этих национальностей с центральной Россией» % На этой основе был 
создан великий Сов'етск-ий Союз и решены задачи социалистического 
строительства в отсталых районах. Русский рабочий класс выполнил 
великую миссию помощи братским народам. С^раинные народы подня
лись в культурном, хозяйственном й политическом развитии до уровня 
передовых народов. На этой основе был создан СССР — тот монолит, 
который на страх и удивление врагам стоит, как колосс, завоевав уваже
ние и признание народов всего мира.

Октябрьская революция явилась исходным моменто-м экономиче
ского, политического и духовного воэрождеьшя и преобразования нашей 
родины. Она положила начало превращению убогой и бессильной Рос
сии в обильную, могучую социалистическую державу.

Одной из важнейших сторон строительства нового государства было 
создание Красной Армии. Старая армия, командный состав которой 
принадлежал к господствующим классам, не могла быть надёжной 
военной опорой молодого советского государства. «Новый обществен
ный класс, поднимаюсь к господству, не мог никогда и не может теперь 
достигнуть этого господства ш укрепить его иначе, как совершенно раз
ложив старую армию... иначе, как пройдя через труднейший, мучитель
нейший период без всякой армии (через этот мучительный период про
шла н великая французская революция); йначе, как постепенно выраба-

Велккая Октябрьская Соииаяистическая революция — источник силы нашей родины 5;

 ̂ в . и . Л е н и н ,  И. В. С т а л и я  «Об Окт55бръской револгоции:^, сгр. 146. 
Госпо-^итиздат. 1942.

* Т а м  ж е , стр. 147.
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тывая, в тяжёлой гражданской войне, новуЕО армию, новую дисциплину, 
«о.вую военную организацию нового класса» ( Л е н и н )  \

Красная Армия создавалась и крепла в борьбе с германским импе
риализмом, схватившим за горло молодую Советскую республику. Бое
вой опыт Красной Армии рос и укреплялся в огне гражданской войны: 
В борьбе с вильгельмовской империалистической армией, армиями интер
вентов и внутренней контрреволюцией создавалась советская военная 
организация, вырабатывались основы военной доктрины. Так появилась 
•на свет та могучая сила, которой суждено было вступить в смертельную 
схватку с гитлеровской фашистской армией.

В. И. Ленин разработал программу преобразований, которые должны 
йыли упрочить молодое советское государство — самое демократиче
ское, подлинно народное государство, какого не видел мир.

Социалистические прео-бразования в области хозяйства, начатые 
Лениным, были продолжены и развиты великим Сталиным в его поли
тике индустриализации страны^ и коллективизации сельского хозяйства. 
Оглядываясь назад, видишь всё величие, всё огромное историческое зна
чение сталинского плана социалистической реконструкции Страны сове
тов, осуществлённого со всей настойчивостью, на которую способна 
только большевистская партия. .

Величайшая заслуга Сталина перед нашей родиной состоит в том, 
что ô i гениально предвидел значение индустриализации для самостоя
тельного существования нашей страны. Настойчиво и последовательно 
осуществляя политику индустриализации, Страна советов сумела ликви
дировать экономическую отсталость нашей родины:

В течение пятнадцати лет неуклонно осуществлялась эта политика. 
Были созданы новейшие предприятия, новые отрасли промышленности, 
новые передовые лромышленцые базы. Огромные промышленные пред
приятия и комбинаты появились в восточных районах страны, на Урале, 
в Сибири, в Средней Азии, т  юге и в центральных районах России и 
даже на далёком, ещё недавно диком севере. .Всё это привело к тому, 
'ЧТО в нашей промышленности п науке Красная Армия нашла прочную, 
могучую базу тех.нич€^ого и боевого вооружения. Если для царской 
армии снабжение ©интовками,, порохом, артиллерийскими снарядами в 
первой мировой тоЫе представляло неразрешимые трудности, которые 
лишь частично были преодолены с помощда союзников, то для Красной 
Армии все виды новейшего вооружения почти целиком поставляются 
нашей отечественной промышленностью. На наш-их предприятиях орга
низовано производство самых усоверщенствовайных орудий войны.

Сталинская политика индустриализации укрепила национальную не
зависимость Советского Союза и создала вс^ предпосылки для техниче
ского оснащения Красной Армии й разгрома >врага;

Победа Октябрьской ]^волюции создала возможность перехода в

* Л ,е н а я .  От* Т. XXIII, стр. 379.f



сельском хозяйстве от индивидуального хозяйства, рождавшего капи
тализм, к крупному, социалистическому, механизирован-наму хозяй
ству — колхозам и совхозам. Строительство колхозов товарищ Сталин 
называл труднейшей задачей, разрешённой большевистской партией и 
рабочим классом:

Хотя переход на новый, содиалистр?ческий путь в сельском хозяй
стве качался с Октябрьской революции, но массовое строительство кол
хозов началось лишь оосле того, как «удалось дв1?н̂ "ть вперёд индустри
ализацию страны:^- (С т а  л'И н). Коллект-ивизацил сельского хозяйства 
усилила экономическую и военную мощь нашей родины. Колхозное хо
зяйство спасло десятки миллионов бедняков от нищеты и от эксплоата- 
ции кулаков, оно подняло всю массу крестьянства до уровня зажйточ- 
ных людей. Изменился и культурный уровень деревни. Наша колхоз
ная деревня перед нападением фашистов находилась на подъёме и жила 
интенсивной культурной жизнью.’

Советская страна стала страной самого крупного, передового и ме
ханизированного сельского хозяйства. Это хозяйство даёт высокие уро
жаи 'И обеспечивает продуктам-и питания н техническими культурами 
наше население, нужды промышленности и нашей армии. Разве можно 
представить прочный тыл Советского Союза, снабжение рабочих и тру- 
ДЯЩ.ИХСЯ городов в условиях Отечественной войны без колхозов и сов
хозов? На социалистическом преобразовании сельского хозяйства по
коятся боевая cHvia армии и прочность советского тыла;

★

В созда'нном на основе добровольного союза советском социалисти
ческом государстве все лароды являются равноправными членами. Эту 
семью братских народов возглавляет великий русский народ ■--первый 
среди равных. Все надежды злобного врага т  распад советского госу
дарства не оправдались. Нападение фашистов на нашу {юдину-ещё 
более укрепило братскую дружбу ее народов^ которые не на живот, а на 
смерть борются со злобным врагом, посягнувшим на их свободу и неза
висимость: ■ .

Во время Великой отечественной войны ещ е более укрепились пат- 
риотическке, нациолальыые чувства среди всех народов нашей великой 
страны, ещё более окрепло убеждение в том, что только в тесном со  ̂
дружестве с русским народом лежит пут^ государственного и нацио
нального существованйя. Поэтому народы нашей родины готовы сделать 
всё для укрепления Красной Армии. Поэтому они ещ ё теснее сплотились 
вокруг большевистской партии, организатора и руководителя народных 
масс в их борьбе с г^зтлерювской Германией. На Украине и в Белоруссии, 
в поволжских степях и на Севе|>ном Кавказе — нигде ордам хищных 
завоевателей не удалось разъединить народы Советского Союза.

(казавш иеся под игом -гитлеровской разбойничьей оккупаций, народы 
подняли знамя партизанского движения и пошли на борьбу против за
хватчиков. Октябрьская революция воспитала у народов Советского Со
юза чувства верности а  преданности своей родиле — Советскому Союзу, 
своему родному правительству^

Великая Октяорьская Социалистическая революция —  источник Силы Hduieh родит  t



★

Период между двадцать пятой и двадцать шестой годовщинами Ве
ликой Октябрьской революции ознаменован решающими победами Крас
ной Армии и укреплением международного положения Советского Союза.

В конце октября 1942 г. фашистские орды стояли у Волги, под 
Сталинградом, яростно стремясь, невзирая на йотери, сломить советские 
армии, разрезать их и захватить Мо'скву. А год спустя линия фронта 
перешагнула далеко за Днепр. От Волги до Днепра прошли наши слав
ные войска, освободив Донбасс, Северный Кавказ, Левобережную 
Украину, ликвидировав Орловский, Брянский, Смоленский и другие укре
плённые плацдармы врага. Весь истекший год прошёл под знаком тор
жества соБетского военного искусства, советской, стали,некой стратегии.

Военные успехи Красной Армии в 1943 г. внесли коренное измене
ние в соотношение сил между воюющими коалициями. Эти успехи 
создали условия для полного очищения советской земли, они подрывают 
моральный дух герма-нской армии, они свидетельствуют о банкротстве 
германской стратегии я всё более способствуют росту соз«нания у гер
манской армии и у германского народа, что Герма-ния неизбежно проиг
рает войну.

Оправдались' слова товарища Сталина о том, что с ходом войны мы 
становимся сильнее, а гитлеровская армия слабее. На пороге XXVI го
довщины Октябрьской революции наша армия представляет могучую 
силу, вооружённую и оснащённую всеми средствами современной 
борьбы.

Наша Красная Армия прошла суровую школу военного обучения: 
Сталинское воспитание бойцов и командиров всех родов оружия и при
менение сталинской маневренной стратегии и тактики дали свои благо
творные результаты и предопределили победы нашей армии.

Красная Армия повысила своё военное мастерство. Бойцы, офицеры 
и генералы научились на опыте войны искусству воевать, ма|Неврировать, 
наступать, прорывать укреплённые позиции врага, организовывать взаи
модействие различных родов оружия, форсировать крупные водные пре
грады. Красная Армия стала обстрелянной кадровой армией. Красная 
Армия обогатила и развила передовые тактйческ-ие приёмы современного 
военного мастерства, подняла и обогатила прекрасные традиции русского 
военного йскусства:

Победы Красной Армии сыграли огромную роль в процессе развала 
гитлеровской коалиции, началом которого явился крах итальянского фа- 
ишзма. По в-сем швам трещит гитлеро'вский разбойничий блок. Всё более  ̂
крепнет боевой союз СССР, Великобритании, и США. Соотношение сил 
благодаря победоносному маршу Красной Армии летом и осенью 1943 г. 
коренным образом изменилось в пользу антигитлеровской коалиции;

Кра'сная Армия побеждает. Родина отмечает торжествеи-ными салю
тами её всемирноисторические победы. ^

8 Великая Октябрьская Социалистическт революция — u c to чник силы Мшей родины



Великая Октябрьская Социалисттескш революция — источник силы нашей родины &

Близятся сро.ки, когда под знаменем организатора Октябрьской ре
волюции бессмертного Ленина народы Советского Союза, руководимые 
его великим соратником товарищем Сталиным, полностью разгромят не
мецких оккупантов, изгонят их из пределов своей родины и славное 
знамя полной и окончательной победы гордо будет реять над всей бес  ̂
крайней Советской землёй.

Октябрьская революция, свергнувшая власть империалистов в нашей 
стране, спасла Россию в 1917 году. Она обеспечила создание величай* 
шей социалистической державьр мира и её верной мужественной заш,ит- 
ницы — героической Красной Армии. Неразрывна связь между победами 
К'расной Армии и ^Великой Октябрьской социалистической революцией, 
В ней — в славной в веках Октябрьской революции — неиссякаемый 
источник силы нашей великой родины.



СТАТЬИ

СОВЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТБЯНСКОЙ ОБОРОНЫ 
1918— 1920 ГОДОВ*

/С. Остроухова и Н, Суровцева

25 ж г  тому назад, 30 ноября 1918 г., по- 
ВЦИК был уч1реж,'Дёи Совет 

рабоче-крестьяБСЖой эбороны. Председа
телем Со&ета Обо'роны был В. И. Л еш ц, его 
фактаческш зам есттелем — И. В. Ста-лин.

Молодая Сове'гска^я страна пе:режиаала тя
жёлое время. Внешние и внутренние ©рагл 
у^грожали её оущеетзованию. Советская ре.с- 
публика была объя 1вле!на военным лагерем. 
Соверту Об0 )роны была пр&доставле'На «вся 
пол1Ж>та ярае в деле мобишизации сил и 
cpeiHCTiB стра,ны в инте'ресах обороны».

На Совет рабоче-крестьянской обороны 
была возложена задача — подчинить всю ра
боту соэет сШ 'Х  организаций одной ц е л 1и: по
мощи фронту. Необходимо было устаиовиггь 
су|ровый военный режим во всех  отраслях 
хоэяйст1ве.нной деятельности и гооударс таен
ного уП'равлеиия, добиться максимальной 
арюиэаодительеостн трущ а, уста-новить жёст
кую трудовую дасд'иплину, объединить 
paj6oTiy (военяых opraiHOB, 'Р!раислорта и гародо- 
В0(льст®и5Г, «Для эоех ведамгст© и уч'ре1жде- 
ний ценпральны'Х и местны1Х,— гоеорилюсь в 
постановлекш ВЦИК,— для 'всех Г1>айода1я 
псютановленмя Совета Обо^ны безусловно 
обязательный Ч 

На первом заседания Совета Обороны,
I декабря 1918 г., было вынесено следующее 
решетше:

«а) Постановления Совета Оборонк не под
лежат пубяикацш, за исключением cnemi^ 
ально оговорённых. |Виновные в еарушении 
сего бу1дут привлекаться к ответственности.

б) Поста1но1влеш я Совета Обороны пооши- 
сы1Ва'КУГся председателем. Постановления ко
миссий, навначае.мы'х Советом Обороты, под- 
писаякые тт. Лениным, (^галнным и.шредста- 
в1зтелем соответст®ующего щдомотва, име
ют сил1у постановлений Совета Обороны.

■Постаноэлеиия Совета Обо'роны рассыла
ются членам Совета Обороны не позже сле
дующего ДИ!Я» ”.

■'В. И. Лензьн был 1 к т и  бессменным пред- 
седателем заседаний Совета Обороны. В aip- 
хиве ИМЭЛ сох1ранялись м>ногочйслен'ные. » 
пометки В. И. Ленина на повестах  заседа-

* По материалам Института Маркса^—  
Энгельса —  Ленида.

 ̂ «И'звестия ВЦИК» от 1 дегкабря 1918 
года.

2 ЛеШ'Нстеий сборник XVIII, стр. 244— ' 
245. Содэюгиз. 1931,

ний Совета Обороны; записи, сделанные им 
во время заседаний комиссии Совета, рабо- 
тавшйх пад его руководством.

Исключительный интерес представляют 
материалы ра'ботавшей под руководством 
Ленина и Сталина кО'Миссии Совета Обороны 
о патрона;х. К0 'М1И0 СИ'Я признала необходимым
в.вести на тульском и подольском патрон
ных за;вод.ах c^cTewiy премий за увеличение 
производш-ельности труда; она разрештяа 
пополнять состав квалифицированных рабо
чих, минуя б'ир1Ж|у труда; -работающие на па
тронных и оружейных заводах освобожда- 
jiiHCb от призыва в армию; в  состав правления 
тульского патроннО(ГО зазода были введены 
иред|0 та'в1ител'и от Ч'ре'звычайиой кюмисоии по 
сна'бжешю арм'ии и от Народного комисса-, 
ри.ата по военчты;м делам; статистй|Ческому 
бюро при Глав;Ном артиллерийском управле
нии было поручено вЫ'рабоггать графи;к дви
жения ' проиэвсщителшосш в цехах и ма- 
стерсшх патронных ’ за'нодоз. КошссУхЯ 
пр-и1зн1а1Л!а .необходимым ускорить о,рга'Н'Иза- 
ЦИ.Ю ттроизводстш na'TpoiHOB на подол Ь' 
с ком заводе и обязала руководителей завода 
еженедельно представлять отчеты в Совет 

- Обороны 'О состоянии работ.
17 м арта 1919 г , СЬверТ О бороны , учи ты - 

ва^я в-аж/ность п а т р о ш о го  и  о р уж е й н о 1го  за 
вод ов  д л я  К р а с н о й  А р 1мии и необходим ость 
стр о ж а й ш е й  oxpaiHH  э ти х  заводов, выгнес 
реш ение о  сдадагнии в  Т у л е  0оеено-)ре.волю- 
ц и о н й о го  три 1̂ н а л а  -на пр а ва х ревтрибунала  
армии 13 мая п о  д о кл а д у  В . И. Л енина  
о  п о л о ж е н и и  и а  паш ронм ы к заводах Со>вет 
Об0(роны назнаЧ'Ил опец|Иаль1ную комиссию 
и*з пред стави тел ей  воепио»го ведом ства, 
В 'серою синекого совета  П1р о ф со ш о 1в и Ч^рез- 
вы1чаЙ1Н0Й к ш и с о й и  сн а б ж е н и я  д л я  обсле
д овани я  гюШ'Оже'йи.я на  тулЬ'Ском па-тр^оином ■ 
3 а вод е ; Рев® оеасо1В€.ту В осточм  о го  фрон
та  б ы л о  тцредлож ено « и сп о л н и ть  с м а кс и 
м альной эне,ргией и  б ы стр о то й  все требоввй- 
ки я  .д ля  усил ени я  прош вю йитальносш и С им 
б и р с ко го  за.вода» ко то р ы е  б у д у т  п ред ъ яв
лены  заш Д 'О уЕра'вигеш ем; Ц е н орал ьном у со
в е ту  'П 'рок^баоаов 'пор<учалЬсь п р и н я ть  все 
м еры  к  ус ко р е н и ю  и  уси л е н и ю  д о с та в ки  
К'валнф^^цирова'н’ны х Л1угамск!адс рабочих в  

О им бгарск; Гла)Эном1у  а р ти л л е р и й ско м у  уп>рав-‘

8 Ленйиский сборник XXXIV, стр, lOTj 
М. Ошз. 1942.

* Та̂ м же, стр. 134—'136,



Совет рабоче-крестьянской обороны 1918^1920 годов

Лению — лрннять экстренные меры к то'му, 
чтобы Петроград мог цать чмакси'мальное ко- 
Л№Ч€Ство по.туфабри^като'В, нео(5ходц:мых д'ля 
патроннЫ'Х заводов.

Для того чтобы ускорить открытие по« 
дольского завода, было решено послать туда 
квалифицаро1ва'яных рабочих с тульского за
вода. Совет Обороны предлошад военяому 
[ведомству и другим убеждениям принять 
экстренные меры по сбору использовЗ'Нйых 
гильз и выяснить вопрос о В-ОЗМОЖН'ОСТИ зсу- 
)Стармого производства пагроноз. На этом 
же заседаяии тоз. Дзерждаскоиу л пред- 
ста!Ш1 телю Реввоейсозета было поручено 
организовать обследование охраш  тульско
го паггрон'ного аавода.

19 мая Совет Обороны поручил Тульскому 
Пубйсполкому прИ'Н'Ять э^оуреияые меры к 
обеспечению квартирами прибышгощих в Ту
лу трёх тысяч рабочих; особой комиссии бы
ло предложено расоиотретъ предложения по 
поднятию производительности труда. 'В«е' 
сенные в результате обсж ^от т я  завода. 
Кроме того было ipemeHO пров(естй черед 
женскую комиссию при ЦК РКП(б) мобиля- 
задйю 'работницчкошсудИ’Сток на тульский за
вод. 11 июня Всероссийскому coisetiy зьрофес- 
сйон^тьных союзов было поручено доста^вить 
наиболее квалифицяровашых рабочих ча 
подольский, тульсхий и симбирский заводы, 
«хотя бы в ущерб остальным заэодам>.
, J ав!густа В. И. Ленин вновь сделал до
клад на засе‘дании Совета Оборовы о сзнаб- 
женш  патронных заводов рабоч^  сиж>й. Co
s e t  Обороны шручдл ЦК союза металлистов 
я  Кокшссаркату Трудй досташть ееиеалезг- 
но необходимое количество уйбочах т  на^ 
трбшые заводы Сймбфсаш, Ко*ро®а и По
дольска. 6 августа С о ^  Обороты обязал 
Петроградский Совет «  п^рофессиошльйые 
организации «яеошдлея'но вы-ояатъ т  Пе?ггх>- 
града все колш естао рабочих, погребное для 
работ на патронных за.водах, так каж без па
тронов й и как а я защ ита Советской Ресйуб* 
«лики невозможна»^.

13 ав)густа Чусоснзбариу быуго ггредло&ке- 
но установить с максимальной быстрого^ 
третью смену .для оизлби'рокого и вторую — 
для подольского заводов.

26 аагуста 1919 г. В. И. Ленин писал % 
Тульский исполкома «Не производите ш ка- 
кой принудительной М’0 бстлизап.»и ни на ка^ 
кие работы рабочих ор^ужеййшх и патронных 
заводов, ибо оружие и натроиы важнее все* 
го. Об исполнении ювестите. Предсовоборо- 
2гы Леанн»^.

Огромиую работу в Совете Обосюйы вы- 
по;шял товарищ Ста-жн. Почти на кжеьом 
васедашя Совета с лереых даеей его Ofra- 
низации зас,т.ушивалйсь wmjiatzm товарища 
Сталина по .важнейшим еосГ'росам, требовав*. 
Шйм неотложного раарешен.шг.

8 я€Кй6р^ 1918 г. товарШ1 Сталйя сдеодд 
до«х1 ад о  борьбе с обласФяитестэом й кая* 
целярс-кой волокитой. Внесённый гм проект 
постано&лсшл был ушве?^с:|@ё« Сортом 
Оборойы и опублнкойэй в «Правде» 13 де
кабря за тюдаьськ^ В. И. Л еиш а.

 ̂ Ленинекйй сбо:р.ш1 к XXXIV, стр, 204.
 ̂ Лешшский с б о ^ к  XXIV, стр. 14. М. 

Партвдати 1933,

В постановлении подчёркивалось, что дл^. 
п о дня ти я • odopOHocnocoetHOCT и Советск<Й
страны на должную высоту необходимы 
исключительная сплочённость советских сад^ 
строжайшая централизация д€йств*ий, быст
рота II точность исполнения; что поатановле- 
мия и распоряжения областных тй местяы^х со^ 
ветских учт^жденнй, «стесняющие деятель-» 
пость центральной власти в деле раслоряже* 
ты общенарод'ной собственностью... подле-! 
жат немедленной отмене по укаэашю cooff^ 
ветствующих народных комиссарнато®>®.

Большое место в работах Совета Оборони; 
занимал вопрос о снабжений формировавших
ся в то время десяти «овы^х дивизий, 8 де
кабря Совет С ^ | т ы  шручил товарищам 
Сталину и Подвойскому при учасгши то». 
Свердлова «сделать всё возгможное ш  ®о̂ ' 
просу о пол1ятической агитац?щ и посылке 
лоМ'Иссаров в форшругощнеся диаизии». Со^ 
вет Обороны заслушал сообщения товгарнща 
С та*ва  по этому кояросу 15 и 22 декабря, 
поручне Ревкоеасовегу «доставить т<шр?!щу 
Сталину каргу pacnOvioKemu* формвдю-< 
щихся дивизий.

11 декабря Совет Обороны заслушал до
клад товарища Сталина об упорядочешп^ 
железнодорожного тра^ьспорта. Совет Обо^ 
роны сюим постановлением по этому всйтро- 
су, опубликованным за подпясямя Лежна й 
Сталина, безл^слоано аалретнл .разным учреж- 
деншрй и профессиональным организадяя^ 
В'меши.&аться s  техничесза?-распораднтелъ;язук1  

область же(Лезяоц1орожного дела. Этим же 
постакоэленяем была установлена круговая 
оггветсггвешость за задержку следующая 
па ш&начешю эше:юнш й грузов, за 
несвоевременную подачу паровозов я ваго* 
ков, за злостные крушен'ш аа железных 
доротах, «Наблю(де1ше аа тттш  н бесире- 
кословйьш ишошением 1 ^^авйл в распоряже
ний Нар<хД‘Н̂ сч> кшшхариата п-утей сообще-  ̂
ння н есч> aretHTG® на местах эозлагаетсй,-- 
го^>^^тс!Я в яос?пашвлераш,^на кошесарс® 
oKpyWiiB и дорог, о&лечШтх чрезшчайны- 
ми правжшт, вшють до права роспуска рас* 
с-фаивающих транспорт оргашшлнЙ, -рюиь- 
нения, ареста и нредания суду виновных»*.

На этом же заседанйя тов^жщ 
сделал доклад об итогая ссвещанэя но во* 
просу о предостаа^ген^ жтши для ар«ив?г. 
Внеся некоторые дошлвеаия sc вЬЕр^отаи- 
ноиу комиссией поставошреняю. Совет Обо
роты зюручйл зтоднйсать его Лешшу, Сталй;ну 
н 51реяста(Вйте^ Ре;эвое(НСовета Ресяуб-тшки 
от т е т  Совета Обороны.

Совет Обороеы вап равтт  н объедгшял 
действия различных opimHisau^iS но проее- 
дешю » ю ^ ^ 1 зш ш . 5 мая 19Ш г. Ссхвет Обо
роны заслушал доклад т о а ^ п ь а  Огадйня об 
итогах ре«изнй советских учреждений н о 
мерах по  оой?№ енш  пггато©. Совет Оборо- 
1Ш о б ^ ^  набрать гз
ответствеашых m si с участием члейоа кол- 
легаш в fipe^cnraestevieS Народного у.т̂ тос̂ > 
рната госкоя1 ро?й! для соста,’&ле1?йя птюекта 
сокращеявй шрагщв опт 25 до Ъ0%. ^  мая 
Совеп' О б о ^ ы  гаадчйл 4Сомис£ар«»гу гос* 
коегроля вшгсЕШъ в т м а ш ш й  с|хж, к&к

» «Правда» от 13 декабря 19IS года.
* Т а м  ж е .



12 К. Остроухова и И. Суровцева

проводится шш-соа;ри1аггаш аамена в совет- 
см ж  у1Ч1реждеш 1 ях мужчин, П(ршв.а1Ш1 Ы!Х в р'Я- 
ды красной А|рм1ии, жешц 1Гйа'Ми. В сэязй с 
тяжёлым со'сгпоянием а1рмии в  caHHTaipHOM 
сушошеиш, особе'н-но на южном ф.ронте, Со
вет Обороны указал К0 АСИ)С-Са1ри.ату 3(Д.ра1воох- 
■paiHfeiiHw на иеобходим-остъ пер(ест!роиггь рабо- 
.ту эппо!ГО Комйссаршта ш>бо«1&ом|у. 31 марта 
;19I9 г. Сойзет О^рюеы предписал Нарком- 
эдраву немедлейШ произеести досрочный 
вылуск врачей с обязательным отъездом их 
»а ф(рашг, а тайже про&ести мобилмаадиао 
йоеш цин^атей.

Совет Обороны (П0!ручнл в дальнейшем об
следовать постановку санита1р'ного дела не 
только в  крупнЫ1х aeiHTTpaix юж-ного фронта, 
йо и в мелких, начиная с полков, 18 июля 
1919 г. Бародном.у KOM'HCcaipiy эдра:&оо'Хр.а'Не-. 
Нйя т оБ . Сема*шко было прйдло&кено перене
сти ва месяц или полтора свою работу на 
южный фронт и сооредоточ'нть 'Главное вни
мание на сайитарном состояйии южного 
фройта; (Реавоенс'овету 'Ре)спу|бишки было по- 
руче]НО дать точ'ную справку, имеет ли еся- 
К’ий' приказ главного санитарного Ш'Ча льН'Ика 
л а фроете силу бое1вогго прйка:за, «а также 
йать П'роект постановления о 'том , чтобы та- 
КЕге приказы имели силу боевъгх»,

4 нш бря Совет Обороны щ>ещп1иса л 
Исполкомов р:азве)рнуть санитарные горогдки, 
окз^т ь  самое широкое содействие ремояту 
и ,оборудованию поме'ЩенН[& для са)нгО)родков, 
уиовлетворить их установленными (вида,ми 
довольствия я  TipaiHicnoprm'bDMH средстиамн. 
Товарищ Ста1лин в0 1 згла'вил комиЮсито т  
■раамещению лааа.ре.тов и неоииократно вы
ступал с докладами и сообщениями по это
му вшросу.

Вопросы, связанные непосредственно с 
* обороной Совеохжой с-праяы, эанималй цеа^ 
тральное место в pia6 oTaix Совета Обороны. 
Разрешая важнейшие во«просы ®оешо-отра- 
теш ческого харак^г^а, Совет Обороны 
одиовремеяйо вел ог|ром1ную 0р1гаишац!Н0Н-- 
ную (работу по обороне страны. Совет 
Обороны, часгю заслушивал доклады пред
ставителей Реввоенсовета Республики, пред^ 
ставителей Главного а|ргг'И1ляер;ийско!го ynpatB- 
ленш'^ постоянно требовал сора.вюк от этих 
учреждений о сяаб(же«Ш1и армян оруцщщш и 
о ПрОИВБОДСТШеННЫХ (ВОЗМОЖНОСТЯХ, о  Т0)М,
какие .работы по уасреплешрям каким фрон
там поручены; в,какой мере 1в0зведение ук- 
репле(аий обеспечено рабочей силой; какие 
ме;ры П{>йни1маюгся к  у|СК0'ре1Нию военш го 
стр0ител1ьсп>ва.

13 мая Ш19 Г:. Совет Обороны утвердил 
шесёниый В. И. Лениным щюжт поста'нш- 
ления о назначении особой .ревизии органов 
вое иного ̂ д о м с т ш  н !В005>ужённы1х сил Рес- 
пубдааш,

1>9 июня товарищу С тал ш у бЫ1Л0 порунено 
предсташ тъ Совету Оборшы доашьад о  р«- 
зультаФа.х следствия о  щричишк воссггаишя , 
на К|ра*С'Ной Горке и о  виновшкак иосста- 
ния. 24 сентября 1919 г. Совет Обороны оп
ределил праялцы (района  ̂ пюихлежа-вшего 
о б ъ ш л еш ю  на BoesiiioiM полоокекин. я еьрнес 
постановление об уч|ре!Ж!деши в  этом рай- 
О.Н0 губернсйогх и уеодяьгх peBKOiMO®, ка 
Которые возлагалась организааия обо^кжы. 
Вопрос об усжте'нии прои'З^одстаа воеш ого

снаряжения, а также о тщательнолт учёте 
и' сборе того, что может быть использова
но с этой целью, почти не сходил с по- 
веогкя д)ня з.а1седа'Шй Со®ета Обороны* 
3} апреля Совет Обороны вьгнес |ре-шение о 
нав'начеаии на 22 а.преля заседаикя kolM'HiC* 
си а в составе Лёнина, Сталина, Красина н 
предста'вителя Реивоенсовета Республики 
«для обследования а  Чрез1вьвчайн1 0й комис
сии по снабжению Красной Армии того, 
какшм образом производится учёт воеиного 
имущества на сисладах». 26 апреля было 
принято по'становлен’ие об учёте и изъятии 
предметов вОеиного снабжения, в пар!вую 
очередь из mockobcikhx 1Вое)нны[х* складов. 
19 мая Совет Обороны поручил тон. Дзер
жинскому и цредсггавител'Ю Реввоенсовета 
принять самые эне'ргичиые меры по .изъя
тию оружия от населения и передаче 
его BoeHHOiMy еедомству. В дальнейшем 
при Совете Обороны была учреждена особая 
кош ссия по уеил!ен1шю П!роиэводсг.ва и сбору 
шеннюго и вещевого снаряжения, с тем 
чтобы довести его «до такого количества, 
какое необходимо для действующих и 
формирующихся частей Краоной АрМ'Ш»« 
К0 1 МИ0 СИИ поручалось в  nepisyro очередь об
ратить вним-шие иа йзготов1ле1кне ®а Ук(р1аи- 
не орудийных замков и ружейннх пат^ро- 
но(в; сведения о с®оей деятельности комис
сия о б я зт а  была предстаастять в Совет 
Обороны еженеделшо. 26 июня доклад по 
этому . (вопросу в Совете Обороны делал ■' 
В, И. Ленгин.

Неоднократно обсуждались иа заседаниях 
Совета Обороны Bioiipocbi о , мобилизация 
охотезичыих .ружей и о ходе работ по «ре
монту винтовок, в  1протоколе от 28 мая 
1919 г. по !аоп(росу о сборе использованных 
гальз читаем: «Возложить на комиссию, 
посланную в Царицын, отвегствекностъ по 
законам воешого времени за быстрейшее 
доведение до конца данного ей поручения». 
С ^ о ^  стоял Bonipoc об oxipawe вооружения 
и его строгом учёте. В протоколе от 
18 1йЮ1Ня записано: «Затреб0 (»а1ть через
т- Скляиского от Главного ар‘тилле|р(ий‘с-ко1го 
упра1зле!ни1Я доклад к завтрашнему заседа
нию Совета Обороны о  колшестве имею- 
щй!хся пушечных снарядов.

К понедельнику затребовать доклад о ко
личестве пушек, годных, ©ьвпуоиаемых из 
peiMOKTa и могущих рыаъ ©ывеэенны^ш».

Совет Оборони наэна1чил ст|рожайшее ,paiC- 
следование всех действий, подрыва.вших обо
ронную мощь Красной Армии. Так, в поста
новлении от 26 нюня 1919 г. ска 1зано: «Стро
жайше ра1 0 СЛ1е(довать вопрос о посылке бро
невиков на Южный фронт, оказавшикоя -не- 
ГОДНЫ'МН. Выяснить (эсех виновных в этом 
лиц и предать оу\ду» Ч ' ■

Важнейшее место е  работах Совета Обо
рони занаш л -Boffiipoic о снабжении 1К)расшЙ 
Армии продоюлъствием. 29 декабря 1918 г., 
по еообщенэю И. В. Сталина о продоаольст^ 
веяном пошжеаии о прифронтовой полосе. 
Совет Обороны пор̂ учил Компрощу и ВСНХ 
послать на Украину рсо<бо уиои^номочешыас, 
лиц для аадчжюкя сыр^я, ирояовсш>са1внл 
«  готовых гфоикуктов.

Ленинский сборник XXXIV, стр*. 186.
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17 фе’В(р«аля 1919 г. по [докладу това^рища. 
Сталина Совет Оборшы приоял решение об 
0 ’рга‘низа'ци'и м<аршр1ут1ньгх пое:з>д0 1В для пере
возка хлеба и угля. 3 марта Комиссариату 
путей •сообще'кия было поручшо «представ
лять еженедельную сводку отправляемых 
марШ|р(угных поездов в наи 1̂ л € е  популя)1>ной 
и краткой форме». В архй1ве ИМЭЛ xpaiHHTCH 
таблица собственноручных записей В. И. 
Леяяиа о  количестве хлеба и продовольст- 
Ш’Я, доставленном по трём Ж'елезны1м до- 
(р'ссам в Москву за семнадцать дней 
'Марта 1919 'ГОда. 31 марта, по сообщению 
о  положежи'и «а УкраИ'Не, Совет Обороны 
^осггтовш  «ув'ел'ичить во сто раз число по
сылаемых* в хлебные места рабочих», Нар- 
комлроду было ■по'ру'чей’о установить точное 
и строгое наблюдение за погрузкой щ оло- 

■ вольственных грузов, с тем чтобы ка осно
ва нш  получеиных данных можно было 
«быстро изменить и HOipat&HTb наиравление 
грузов». • ■ --

12 и киля 1919 г. в телег'рам'ме Нижегород
скому областному управлению , водного 
транспорпга за поддйсь'ю цредсоовобороны 
Ленина и эадркшпроиа Цюрупы сказаш : 
^Всякие лромедлш ш  ш> достшке хлеба 
г.розят осложнейиши, в-редящи»ми делу ре- 
вол'иадий. Напряэтгге эсе силы и изоещайте 
нас ^iaiue ваюл-не точно» \

Одной ш  основн'ых ®адр, способствовйвшйх 
ул1уЧ'Шеншо проиошльсгаешого положения» 
было создание продармш. 19 инжя 1919 г. 
Совет Обсфоны поручил' Реввоейсовет1у Рес- 
пубж 1 'К1И «дать распордакение fto военному 
ведомству о немедлеиной отаракке эоех бра
куемых по П'рофессиоеалыной^ MoSHJHjeaJXHH 
ЛИД в продармй'Ю... поручить Воероссййоко- 
ку Совету профеосиовдшьиых соклэов при
нять самые энер(гячные меры к набору 5000 
человек путём мобилизадия и рассылки цир
куляров с разъясяен!ие1М, что в случае непо
лучения вышеуказанного количества из рабо
чих и крестьян гол'ЭДающ.йх местностей в 
продармию, грозит полный голод в июле». 
23 июля в пртаятом по докладу В. И. 
Ленина постановлении Всероссийскому Со
вету профессиональнЫ'Х сокхэо® подучалось 
принять самые энергичные м€)ры моби
лизации 20 тыс. че!лове1К в продовольствен
ную армию, а  тов. Курскому — рас:следавать 
причины задержек в ироведенин мобилнза-' 
ции.

Совет Обороны вынес рад решений о nipo- 
ведения строжайш'ёй экономии в оасходова- 
нии продовольствия, об оГ'рандченни количе
ства йреднри'ятий я учреждений, имеющих 
право на получение красноармейских nalhcoB, 
предоставляя это ираео лшпь тем из них. ко
торые имели оборонное значение.

В начале февраля 1920 г* особенно обо
стрялся продовольственный кризис в Моск
ве и Петрограде. 8 февраля за подписью 
председателя Совета Обороны В. И- 
Ленииа Реввоенсовету Запасной а«р»1 ии, на
ходившемуся в Казани, была отправлена 
следующая телеграмма:

жМосква, Петроград, армад Запфронта и 
Се’Вфронта находятся накануне п^кращ е- 
ния выдачи хлеба. Советом Обороны пору
чается Реввоенсовету Запарма напрячь все 
усилия для погрузки хлеба по 'Казанской 
дороге и отправки по указаниям продорга- 
нов. Малейшее промедление пшедёт к то
му, что через три — пять дней иссякнут 
все хлебные запасы, О прин^имаемых мерах 
Я' результатах с указанием мест погрузки 
сообщайте по телеграфу ежедневно, Пред- 
совобороны Ленин»

Снабжение Красной Армии продовольст
вием зависело от состояния транопорта. От 
роботы транспорта зависело также снабже
ние продовольствием и топливом важней
ших промышленных центров страны, В це
лях упорядочения пользования железнодо
рожным транспортом Совет Обороны вынес 
(решение о выделении ответственных лиц 
для постоянной работы в Москве по кон
тролю пользовй'ния поездаш!. У чйггыва я 
огромные трудности в работе железнодО' 
рожного транспорта, Совет Обороны пору
чил НКПС еы!работаггь са1мую краткую и 
несложную форму отчётностя, которая по
зволяла бы точно следиггь за состоянием 
работы железных дорог.

Совет Обороны предписал железнод<^кхж- 
ным органам не загромождать транспорт 
какими-либо грузами кроме воинских.
14 апреля 1919 г., например, была назна
чена экстренная ревизия грузов в Батра- 
■ках в Сызрани в связи с  поступившими 
сйед-вннями об отаравке по этой линии ва
гонов с домашними вещами. 16 апреля Со
рвет Обороны гюстановил: «Запретить напра
влять какие-либо грузы на и за Казань, 
Симбирск, Сызрань, кроме воинсйих, какие 
бы мандаты на беспрепятствешюе следова
ние ни предъявлялись». Совет Обороны 
требовал отправле1шя тгоездов по расписа- 
вшо, без задержка на промежуточных стан
циях, экономии дров при отшлений паро
возов, своевременного ремонта паровозов, 
унификации составов поездов, усиления 
личного наблюдения за работой мастерских 
и деио со стороны ответственных руково
дителей НКПС.

От правильного снабжения хлебом, про-, 
довольствием закисела жизнь Советской 
республики. Ваекнейшей железнодорожной 
магистралью, по кот(>рой поступали в центр 
продовольственные г>руз-ы, была Московско- 
Казаиская дорога. 16 я^ншря 1920 г. Совет 
Оборокы ш>йгч(ил Компроду и Наркосшути 
выработать мероориятия по усилению про- 
пуойной сиособности Московско-Кззанс'кой 
желе(5 ной дороги, а также совместно с 
Р€ввоенсовето<м Респ^ублики разработать 
пракшческяе меры по использованию За
пасной 35>мш, «аходившейс-я в Казани", для 
усиления подвоза продовольствия.

Несмотря ва принятые меры положение 
на ’фа-эспорте оставалось тя'жёлым. Б 'с в я 
зи с этим I февраля 1920 г. В. И. Ленин 
обратился с письмом к членам Совета-Обо
роны, 3  котором говоршось:

Ленйяский сборник XXIV, стр. 13К - Леаанский сборник XXXIV, стр. 255.
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^Положение с  железнодорожным тра>нс- 
портом совсем катастрофично. Х л е б  п е« 
р е с т а л  п о д в о з и т ь с я .  Чтобы спа« 
сгись, нужны меры Д€Йствнтельйо экстрен
ные. На 2 месяи^а <П—III) тако-го рода ме
ры «адо провести {« соотвбтстве’н'ные еще 
другие меры подобного рода изысюать): ■

L Наличный хле^ьгый паёк y M eiib - 
ш и т ь для иера'ботающпх по транспорту; 
у в е л и ч и т ь  для (работающих...

II. К  ’ответственных работников из всех 
ведомств, кроме Комиссариата Продозоль* 
ствия и Военного, взять на 2 эти месяца 
,иа ж. д. транспорт II 'ремот-зт. Соответст
венно закрыть (пли в 10 раз уменьшить) 
на 2 месяца работу других комиссариатоз.

III. В 30—50 вёрстной полосе по обе 
■С1 ороны ж. д. л и н и й  в в е с т и  в о е к- 
Т1 о е п о л о ж е н и е  для трудовой моби- 
^>.ч'зацю1  на чистку путей и з  в о л о с т и  
э т о г о  р а й о н а  перевести К  ответст- 
зе,и'ных работпйков из вол- и уисполкомов 
о с е й  соответствующей губериии»

2 февраля 1920 г. на заседашти Совета 
Обороны В. И. Ленин сделал сообщение 
м по'ложеянн транспорта. Предложения 
В. И. Ленина, намечеш5ые им в гшсьм;е 
чле’нам Совета Обороны, детализированы в 
постановлений, .принятом Советом Обороны 
ка этом заседании. Весь хлеб, доставляе
мый лоездалш, сфорМ'ИрованныМ’И железно- 
дорожшкамн, должен был поступать в рас- 
тгоряжение железнодорожных орга^низаций. 
Наркомпути, Наркомпроду я Реввоенсовету 
Запасной армии было лоручено дов)ести 
ежедневную норму погрузки на Моско&ско- 
Кззавской дороге до НО вагонов; Ш рком- 
пугя — принять -меры для уско-региия irpo- 
дв>ижения воинских эшелонов по Самаро-? 
Зл*атч>устовской железной дороге и поездов 
с |П'род1оэо1льствйем <в районе Самара—Че ля- 
6‘ииск; Коипроду — обеспечить усиление 
погрузки продовольствия в Западной Сн- 
биря. BceiM ведо-мст1вам было - пpeдлoжeiю 
командировать ссггрудшкоа для работы в 
железяодорожцых масте;рских ПетрО'пра да и 
Москвы « 'на отдельных дорогах, причем в 
тексте иосггашвлейия В. И. Л етал ^соб
ственноручно приписал: жЛ‘у1чш'нх и наибо
лее отвепгствениых»

Чрезвычайному у'полномочеш1ому по снаб- 
"жеи'иго армии было поручено войти в согла
шение о Наркоматом путей сообщез1 ИЯ и 
ВЦСПС об испольэоБа«.Е1 и части воеяио- 
веще®ого Д'0 Э0 льст®йя для прем1 фованйя 
транспорттилх ра]бочях, а На;р®омП!|х>ду — 
(Из запасов, {переданных Чусоошбарму, в 
первую очередь снабжать т^нспоргпных ра- 
бо<чИ1Х. В постаиовленйи цp<e^^ycмaтpнвaлcя 
ряд мер по борьбе со сйежншйя заносами, 
вплють до обеспечения лопй'тами и рука- 
вац аш  работающих по расчйстйе путей. 
Наркомв-нуделу было поручено вгвести во* 
евное положейле -в р<айо«е пятидесяти верст 
по О’бе сторолы от железной дороги и из
дать Ц'Иркуляр губисполкомаМ' об усале- 
вид волостйых и уездных -исполкомов, на

ходящихся в этой полосе, ответственными 
работниками; Главтопу поручалось усилить 
снабжение железных дорог топливо'М и к 
следую-щому заседанию представить сооб
ражения о создании ш  желеэных дорогах 
се*мш»е1Бного запаса топлива; Высше;«у со
вету по пере'ВОзка1Ч было преяложеш пе' 
ресмотреть план продоаольст-вен'ных и топ
ливных перетВ-озок с целью максимального 
их уаеличеа^я; Воешому [ведамотву, НКПС 
и ВОХР (.войска Б1нугре1нией охраны) •— 
выработать меры усклеиной охраны поездов 
с топл*ивом.

На протоколе 97 заседани1Я СО|вета 
Обороны, в которам заииса!вы эти решения, 
В. И, Ленин написал:

«Обращаю сугубое внимание всех руко
водящих советских работникоэ на эти ре
шения. Положение с транспортом отчаян
ное. Для спасения >нужны меры по исти-не 
героические и революциавные. 2.ILI920. 
Ленин»

' Выполнение намеченных Советом Оборо- 
,ны экстренных мер привело в дальнейшем 
1C 3 1шчйлель1НОму улучшению работы тран* 
спорта :И к омягченяю продовольственных^- 
затруднеиий.

Рабоггшки транспорта горячо откликну
лись 'На призы-в Совета Обороны улуч
шить работу транспорта. Массовый геро- 

-трудовой подъём ;на транс0 орте 4вшли 
отрз'жеше в решениях Совета Обороны.

27 февраля 1920 г. Совет Обороны отме
тил исключительную энергию и д-исц’иплину 
труда, пропаленные техш^ческим персона
лом, служащими к рабочими при восста-но- 
тзленш имоста через Каму у Перми. Рабогга 
была выполнена в исключительао тяжё
лых условиях на 2 !месяца раньше срока. 
Совет Оборсиы вынес решение о денеж
ном Боашгражден^ии всех, принйма-вишх 
участЕге в этих работах.

В марте звачитель'Н'С  ̂ улучшились работа 
Московско-Казанской ж елезш й дороги. От
мечая достигнутые успехи, Сорвет Обороны 
13 марта 1 9 ^  г. п и о ^ : «Это пе^хвая
наша победа на бескровшм фронте и в 
самом трудном его месте — на транспорте 
В самый критический моме^нт разрухи 
трш'спорта работа на дороге не только не 
упала, -т  пошнялась. Эта победа доказы
вает 1не -на словах, а на деле, что нет той 
трудности, которой яельвя бы было пре
одолеть уйс̂ зиЫ'М трудом, ооааательностью 
и твердой решимостью вытхшш-ь свой 
долг 1пе,ред рабоче*«с-р»стьяиской республи
кой» *.

•Всем рабочим, служащим, адмншстрадии 
■и комиссарскому составу дороги Совет 
Обороны вьшес благодарность.
' 16 марта Совет О оо^н ы  предложил 
НКПС в ы д аъ  денежное воз-напзаждеш*© 
рабочим н служащаш, работавшим по вое- 
ста-{|0 1ВЛ(ешйо моста ч е ^  Каму у Сара- 
пуд^ В телеграмме^ оослаияюй в 
Реввоен^совет^а Залаоной армшг 20 марта зг̂ ' 
подписью В. И. Л едаш , говоршюсь:

 ̂ Ленинский сборщик XXIV, стр. 62. 
“ Там же, сгр. 65.

» Там 'же, стр, 67.
* Лшивдсий о б орах  XXXIV, ст.р, 276.



Совет рабочс^крестьянской, обороны 1918-->-1920 годов 1о

«Совет Ра боче'Крестьянок off Обороны 
шлёт товарищескую благодарность от кме 
ИЯ Советской власти всем рабочим, красно 
армейцам, техническому -и адмкнн страт ив 
■1 :ому персоналу, работавшим по восстало 
;ВЛ€вшо моста через Каму у Сарапула» ьэ. 
кончив его за месяц до «аэнач^иного сро
ка, дав этим новое доказательство то-го 
чего может ’достигнуть пролет а-ркИ а т о рта 
1 {изовангностью, энергией, дисциплиной i 
труде, при: столь •необходим’Ом сейчас со 
3  на тельном отю-шении к общим задачам 
стоящим перед Российской Советской Рес 
•публикой в борьбе с  шститш-ей её ра'з 
рухой.

Предсоаоборсиы Лелны;*

ic
Деятельтзость Совета Обороны в годы 

гражданской войны проходила а  чрезвы
чайно трудных условиях. Проаеденяе в 
жизйь прйнД’Тых постяиошле'нйй по обороне 
ещё совсем молодой Советчжой ст1ралы, по 
сыабже-нию Красной требовало
orpoJAttoro количества сил. PaidoTa велась 
в условиях ocTpotro недостатка рабочих рук 
на Ьоешых заво1дах, s  условйях продо- 
всчльствейной разрухи, тойливйого кри
зиса, тяжёлого, порой ката;строф1 1 ч^ркого 
ттоложекая sia транспорте. Объём ра-бо- 
TU Соае.та Обороны был чрезвычаГшо 
велик. Заседания Соаета Оборскы дронс- 
ходили два раза в н&делдо. кро.«е того 
очень часто созывались экстренные засе
дания; повестка заседаний Совета О5оройы 
была обы-чсно загружена болышм количест
вом востросов. В целях уп^рощенжя и уско* 
ре«ия рассмогренйя дел 10 ш.рта 19^ г. 
было прй'Нято решение о собьв&е расос^ядн- 
тельных заседашзЙ Совета Обс^хжы. На 
расо.\4отрейие раопоряшФгелыных заседаний 
переносились -вснгросы об отсрочках по при
зыву в Крайыую Арлвию, о выдаче май1 аа.тов, 
о прс»1 эвой}СФве |>егистрацш^ учёта, nepefm- 
сй имущества, о назначенйн комиссий для 
предварительного обсуждеиия вояросо©, о 
милйтариза'ции преддрштий и т. п.

Вся тяжесть работы в Совете Оборош ло- 
ж-алась на В. И. Ленина ч  его вернс«го со- 
paTiTHica—И. В. Сталина. Все самые срочные 
сведения, касашшеся положешл на 
фронте, сообщались неиосредственио 
В. И. Лени'ну как председателю Совета 
Оборрйы; ему должны был1£, шпример, в 
связи с тяжёлым положением ш  южном 
фронте два раза в сутка сообщать о коли
честве отправляемых на юокный фронт па
ровозов, ежедвевло сообщать о количестве 
выаосимого из Украшы воеиного ш ущ е- 
ства а о послащшх яа н>жный фронт инже
нерах для восстаяоалеккя злостоэ. В. И. 
Леяия ежедзиевво получал отовсюду теле
граммы, запросы, письма, жллобы. Все ма
териалы о  серьёзных фактах, касавшихся 
положения ил фронте, положения Красной 
АрМ'Ий, а  следовательно, и обор&носпособ- 
иостд страны, В. И. Лемин спавЕл на об
суждение 15 Совете Оборой-ы, поручая пред- 
варательш  подготовку водроса соответ-

стзугощему учреждешгк?. Злачпгельнлг! 
ч-̂ зсть решений Совета Обороны была 
опубл1 !'Коза'на ввпде официальных по
стай оьлет^й за подписью Председателя 
Созета Обороны. Автором большей част; 1  

взж'нейших решений Совета Обороны был 
В. И. Ленин» !им иаш1 са :̂ы или же отредак
тированы прС’Скты многих постановлений.. 
Так, напрс1 мер, 15 февраля 1Ш9 г., иодтг'ы- 
вая телеграмму чрезвычайному ко'.чиссару 
железньк дорог южаого фро^нта о прелоста- 
1 2 лешм работающим по восста«оален:ию раз- 
рушенных железнодорожных мостов право 
поступления на преж-нее место работы по 
их возвращен'йн, Лен-ин добавляет: «сТакбв 
текст принятого сегодня постановлення Со- 
Btra Обороны. Можете опубликозгть»

Лелзйн выполнял огромную работу по 
разъяснению решений Совета Обороны и 
тгсправленмю неправильных действий мест
ных органов в^пасти. Он предостерегал 
местных работников от неправильных рас
поряжений, которые могли повлечь за со
бой дезоргашзацию работы заводских 
предприятий. В связи с чрезмерным уплот
нением жаЛ’Ищ рабочих Выксунского завода 
Леанй пшпет 15 февраля 1919 г.: «Значе
ние Выксунского завода для транспорта н 
с бороны страны обязывает Вас воздержи
ваться от всяких крайностей, могущих 
расстроить эа воде кую жизнь. В протнаном 
случае подвергнетесь строжайшей ответст-
&̂е;ННОСТИ»

Бесперебойное снабженгне в-оенкых заво
дов продовольствием было предметом по
стоянного внимания Совета Стороны.

Так, «апрй'мер, 19 мая 1919 г. Совет 
Обороны обязал тов. Свндеросого пре>дста- 
BrfTTb «ел!едлешго председателю Совета Обо
роны сведения о  том, «когда именно дан 
наряд на семешюй картофель для Ковров- 
ского кулем&тчкхх) зааояа я ^ыпО(Яйек ли 
этот Еаряд>.

Работа Со(вета Оборошл • йосшгтывала 
не только руководетелей советскйя учреж
дений, но" и весь сс^гскнй «арод в 
духе строжайшей дисциплины, строжайоего 
соблюдения BoeifHofi тайлы, ответствеЕрвост^{ 
за работу на каждом участке. Работа эта 
показателыга своей свазью с  массама, чут- 
йам отношением к'Доблестным защитникам 
советской роданы, к подвигам соаетсклх 
людей на трудовом фронте, BHHMaTejfMiHM 
отн-^шением. к заявлениям отдельных оовет- 
склх граждан.

14 апреля 1919 г, Соает Обо^аош п о  
СТ2ШЯ ва вид наркому труда н представи
телю профессйоаальдых соювов за «неу- 
местяостъ их протеста по поводу увеличе- 
штя рзбочжчэ дая в воензага1х а  острый пе
риод военного вреыеш1 >.

Следует обметить поручение Совета О ^  
раны тов. Воровскому, данное ему 2 июля 
1919 г., «разработать особое П0vчoжeннe 
о милиирнзации типографских рабочих, не* 
ходя из того принципа, что работа за типо
графским станко.м столь же важна для 
Красной Армлп, как н работа в строю>.

 ̂ Ленинский сбордяк XXXIV, стр, 280.
2 Там же, стр. 100. 
 ̂ Там же, стр. 101.
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Сов-ет Обороны требовал от всех учреж
дений точного выпролнения постановлеш 1 Й 
Совета Обороны и СНК. На одном из засе
даний Совета Обороны бчло вынесено по
становление о  том, что «каждое ведомство 
на запрос секрета-рната об исполнений по
становления С. О- и СНК обяза1но давлть 
не только ответ на таковой, но в случае 
необходимости по возможности предста
влять й доказательство».

Совет Обороны боролся против непра
вильных nojiHTOiK мессгных организаций под 
видом содейст1ВИ;Я обороне Республики соз
давать особые, местные органы, существо- 
Baiî He которых могло только мешать дея
тельности Совета Обороны. Так>ие попытки 
имели место в Астрахани, CaiMa'pe, Сызра
ни. 12 мая 1919 г. по докладу В. И. Левина 
было постановлено «предлож)Кть от име<ни 
Совета Обороны всем местным комитетам 
обо-роны й содействия обороне немедленно 
распуститься и проводить свои мероприятия 
через существующие междуведомственные 
со&еща]Н)И1Я при губ. и горисполкомах».

Все факты, свлдеггельст&овавшие о., про- 
яоления беспечности и благодушия, об от
сутствия ;революционной бдительности, под
вергались строжайшему расследов1анию с 
привлечением виновных к огветствеиности. 
Особое в!нимание Совет Обороны уделял 
порядку хранения секретных документов, 
правилам передач-и секретных военных све
дений.

18 июля 1919 г. Совет Обороны поста
новил, что осмотр всякого рода уч'режде- 
ннй, за^ведений и заводов, вырабатывающих 
боевое' он'абжеиие для Красной Ар>Фйй, мо
жет быть допущен «исключительно только 
■по особым разрешедиязл, выдаваемым за 
(подписью председателя Совета Обороны, 
:илй П р е д с е д а т е л я  .Революционного Воен- 
iHoro Совета Республики, или его з-амести- 
теля, или Чрезвычайного уполномоченного 
по снабжению. Регистрироваться все такого 
|рода м'андаты должны ^ з  изъятия у Чрез> 
вы чайного уполномоченного Совета Обо 
роны»

15 а/вгуюта 1919 г. Советом Оборо'ны бы
ло вьвнесено решение: «Предоставить Рев- 
военсовету Республ)ики, через командаруе
мых им лиц, право тгроизвод'ить поверки 
порядка храаевия секретных военных доку
ментов во всех гражданских учреждениях 
всех Нар 0 |Д1КЫ|Х асомисса)ри!атов»

В. И. Ленин Лридавал большое значение 
чёткой и бесперебойной работе всех видов 
связи в условиях ®об!н1ного времени. 15 ок
тября 1919 г. В, И. Ленин писал Скл.ян- 
скому: <АбсолюФно необходимы для Юж- 
фронта кавалерийские ^радиостанции, а так
же полевые передэижиые лёгкого типа, 
имеющиеся в  большом ко:шчестве «а скла
дам главного »ое>нного йнженер1Ното упра
вления. Сделайте «емедл'йнно ipaonopflweiHHie 
о  срочной передаче. Южфронту по 50 штук

* Ленинский сборник XXXIV, стр. 195. 
Т ам  ж е , стр. 207.

того и другого тй/па. Этого требует Сталин^ 
который очень жалуется на недостаток 
связно

М'ного раз Совет Обороны объявлял то
варищескую благодарность частя-м Краский 
Лрмш, покаеав-Ш'Им пршер геройской за
щиты родины, пример истииной предан
ности делу революции. Так, была объявле
на бла1годарность V, II и Туркестанской 
а-рми.я'м, проя'вавши'.м энергию и мужество 
Б боях с ба'нда1ми колчаковцев; частям® 
XV а!рми1и, овладевшим после улориых боёв 
Псковом; III и V ap-MiHflM, перенесшим 
больш!ие лише.ния при стремительном «а- 
стуллени-и в Сибири; доблестным частжц 
IV армии, защитникам Уральска, выдер- 
жав>шигм двухмесячную осаду.

5 мая 1919 г. Совет Обороны вынес 
поста'новление о выражен’ии горячей благо
дарности рабочим и служащим, сам'Оотвер- 
женными усилиями которых в короткий 
срок был поднят, отремонтирован и пущен 
в работу затопленный врагами советского 
народа железнодорожный паром щ  У веке.

Содержание работ Совета Оборсны чрез
вычайно раэнообраано. Некоторые из об- 
суж дамйхоя вопросов кажутся т^иерь сне- 
значительщым1и, второстепенными, но в тех 
услощ.И'Ях от успеш-нюго И1х разреше'нкя за
висело многое. Таковы, например, вопросы 
о разработке кратких форм отчётности о 
фа1ктическом ходе работ по сбору тряпья 
и других отбросов, об опытах по исполь- 
зовшнию газетной бумаги для производства 
одеял, об -изготовлении мозаичйой подош
вы, об отсутсгБНн смазочных веществ «а 
фронте и др.

В начале апреля 1920 г. Совет Обороны 
был преобразован в Совет Труда и Обо
роны (СТО). Б постановлении ВЦИК И де
кабря 1920 г. об утве'рждении положения 
о Совете Труда и Обороны говорится сле
дующее:

«Выполняя возложенную на 'него з.адачу. 
Совет Обороны объеддаил работу вое-нлого 
и других ведо‘М?ств в деле мобИ'ЛВзаци.и с-ил 
й средств страны в интересах обороны.

Военная обстановка в апреле ifeo года 
позволила Советской республике прж: ту
пить к хозяйствеияому строительству и пе
ред Советом Обороны была поста>аяена за
дача теснейшего объединения 1работы -на 
фронте труда и сообразно этому Совет Обо
роны был преобразовал в Совет Труда и 
Обороиы»

Передышжа оказалась кратковременной: 
ня'чавша'яся в апреле 1920 г. .война с Поль
шей В'НО'ВЬ п(х:та,в.ила перед реорганизован- 
яы'М Советом Обороты ряд иешсредственно 
оборонных задач. В пов:естке дня заседа
л и  Совета Труда и Обороны эти воп.росы 
занимали значительное место в течение все
го 1920 г. — вплоть до разгрома основных 
сил «ностранных интервентов я белогвар
дейцев.

3 Ленинский сборник XXIV, стр. 18.
* «Съезды СоветС'З РСФСР в постанов: 

лениях 'И резолющнях», стр. 181. М. 1939.
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ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НА УКРАИНЕ

Чл.-корр. АН СССР В. Пияета

25 декабря 1917 г. Первый эсеулсраинский 
съезд советов провозгласил Украину Со
ветской социалистической республикой. ■ 
Украинский народ под руководством пар
тии Л€|нйна — Сталжа, с помощью брат
ского русского народа свергнул власть 
угнетателей и ycтa^ipвил подлинно народ
ную власть,

Со*Ц‘И-алйстическая революция на Украине 
имела ряд особенностей, придавших борьбе 
за советскую власть исключительную ост
роту и затяжно-й характер. Одна из важ
нейших особенностей за»ключалась в том, 
что Украина <а-ри царизме находи л на 
положении надиояалыно угнетаемой страны 
и продолжала оставаться таковой и после 
свержения царизма при Временном прави
тельстве. Поэтому борьба трудящихся масс 
Украины за своё социальное освобождение 
переплелась с борьбой украинского народа 
эа национальную независимость. Националь
но-освободительная борьба украинского на
рода, налравленная против великодержавно
го Временного правительства, усиливала 
фронт борьбы за свержение этого прави
тельства и получила поддержку со сторо* 
ны большевистской партии. Но поступа
тельный ход пролетарской революции на
толкнулся здесь, как указывает товарищ 
Сталин, на плотину буржуазного и империа
листического по существу, так называемого 
национального правительства— Украинскую 
раду.

Ещё до Октябрьской резолюция Цент- 
рзльная рада, пытаясь взять на себя роль 
спасителя русской буржуазии, стала на путь 
открытой войны против Советов на Украине 
и против советской власти в России. Нацио
налистическая ■контрреволюция ставшта пе
ред собой задачу расчленить страну, проти- 
©опоставнть одну национальность другой, 
сорвать таким путём едшый фроит трудя
щихся всех национальностей, раэдр^ить 
cjMbi революции и укрелить тем самым силы 
контрреволюции.

На Уо^)айне сказалось также особенно 
сильно да-алеляе и'мперна'Л'Кстйчесзаис госу- 
да^рств. Украина до революцин явл®1 ась 
главной угольно-металлургической базой 
российской промышленности, в которой 
было исключительно велико участие ино
странного Калитала. Сельское хозяйство 
Укражны давало сотни миллионов пудов 
хлеба и про^мышленного сырья.

Все эти обстоятельства делали Украину 
одним из. узловых пунктов ймпер-налистн-че^^
2 «Истчзрический журнал» N2 10

ских вожделений во время войны I9I4 — 
1918 гг. и интервенции 1918— 1921 гг.; «До 
революции Украину эксплоатировали импе
риалисты Запада, так сказать, втихомолку, 
без «военных операций»... Октябрьская ре
волюция... отняла у империалистов возмож
ность «обычной», «бесшумной» экспж>ата- 
Ц1ИИ. Тем С5'мы,м империализм был изгнан 
из УюралФны... Австро-гегрма*нокие импе1р1йал'и- 
сты бььш первыми, которые пошли на окку
пацию Украшш»

Наконец, блшкое соседство главного 
контрреволюциотюго очага на Кубани и на 
Дону, как мы увидим ниже, неоднократно 
способствовало объединению на У Красине 
самых раз;ж>шерстных контрреволюционных 
элементов, казалось бы, сов^шенно между 
собой непримирамых. В связи с большей (по 
сравнению с Россией) пестротой антнсо®ет- 
.ского фронта большевистским советал  ̂ Ук
раины пришлось вести борьбу ее только 
против Цейтральной рады, куда входили 
украижкае . мелк<^уржуазные партии и 
грртпы всех оттенков, но я против россий
ских кадетое, эсеров, меньшевиков, которые 
издавна имели «а Украине свои ор-гаииза- 
цки.

Немало услож1нял‘И боръйу и более мел
кие политвчесйсие оргаиизаиии, а частности 
анархисты, собиравшие вокруг себя кулаче
ство и scsbKOfTO рода деклассированный сб|(рд 
и уголовщину. Достаточно «апомшть, 'П’о 
именно на Украине образовался такой гаой- 
ник, как махновщина.

Когда Великая Октябрьская социалисти
ческая резолюция победила в Петрограде, 
Центральная рада немедленно создала 
Краевой комитет по охране * ■ре?волюц'ии 
на Украше, /вокруг ко торото объеди - 
пились все КОНТррбВОЛЮ'ЦИОНйЫе сзглы 
Украины. Временное правительство также 
привело в состояние боевой готовности свои 
силы ка Украине (штаб KneiK:Koro военного 
округа н юнкеров). Первый удар контррево
люции был направлен -против реаолюцион- 
н-ото коштета, созданного Киевским сове- 
том рабочих и солдатских депутатов для 
под-го.тоаки и руководства вооружённы'М 
восстание м. Юн кер а и к а заки р а*з<громи ли

* И. С т а л и н .  Статьи и речи об Ук̂ йй- 
не, стр. 67. Партиздат ЦК КП(б)У. 1936.
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Иомещен'пе револгоционного комитета; чле
ны рев-ком а были арестованы.

Утр'сям 29 октября чл'бп раволюцйо'йнога 
ком‘Итета А. И. Иванов, которому удалось 
избежать ареста, со.з.вал совещани-е киевских 
большевиков с представителями заводов и 
:воинск:йх частей. На этом со'вещаши был 
разработан новый план восстаяяя. Киевский 
комитет большевиков и Центральное бюро 
•профессяональных союзов 'Шриз'зали 'рабочих 
ко (всеобщей забастовке. Начавша'яся 'на 
слодуЮ'ш;ий д&нь забастовка охватила асе 
предприятия: стали TpaiMiBaH;, »е вьшгла и̂ г 
одна буржуазная га1зета. В течение трёх 
дней на улицах Киева п рож  ходил и удоб
ные бон восставших рабочих и солдат про- 
тгяв вооружённых сил Вре'мейнош прави
тельства. Вооружё1ню е воостакне ра^ч^их 
и солдат "ПОД руководством партии бО'Лъше- 
B.UKOB победило, шо власть советов в Киеве 
не была уста^^овлена. Победой рабочих и 
солдат воспользавала'сь Центральная рада.

В то (Время ка-к киевс^кий гарояетари-ат, 
крашогвардейцы и солдаты сражались про
тив BiOK-CK BpeiMeHHOTo нравительстаа, ЦеН’ 
тральная рада стяиула к Киеэу с^вон воен
ные ча1сти и захгватила нее roaymaipCTBew- 
ные учреждейшя, телеграф и телефон. К о
гда ж е вооружетгная борьба окончилась, 
Рада провозгласила л а Украане власть со- 
здаш ого ею правительства — Генераль
ного секретар’Иата, Кадеты, эсеры я  мень
шевики признали вшасть Центральной рады, 
хотя при ВресиеЯ'ШЖ яравшгельстве они 
яростао боролись против цредоста&лешя 
автоиомин у.крайне.

Захватив власть, Ценцральная р>ада ipac- 
ставйла в больших городах й «а железно
дорожных стайЕадиях воездкые * гари-нзоны, 
ч г ^ ы  силой подавлять всякую пошытку- 
протеста npoi^fB праайтельства Це«траль- 
•ной рады. Центральаая 1ра1да д^аттогйческй 
обещала KpecTb5fHa.M зешхго, а рабочим — 
восьмичасовой рабочий день в  надежде 
!пр|1 гвлечь их на сшкж) сггорону. В то же 

/• ©ремя по требованию зюс^ещнков была 
издаяа инструкдйя, которая под угрозой су
рового наказания запрещала крестьянам за
хват помещичьих земель. Обманув украян- 
ское крестьянство, Рада не сдержала и сво
его обещания, данного рабочим: она отка
залась издать закон о  ©осымичасовом рабо
чем дне.

В процессе своей борьбы против больше- 
В;И(К0В и советов Рада стала цеанром не 
только укра-ишжой, но н всеросоийской 
контрреволюдии на Украине. В К«е*ве на
шли убежище остатки разгромленной став
ки главнокомандующего. Сюда же прибыли 
находш 1 Ш1 е.ся при сггавке оредставшгели 
ияостранны^х .военных миссий. Центральная 
рада вступила в переговоры с представите
лями Англия и Франции. Без ведома совет
ского пра'вительства Центральная рада 
объедянлла к>гозаяадный й рукы.нсхий фрон
ты в один — украинский, а Петлюра начал 
ковдектрац'ию всех ухрашсхих частей, от
зывая их с северного и западного фронтов. 
Рада за-ключила догоиор с донским атама
ном Калед-инььм, обещав ему не пропусхатъ 
на Дон революционные казачьи к  красно-

гвардейскио части, ш'правлявшпеся аи 
борьбу с донской 'Контр,ре^волюш1 сн.

Товарищ Сталии внимательно следил за 
деятельностью Центральной рады. В статье 
«Что такое Рада» товарищ Сталин разобла
чил её контрреволюционное содержа]П1 е. 
«Рада, 'ИЛИ вернее, её Генеральный секрета
риат,— писал Сталин,— есть правительство 
изменников социализма, для обмана масс 

казы-вающ-их себя соцлалистамл... Рада, или 
1вернее, её Генеральный секретариат, есть 
буржуазное правительство, борющееся с со
ветами -в союзе с Калединым,., Рада, или 
вернее, её Генеральный секретариат, есть 
буржуазное прайительстзо, борющееся в 
союзе с англо>французским-и а^апигалистами 
против мира. Раньше правительство Керен
ского оттягиоало дело мира, обрекая мялли- 
оны солдат на роль пушечного мяса. Теперь 
правительство Рады старается сорвать дело 
мира, «оттянув перемичзие дО' весны»

Ещ|ё в ноябре 1917 г. товарищ Сталлн 
рекомендовал большевикам Ук-рашы со
звать Всеукраи1нскнй съезд советов с це
лью мобилизовать силы для борьбы прошв; 
Центральной рады. «Ещё раз повторяю,— 
говорил товарищ Сталин, — наше общее 
мнение немедленно созвать краевой 
съезд рабочих, солдатских и, крестьянских 
депутатов на Украине. Вопросы о совет
ской власти в центре и на' местах не до
пускают никаких уступок. Иного способа 
образования краевой власти и иной её 
формы я себе не могу представить» \

В связи с указаеиями товарища Стал.ина 
большевнкн про'вели е  исполнительном ко
митете KHefBCKoro областного совета поста- 
иовленсте о созыве Всеукра^жского съезда 
советов 3 декабря I9I7 года. Учитывая, что 
создав-шее'Ья положение грозит её существо
ванию, Централыная рада решила 'разору
жить советские войска н Красную гвардию 
Киева. В ^ночь на 13 ноября в Киеве все р'е- 
во(люц<йони-ые вошюкие части были разору- 
же*ны, а  большевик?! — члены с1 спал,нит^ль- 
ного комитета совета рабочих и солдатских 
деп'утатов — а^рестованы. В Полтаве был 
ра-зогнан совет рабочих депутатов, часть де
путатов была расст'релЯ'Иа. Но в Харькове и 
Одессе notnbrrKH Рады  разогиагь советы 
потерпели крах. В Лугагноке, Екатерино- 
славе и друптх центрах Донецкого бассей
на о таких попытка'х .не адогло быть и речи 
вв-иду громадного авторитета советов, воз
главляемых больш евикаш.

^^гoбы сорвать В1сеукраенский съезд с о  
ветов, Центральная рада дала директиву 
всем 'кулацкам сельским орга.н-и1за1ци1ш  (гтрй: 
сла«гь на съезд озочи делегато©, незаш- 
симо от норм прещсташгтельства.

Несмотря на все попытки Центральной 
рады воспрепятствовать созыву Всеукраин- 
ского съезда советоа, он всё же состоялся. 
На съезд при'было около двух тысяч пред- 
ставителбй «селянських спилок», вызванных 
Центральной радой. Все они требовал» от 
мандатной комиссии выдачи ыавдатов с ре
шающим голосом. Но мандатная KOMHccaii 
К'В^йского обдаастшго и<шош:ома со®ето#

* И . ^ С т а л и н .  Указ» соч. стр. 31.
* Т а м  ж е , сгр. 17. ,
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отказала в выдаче мандатов делегатам, ао- 
доорпц1!1 Ым ЦентралbiiDif радой нз коптрре- 
ВОЛ1 0 ЦЯО'ИИЫХ элел1 ентав волчгских частей и 
пс:^лаБнылг селяноютая кула'цкио.ш органи- 
:-:ацпя'МИ. Тем ие менее эти <гделегаты» 
Е0|>залттсь -в здз'ние, где должен был 
открыться съезд созатоа. Создалась лезоз- 
можнаядля работы съездаобстаН’О'Зка, У со
вета вооружённы:: С1 ил не было, а Централь
ная рада стянула в Киев все свои контр|>2 - 
Еолгоцконные во1кка. Тогда бо-льшезтгсг- 
ская часть съезда предложила перенести 
работу съезда в Харьков, где ему не угро
жало бы на1С.ил41е со сто’роны Рады.

На другой день около Ш) делегатса 
съезда переехало з Харькса. Съезд соестов 
под председательством тоз. Артёма (Серге
ева) принял реше'Нйе об об-разоааши Все- 
украинского реюлюд-аонного комитета, 
12 (25) декабря 1917 г. Всвукратанский 
съезд соэетав провозгласил Украй-Н'скую 
республшсу советов и образовал первое со- 
вет'йкое правительство Украины. Съезд вы- 
не-с n0 CTa,H0 Bjje*HHe о непризиаши власти 
Центральной рлды и ш дж ных ею закоасов. 
Центральиоаду исполшггельно^1 у ко».да-ету 
Украины было поручено «емедленно рас- 
проотранттть на территорию Украины декре
ты II съезда советоз о земле, о  рабочем 
контроле над дроизводстшж, о демократн- 
задни армии. К рш е  того съезд обра
тился к укрй'жскому народу с лр^зыаом 
об укреплен-йа дружбы с велпкам р-уоск^ш 
народом, о созмесп-зэй 6о(рь6е против 
контрреволюции.

В сеернод созь*ва I вс^украияского съез
да советов 'взаямоотношенля между СНК 
РСФСР и Центральной радой обостдалнсь 
до крайнего ?1р<едела. Тогда Совет ш гю мых 
Ko\racca,poi3 17 (4) декабря обратился *с 
и иском у народу с !ма нифест50\{, соста ален- 
ным В. И. Лениным. Совет народны!Х ко
миссаров требовал, чтобы Рада приостано
вила дезорганизацию фронта, закрыла 
до стул контрреволюциойным войскам на 
Дон, содейсгвоБала резолюционш^м войскам 
в 5 о р ь^  против контрреволюция. Далее 
Совнарком требовал, чтобы Рада перестала 
разоружать советские войска и рабочую 
Красную гвардию и немедленно вернула 
отнятое ею оружие. В случае непа*тучеиия 
удоэлетэорительного ответа на эти требо- 
ьщшя, ' говорилось в манифесте, Совнар- 
кбм будет считать Раду в состоянии вой
ны против советской власти в России и яа 
Украине. Тщательно скрывая от укра«н- 
С1СОГО на-рода содержа.ние ультиматусаа, 
Центральная рада oTsem ia на siero . от
казом. ■ •

Центральная рада £годня,1л бешейугз агй- 
тациго против реш-^шй BceyK^^aisicjfOfro съез-’ 
аа  советов. В сво^й злобе протав советской 
власти 'Ра'Да запретала ш в о з  хлеба в Рос
сию.

Алт^шродиая политика Ц«гцральной рады 
была вск<рыта товарищем Стаднным, «Меж
ду укрвшским и русским'«ародами,—1гисал 
товарищ Сталии э  «П]радде» от 13 (26) де
кабря 1917 г., -*  «ет и не может быть конф
ликта. Украиноклй и русский шщюяы, к ж « 
остальные народы ■ России, состоят ti3 рабо- 

и крестьян, из солдат и м^троооз. Все

они вместе боролись против царизма и ке- 
ре'Нщимы, лроти-в помещиков а калнталпстоз, 
протйз войны и имаернаутизма. Все они 'Вме
ст е  проливалп кровь за землю и мир, за сло
боду и соцчалпзм. В борьбе с помещиками н 
капиталистами все они братья и товарищи. В 
борьбе за свои кровные интересы у них нет 
и яе может быть конфликта. Конечно, вра
гам трудящихся выгодно представить конф
ликт с Радой, как конфликт русского vi ук
раинского йародов, ибо  при таком представ
лении легче Е с е г о  можно будет натравить 
друг на друга рабочих и крестьян род
ственных народов На радость угнетателям 
?тнх народов. Но разве трудно понять 
ссзнательным рабочим и крестьянам, что 
то, что выгодно угнетателям народов, то 
вредно народам?»

На контрреволюц’нонную политН’Ку Цент
ральной рады н пров<жац'лю мест-ных аген
т о в  Рады, захзаншших п о ч т у  и телеграф и  
отк ры вш и х пулемётный огонь п о  зданию со
вета, рабочие Екатеринослаэа под руковод
ством большевиков ответили восстанием 
26 декабря 1917 года. Пос^те двухдневного 
боя м е ж д у  Красной гвардией я вооружён- 
■ны'мн бандами петлюро>аце.з последние были 
разбиты с помощью петроградских и москов
с к и х  рабочих, отправлявшихся на Дон, но 
остановившихся в Екагеринославе по прось
ба местной больше&нстской организа’Ц'ии. 
В Екагеринославе была установлена совет
ская «ласть. В январе 1918 г. советская 
власть была, установлена также в Мариупо
ле, Одессе, Нико^тгаеве, Жмеринке, Biramr- 
де н других городах я <?ёлах Ужраяны.

Украинское оаветсжое правительство тзо- 
сТ€1!1 еняо очищало территорию У»ра«шы от 
войск Центральной рады. 15 зшеа ря в Ктте* 
ве 1Вшыхя(У-?ю восстание ккееского пратрета- 
риАта против Ц«?яТ|;алы1 0 Й .рады. Совмест
ными у с а ^ я а и  аооставших рабояпх ^ на- 
ступавйИйас частей К|>аснэй тъщтт в Кие
ве 27 яязаря восстанойлева власть
советов, а SO января советское прааатель- 
С7®о УкражЕйы яереехэ'ло ш  Харйсова в 
Киев.

Но Це-нтральаал рада йе овдталд сэою иг
ру яронграшой. Щт^ мяого вретеяя а сил 
Т1 отр^важ >сь уэс^нлскям рабочим и кре
стьянам, чтобы навсегда свергнуть контрре
волюционную Раду.

Для у д ^ е н н я  советской соц^га^щстиче
ской револювдй Центральная рада призва
ла На помощь геоманскнх нмперяалистов. 
Она послала своих уполномоченных в ка- 
Чйспве предстазйтеикй Укразшы в Брест, 
где шли переговоры советской делегации 
с гйрмаискш хоыаядованйем о мире. Не- 
сшзтря на то что Укразша тогда уже была 
советской я  только эту власть прм'3нааа»та 
и ею1цз/ержш&т ш я^кне варод^ме «ассы, 
германская делегация в Бресте отказалась 
призяать советскую власть на Укранне и 
аетупяла в сесаратные переговоры с де
легацией Ра!ды, «адеясь таким путём об
легчить Г«р>маииц зах:ват Ук.р1а1ййы.

.И января 1918 г- Центральдая ^ д а  про
возглас-зла -«аезавксямость» ^^яра^шской на-

 ̂ 11 С г а ;i и м. Yiizz. соч., стр. 20—*2 i.
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|род.ной .республики», т. е. полное отделение 
её от России, а 27 янааря Гермашля и её 
союзники подписали мирный договор с пра* 
ч>и\т>ельством Це'Нт>ральаой рады и договор 
о  военной помощи Раде со сторойы Герма- 
иии. Так Рада предала украинский народ 
германскому империализму.

НемеД’Кие войска немедлен-но приступил^ 
к  оккушц'И'И Украины. Под охраяой немец- 
ХИ'Х оК|Кула|ционны1Х войск Центральная рада 
!вериул.ась в Кие^в. У ^ с ы  гер'ма^нской окку
пации страшным удагром обрушиулиоь на ук
раинский народ. «Бездна -унижений и испы
таний, перешитых Украиши за ©ремя ав.стро> 
гермаи'СКой- оккупагции, разруш е^е рабочих 
и к'рес1 'ьянеки1х ортамизаций, полное ,jjac- 
>стройст!во !П1ромышле‘нного и железнодор'онс- 
ного де1ла, виселицы и расстрелы — кому 
неизвестны зтй обычные ка;ртины «самостш- 
ш кгк»  Украе-шы под эгидой И1М'Периалис1гоз 
Запада?» —̂>яисал товарищ Сталин в де
кабре 1918 года;

Австро-германские В(Ойска ■иа'мерейал'йюь !не 
только ограбить богатства украияского на- 
^олз., но и уничтоок'ить на Украине советскую 
власть и п'ревратип'ь украинцев в беслрав- 
ны:х р)абов. «Имлериалисты Ав стрии и Герма- 
иии несут на своих штыках HOiBoe, позорное 
иго, которое яй 1чуть не лучше craipoiro, та
тарского, — таков смысл нйшестви.я с  За
п а д а »  — говорил товарищ Сталин. Ко.м- 
мунистшеская партия большешков Украины 
призвала народные массы к решительной и 
непримирйЕмой борьбе пропяв немецких за
хватчиков и их атентов из Центральной ipa- 
ды. На призыв партии на.родные массы 
Ук1раяны от!вети'Ли отечественной войной 
против немецких окк>упа,нто»в и Цент.ральной 
•рады. Летом 1918 г. пламя нар^одной :войны 
охвая1ИЛО всю Ук;раи«у. Сок^рушительные 
уда)ры гер(ма]н1ским войскам заносили парти
занские от.ряды под командованием Щорса, 
Божейько и других на,родных героев, В Дон
бассе под руководством тов. Вор^ошилоша 
драшись отряды донецких шахтёров.

Ге^рофгческая борьба уасраинокосо народа 
смела с лица зе»мли создаиное немцами .ма
рионеточное правительство гетмана Скоро- 
падского и 1БОсстан'0 1Вленную немцами власть 
IpycciKKX и уткраииски'Х ’П0 мещик0 1 В и бу.ржуа- 
зии.

17 ноября 191S г. тгостано;вленйем Совнар
кома был создан Реввоенсо!вет укр^аииского 
фронта (ВО гла'ве с товарищем Сталгдаым. В 
конце ноября йа)Чалось наступление Крас.ной 
iA-рмий на Украину. Под уда)рами молодой 
Красной Армии и па1рпиван во-йска оккупан
тов были разгромлены и изгнаны из Украи
ны. Свыше 250 тыс. немецких солдат и офи
церов из 500 тыс., послашъвх на Украину, 

нашли себе могилу на украинской земле. 
Так законплилаюь аеантюра reipâ aiHCKHix им
периалистов в 1918 году.

Товарищи Сталин и Молотов в своём ‘ 
приветствид Ц К КП{б)У в связи с 25- 
летием Украинской советской социалисти
ческой республики писали об этом: сОт- 
стаивая усвою сэободу и неза-викгимость, 
украинский народ в 1918 году, при брат

 ̂ И. С т а л и н .  Указ. соч., стр. 67—68.
^ Т а м ж е. стр. 40.

ской помощи великого ■ русского народа 
разгромил и изгнал немецких оккупантов 
с украинской зем'ли»

Но укра'инско'му народу дошг'о ещё 
пришлось вести борьбу с ко'Н:-прреао- 
люцией, Украина подверглась «нтер1Бенции 
со стороны империалистов других стран, и на 
смену гетма1ну Скоропадскому прашла «Ук
раинская директория:» во глав1е с а1вантю-ри-‘ 
стом Петлю рой. Но это «правительство» 
постигла участь прав.ительства Скорк>цад- 
ского. Большевистские подпольные оргаш- 
зац№ 1  героической борьбой в тылу врага раз
ложился [войска интерве1нтав и подготовили 
ове1ржение пЦ1й!ре.кторий».

«Дн'ректория» была ли кодирована всепа-: 
родным восстанием в лн1ва:ре 1919 года. Пет^ 
люровски'е (вой'ска отступали к Киеву в р'ас- 
чёте удержать его за собой, но эта попытка 
не увен'ч.алась успехом: ре1БОлюционные Bo:i- 
ска опередили Пет л юру и 6 февраля заня
ли KnesB.

_ Свержение «Директории^ всё ещё не да;:о 
Х'краинё полного ос'вобождення от кантрр:-- 
адю дяи. Разбитые контрреволюционеры в-> 
главе с  Пе1Тлю.рой нашли убежище в буи- 
жуа13'НО-110мещ.ичь»ей Польше, где они соби
рали силы для н!0 fюй борьбы против Совет
ской Украины.

Помещ-шси и буржуазия Украины в 'союзе 
с белогвардейщиной ещё раз попытались 
поднять оружие против советской власти. 
Но ста!вка на Де 1ннк^лна поте1рпела полную 
неудачу. Равным образом кончился разгро
мом и майский поход Пилсудского, ставив
шего себе целью захват всей Правобереж
ной Украины. Наконец, после разгрома 
Врангеля (1920 г.) на Украине окончатель
но утв-ердилась советская власть.

Правда, сове1тской власти на Украине при
шлось ещё HeKOTOipoe время ©ести упорную 
борьбу с подпольнымл буржуазными нацио- 
калистичесюй'ми организагциями, готовг-1 *вшими 
контрреволюционные восстания, и с банди
тизмом. Опираясь на ши.рокие народные мас
сы, украи0 ское советское правительство 
довольно скоро 1разгромнло националистиче
ские' организации и ликвядтфовало банди
тизм.

После четырёх лет империалистической 
■войны и трёх легг тяжёлой борьбы с  интер- 
вейщней и контрреволюцией на.родное хозяй
ство Украины находилось в состоянн'^ 
крайнего расстройства. Фабрики н заводы 
были разрушены; транспорт не справлялся 
со своими задачами;’ донецкая каменно
угольная промышленность пришла в полный 
упадок, свыше 600 шахт было затоплено; 
на рущнлках в 1920 г. осталось около ты
сячи рабочих вместо прежней 25-тысячной- 
армии рудокопов. Вся промышленность Ук
раины давала только 5% продукции дово
енного времени. В ней было занято всего 
316 тыс. рабочих, составивших меньше 
половины общего коллчества рабочих, за
нятых в промышленности в 1918 году.

В таком же состоянии упадка находилось 
и сельское хозяйство. По сравнению с

2 «Правда» Кч 359 от 25 декабря
1942 года.
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1916 г. пос«1Бная площадь зерновых сократи
лась т  30—40%, сократилась также и по- 
С€в.ная площадь под свёклой, уменьшилось 
^количество лошадей, к;рулного рогатого ско- 
да и овец. Голод 1921 г. был результатом 
истощейия сельскохозяйстаенйых проязводи- 
тельгных сил.

В полном расст 1р0 йстве яакодилось также 
й коммунальное хозяйство.

TaiKOBO было иа,род1нохозяйственное поло
жение Украины в тот момент, когда совет» 
^;кая власть там прочно укрепилась и полу
чила» наконец» возможность приступить к 
восстановлемию народного хозяйства, к 
строительству социалистической экономики, 
к широким социально-политическим пре- 
об1 ;азо®анйЯ1М и к осуществлеаию культур
ной револк>ции.

В Декларации прав народов России, опуб- 
ликова'нной 2 ноября 1917 г.» торжественно 
прощоз1глаше1но, что в ос-нову деятельности 
советской власти э  области националы 1 ых 
от 1юше»Н!Ий в  России будут положены сле
дующие дачала: <1. Р а в е н с т в о  и
с у в е р е н н о с т ь  н а р о д о в  Р о с с и и .
2. П р  atBO н а р о д о в  Р о с с и и  н а  
с в о б о д н о е  с а м о о п р е д е л е н и е ,  
в п л о т ь  д о  о т д е л е н и я  в  о б р а *  
з о в а н и я  с .а м о с  т о я т е  л  ь н о г о  г о 
с у д а р с т в а .  3. О т м е н а  в с е х  я 
в с я к и х  н а ц и о н а л ь н ы х  а  н а ц и  о- 
и а л ь й о-р е л и г и о з я ы х  п р и в и л е 
г и й  и о г р а н и ч е н и й .  4. С в о б о д *  
я о е  р а з в и т и е  н а ц и о н а л ь н ы х  
м е н ь ш и н с т в  и э т н о г р а ф и ч е 
с к и х  г р у п п ,  н а с е л я ю щ и х  т е р 
р и т о р и ю  Р о с с и и » * .  Осуществление 
этих npHHuHno® советской (национальной по
литики вкорйе изменило облик Ук«раяны.

Великодержавная ца.рская ползггика не 
5тр'изаа1вала зд украинским адродом прав на. 
политическое самоопределение. Она отказы
валась признать украинский язык одним нз 
самостоят&льнььх слаеянскгк языков. В гла
зах офидиальной науки ук»рйнис«ий язык был 
только «наречием» единого русского языка. 
Но несмотря на великодержавную политику 
царизма украинский народ оо»раш л с®ой 
язык, овой фольклор и свою-богатую народ
ную культуру.

Октябрьская революция создала советское 
украшкжое государство, предосташла у^сра- 
ш скому народу суаерешые npatsa и полную 
возможность распоряжаться своей судьбой.

Бу|ржуазные националисты, маскир-уясь 
лозунгом «самостийности», хотели оторвать 
украинский народ от великого русского на- 
•poAaL Рабочие н кресгтьяне У кра^ы , созда
вая оогаетокое госудагрство, стремилнсь к 
обратному — к укреплению хозяйственных, 
политических и нацноз!ально-культу.р’ных 
связей с русским ^lafpoдoм. Тольжо а  ^дине* 
!Шй1  с русским народом украинский народ 
видел csoe сЕетлое будущее.

Ош1 ра?ьсъ на свои творческие силы, про
бужденные ®ел1ик1 Ш Октябрем, украинский 
народ ст.роил новую жизнь в  союзе с рус
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ским народом и в союзе с ним защищал все 
завоевав а я Октября от покушений всякого 
р^да интервентов и от внут.ренней контрре- 
гюлюции. Уже в первой Конституции УССР 
(март 1919 г.) было записано, что УССР 
i&cTynaeT з теснейшее объ€1Динещие со всеми 
советскими республиками для совместной 
борьбы лротив врагов пролетарской револю
ции и для самого тесного сотрудничества в 
облаете социалистического строительства.

В мае 1919 г, украинское советское пра
вительство приняло крайне важное ретле- 
HRe — об объединении всех воешых сил 
республики с военными силами других со
ве тс ш х ре ся у блик. Исходя из этого реше
ния, npaiffiaTevTbCTiBO УССР в декабре 1920 г. 
подписало договор с РСФСР о военном и 
хозяйстЕеняом союзе, 30 декабря 1922 г, на 
BcecoKWHOM съезде советов по предложению 
Ленина и Сталина была принята декларации я 
и утверждён договор о  создании Союза ССР, 
в который УССР входила как равноправная 
с другими советская содиалнстическая рес
публика.

Украинские буржуазные националисты, 
П1реврат1®шнеся э  агентов польских и гер
манских агрессоров, ©ели бешеную борьбу 
иротив влождеаия Украины э  состав СССР, 
Ео украинский народ твердо стоял за тесное 
объединение с братским русским народом и 
другими советскими республиками, за обраг 
зование Союза, ибо это }^релляло обороно
способность страны, дааало возможность 
всем советским респуб^шжам укрепить свое 
хозяйственное» ползгга'ческое и культуриое 
положение и создавало прочгоую базу для 
раавёртывайия дальнейшей соцкалистиче- 
ского стровгтельства. СССР был дейстштель- 
во сокузш  «рашых с рзш ьж , во льш х
с В0ЛЬ«Ы4*Й».

Со1эетской вяасгя на Украиае пришлось 
paspeiimTb (ряд сложных к трудных кароддо- 
хозяйствеаных вопросов, в частности аграр
ный ©опрос. Отмена частной собствевности 
т  землю я  коифнкжацш государством гро
мадного земельного частновладельческого 
фонда, а также фоеда казёгЕных земель дали 
аозмсхжность сооетской власти иа Украине 
обеспечить землёй малоземельное и ^ ззе -  
мельаое селяасггэо.

Положение крестьянских масс накануне 
Велжого Октября было крайне тяжцёлым. 
Ещё до лапсваадалдри креяостного права 
в 1861 г. значительная часть укд^аияского 
крестьяйста была уже обеззегмелеяа. Аграр
но-крестьянская реф<^ма 1861 г., проведён
ная помещиками и в интересах помещиков, 
ещё более ссясратила размеры крестьянских 
владешй. У крестьян бы1Л0  ошято оесоло 
25 млп. десятлн земли, которой оаи владе
ли до отмены крепостного права.

'По подсчётам даже буржуа^зного экономи
ста Ходсюогго, массы украинского крестьян
ства в результате (реформы 1861 г. ие были 
обеспечены достаточнъьм колзсчеством земли. 
Таких <недостаточ*ж) наделённых эе-шёй кие- 
огьян было » Киевской губернии 61,6%, в 
Полтавской—43%, в ‘Ватыяской—67,2%. з 
Харьковской—33%, в Подольской — 36,3%,
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в Екятеринославской — 46,9%, в  XepcO'ii' 
ской — 50,8% и в Чернигсеской — 68% Ч 
Свыше половины .всего украинского к-р^сть- 
я.аст*ва, находивше^гося в 'крепос.тйом состоя- 
п т , было оТ:Пущ€йо на свободу с недоста- 
,точды\ш наделаш . К э т к у  надо добавить, 
что так называемые месячнлжи совсем не 
no.a-ŷ raJTH земеяького надела. Аграрно-кре- 
:€тьян1ска.я реформа закрешгла расслое
ние, которое образовалось а укрзйнской де- 
!реане ещ ё аадолго до 186! 1 ч>да. В поисках 
средст,в к  сущесгвованйю у̂ <р>а,и{нс'кие кре
стьяне шли & батраки к яомещ-икам, отправ
лялись аа дальН'йе за.рйбатт(и в степную 
У'КрйИ'Ну, массами выселялись в Сиби'ръ.
'  Аграрная :рефо(рма Столыпина ещё более 

усилила расолоей'ие у̂ с.1 >аи‘Нской дереени. Та̂ к 
как бедняки не имели ни .рабочего скота, ш  
ынвентаря, то они не могли вести сам'остоя- 
телыное хозяйстш и поэтому вынуждены 
бьиш npoi^ajaaTb свои земли. В период с 1907 
по 1911 > , около, 84 тыс. бедаядких хозяйств 
н.а У|Кра.нле продали 253 '^ыс. десятин земли 
и, таки'М образом, полностью пролетаризиро-. 
ваялись. Стольшинслая [реформа ещё более 
о^ст.рила классовые отношеиия в дершне, 
противопоставив немяогочислеашых кулаков 
широким массам бедноты.

Октябрьская .революция освободила укра
инское труд|0 ®ое йрестьяшство от атшещи- 
йсов и кул 1аш в II резко шме<шм'а его эко- 
1»ом‘йческое пошожеше, осущестшо раздел 
частновладельческой и кавё}ыной земли и 
наделение ею в первую очередь малоеемель- 
•нЫ'Х и беазшельньгх крестьян. Только ггрн 
советсйой власш  украимааий крестьянин 
стал на нош и мог за®еста своё собствегг- 
ное хозяйство. G аграрной ре^лю цией из
мелилось и экойом'ическюе положение кре
стьян.

Пока крупная прозды1 Ш1€(нность нахосди- 
лась в состоянии полябго упадка, 
нешзможно бъСпо стбдиггь селькжое 
хозяйство необходгшыми для пост.роеяйя 
колхозного строя сельскоосозяйсшвешыми 
орудвгями. Этт объясняется то, что на Ук- 
раИ'Не долгое время сох^Уашьлись индиваду- 
йльйые «рестьяиские хозяйства хуторского 
или посел-KOiBOT'o тяла. К тому же хозяйства 
этого тала усерД |Н о поддерживались контр
революционными элемента»® из Наркомзеш 
УССР. Пе^хаые успежи надуотриализаци-н 
привели к 1юсту колкозно^ч) строительст!м. 
Уже в  "1928 г. иа Улсраине было 12 042 кол
хоза, а ^ 1929 г. их ^ с л о  увеличилось до 
16 9S2. Конечно, это было только ‘ начаж>м 
массового колхозного двшсения. Кулачество 
отчаянно сопроталдлось кошхозлому стр^и- 
тельстйу. КласооЕая борьба в дереине при
няла чрезвычайно острые .формы.

Победа первой и второй сталшюких пягги- 
леток привела к окончательной победе кол- 
Х03Я01Г0 строя и на Украияе. Итогом раадбр- 
нутого социалис'гйческого наступления по 
всему фронту было объединение в колхозы 
^ ,3 %  всех крестьянских хозяйст®, К этому 
времени посевные площао^ колхозов соста»* 
ляли 99,7% всей посевной площади.
В 1939 г. иа территории УССР было уже

^ Х о д с к и й  Л. «Земля и землевла
дельцы». Т. U. СПБ. 1891.

27 397 колхозов и 810 советских хозяйств. 
Колхозы получили от советской власти 'В 
бесплатное и бессрочное пользование 35 млн, 
га земли. Социалистические хозяйства были 
обеспечены тракторами, комбайнами ,и дру- ■ 
гнмй ш да 1ми сов^ременных сельско'Хозяйот- 
венных, орудий. В 1939 г. на Уйграине рабо
тало 90 тыс, тракторов и 30 тыс. комбайч-о^в.

Остадаиеся индишдуальные крестьянские 
хозяйства составляли только 0,2% всех кре

стьянских хозяйств. Победа колхозного строя 
II широкое прймеяеиие агротехники сказались 
на общеад повьршелии урожайности. Так, уро
жай зернов-ЬЕХ культур в колхозах в 1939 г, 
в среднем составлял Л3>б ц с одного га, а 
в сов'хозах было co6ipatHo 16,5 ц aeipновых с 
одяого гектара. По сраине1Н1шо с 1938 г. сбо{р 
sepHOiBbDx увеличился на 21,5%. Такого уро
жая Украина 1ни«ко(гд(а не имела.

До Октябрьской .реРБолюахии Украииа оста
валась аграрной стра,ной со значительно раз
витой <мета ллу рги чес кой п ромышл екнюс тыо, 
нмодИ'Вшейся пр'ен-мущеотвеяно во .владеши 
французских и бельгийских капита^тпстов. 
В техническом отношеиии • предприятия этк 
были край}^е отсталыми. Нищенская зара
ботная плата, большой рабочий день, тя
жёлые жилищные услов'ля, полное беспра
вие и зависимость от предпринимателя, 
отсутствие охраны труда, вредные для 
здоровья ра!бочйе помещения — .всё это ха- 
ракте;рИ'30вало положение рабочих Украины 
в дорегвадюционное аремя.

Во время гражданской .войны и иитервеи- 
дйй часть рабоч^их ушла в де1ре®ню и де- 
к  л ассирсхва л ась. Ко дач еств о ра бот а ющих на 
{аредярйятиях уименьшилось налоло(В(ииу» 
Безработные не могли получить на фабри
ках и заводах работы, j -гк как .мшгае 
предприятия вследствие общего разоре*ния 
стю^яли.

Первоочередная задача сове1гской власти 
«а Украине заключалась в аосста'н'овлен'и'и 
промышленности. Уже в 1925 г. крупная 
промышленность вышла из своего длитель
ного застоя и начала быстро развиваться.
К этому времени на Украине работало 48 
механизированных шахт, тогда как в 
1924 г. было механизлровано только 15, 
Вместо одной домны в 1920 г. в 1925 г, 
их работало 25.

Укр-ааща получила от Советского Союза' 
ка промышлениое строительст(во 100 mjm. 
рублей золотом. Это позволило приступить 
к  реконструкции промышленности. Осуще
ствление атой задачи началось с реконструк’ 
ции машиностроительной промышле«сностн, в 
первую оч^федь той её отрасли, которая про
изводит сельскохозяйствеадые машшы. По
следние былй настоятельно необходи>иы для 
^йа&итс!я колхозного строя и поднятия обще
го уровня сельского хозяйства. 1^л»гоД)арл 
значителшым капяталовложешадм в круп
ную промышленность были реконструи.рова- 
иы еажйейшяе заводы е  Днецрсшетровске 
и гКамешсе. Кроме того а горк>дах и йро- , 
мышленных це-ятрах стали строиться алект- 
ричешие станции, начались подготовитель- * 
ные работы к постр'ой^се Днепро^^а.

Уже в 1925 г. во в-сей возродившейся 
украшской промышленности б ы л о -занято.
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450 тыс. ра-бочих. Материальное П0 v̂ 0 жeниc 
рабочих гиа'Чйтельно ул.учшилоеь. В 1923— 
1924 гг. сре,Д‘НЯЯ эа-работтая-платз з  чер
вонцах составляла 39,09 руб., а з  1927—» 
1928 гг. она поднялась щ  61,08 рубля. Нача
лось усиленное строительство жилых домов, 
стр’оительстБо клубов 'К другж  культурно- 
проС'вет1йтельных учреждений. Результатом 
этой политике! советского правительства был 
рост производства по всем промышленным) 
отраслям. Так, .в 1925—<1927 г. по соашгенкю 
с 1925'—1926 лг- добыча угля увеличилась на 
25%, железной 'руды — на 46%, ма1 >ганце> 
вон руды — на 13%» выплавка чугуна — на 
33%» вьсработка сельскохозяйствешых ма
шин — на 2 3 ^ . Полностью бкслн реаконсгруи- 
рова.ны Краматорошй паровозостроительный 
завод в Луганске, Харькокский, Н яшлаев- 
скзий, Ма,рН(удолъс!Юий за,воды. П^юдукаия 
этих заводов значительно превысила дО|Зое'Н' 
ный уровень.

Первая пятилетка ста зила еврей задачей 
укрепление круш ой промышленности на 
Украине. Была выдвинута задача расшире
ния старых и постройки новых станкострон- 
телыных заш>доа для металлургической, 
автотракторной, текстильной и других ви
дов промышленности, Украша стала мощ
ным металлургическим центром. В резуль
тате успешного выполнения первой пяти
летки Украина из аграрно-надустриальной 
страны, развитие которой искусственно за
держивалось царсюйм режимом, преврати- 
/lacb в мощную индустриально-аграрг^ую 
страну.

Второй пятилетаий план ещё более спо' 
собствовал дальнейшему росту индустрна* 
лйзацки Украшш. Весь Донецгсий уголь
ный бассейн был заново реконструирован н 
в 1937 г. уже давал стране около 70 млн. т 
угля — в три ра!эа больше ч ш  в 1913 го
ду. В годы второй сталинской пятилетки 
выплавка чугуна на Украине увеличилась 
более чем в два раза. Чрезвычайно воз- 
росла выработка электроэнергии. К*концу 
второй пятилетки злектросташнй УССР 
вырабатывали в восемнадцать раз больше 
электрической энерши, чем в J913 г.» и в 
пять раз больше, чем её вырабаггывали во 
всей царской России. Только одна Днеп
ровская гидростанция имени Ленииа выра> 
батывала электроэнергии больше, чем все 
электростанций бывшей царской Россини. В 
годы второй пятилетки была прстзведша 
реконструкция старых промышленных пред
приятий, а также было построено много но
вых прекрасных фабрик и заводов. На 
Украине была создана оборонная промыш
ленность, электротехническая, химическая, 
построены З'аводы сельскохозяйстэенного 
машаностроення. Выросло 77 новык. городов 
и 2S5 посёлков городского типа.

'Вместе с ростом промышленности Совет> 
ОКОЙ Укранны рос рабочий класс, из года 
в год повышался его материально-куль> 
турный уровень йшэнй.

Победа социалистической' революции в 
Россш  обеспечила неслыханный расцвет 
украинской социалистической культуры. 
Величайшие достижееия Советской Украи
ны в области народного образовашя и 
культурного ‘ строительства за годы совет*

скон власти служат ярким показателей 
торжества лекинско-сталинской националь
ной политика.

Декларация прав народов России провоз
гласила отмену «всяких национальных и 
кацйональяо-религиозных привилегий и 
ограничений», а также «свободное развитие 
национальных меньши<»ств и этаографиче
ских групп, населявших территорию Рос- 
снй». Только при этих условиях можно 
было создать благоприятную обстановку 
для тесного содружества украи1щ ев н всех 
других национальностей, живших на тер
ритории Украины: русских, евреев, поля
ков, болгар, молдаван.

Национальный вопрос стоял на Украине 
очень остро. В городах Украины преобла
дало русское население, в то время как 
деревня была украинской. Великодержав
ная шовинистическая политика не толькс 
стае!яла национальные меньшинства в бес- 
прав^юе положение, но н душила всякие 
проявления национально-культурного разни* 
тия. Нациойальная политика советской вла* 
стй на Украине имела целью в первую 
очередь создать нормальные условия для 
развития языка и культуры украинского 
народа й шцйональных меньшинств. По
скольку большинство населения было укра
инским, необходима была украинизация 
правительственного annapal'a. Эта политика 
встретила яростное противодействие со 
стороны великодержавных шовинистов. Не
смотря на их противодействие украинизация 
правительственного ^парата УССР была 
успешно осущестэлена. Не удалась н по
пытка ук^аш анж  «адноналастх>в под пред
логом уй1ра«н!йзад1Ш изгнать русскЕЕй язык 
нз гтол  Украины и подорвать культурные 
связи, которые иэдаша существовали 
между украш скш  н русскзш народаш.

Советское правительство т  Украине сво
ей ленинско-сталинской нац!ноиальшой по
литикой создало благоприятные условия 
для развншя языка и культуры украин
ского щрода и национальных меньшинств, 
(Населявших Украшу, Национальные мень
шинства получили возможность обучать 
своих детей на родном языке, имели свои 
газеты, журналы, кш ги и театры (русский, 
еврейский, польский).

Царское правительство крайне враждебно 
отшсилось к развитию украшской нацио
нальной культуры, пршуждая детей обу
чаться в школах грамоте и письму на рус
ском языке.

Средние школы — гимназии» реальные 
училища, коммерческие училища — были 
русскими. На Украине фушциошровалс 
три университета: Киевский» Харьковский 
Одесский,— которые, по мысли правитель
ства^ должны были стать основными русси- 
фйкаторскими цейтрамя. В составе профес!' 
соров университетов на Украине было не
мало черносотенцев, которые являлись опо
рой иа»рсгкой политики. П р аз^л ьство  
з-алрегило чтеш е курсов по историй 
Украшы, ш> как сов€5)шешо изгнать 
шучение прошлого Украины было веиоз- 

преподавали курс «Истории вели
кого княжестаа Литовского после 1 ^ 9  го- 
да». В эту историю могла быть ^ д е н а  в
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история Укран'ны, по офивд-альной термиио- 
логии,— «История Мал'о'росси'и». Не препо
давалась и история украинской литературы.

После 1876 г. ца]5ское правительство за
претило печатать kihihth на украинском язы
ке, и только после революции 1905 г. эта 
возможность появилась. Но украинская пе
чать не получила развития. Во всей Украи
не выходила только одна газета на украин
ском язы'ке, и то не регулярно. На украин- 
CKOiM 5T3biiKie печатались ещё науч!ные книги, 
глав 1НЫ!м образом исторического содержа
ния, и выходИЛ'И «Записки научного обще
ства им. Шевчен'ко».

В своей ненав!исти к украинской культу
ре царское правительство дошло до того, 
•что в феврале 1911 г. запретило по всей 
Украине публичное чествование украинско
го поэта-революционера Т. Г. Шевченко. 
Украинские общественные организации вы
нуждены были перенести чествование па
мяти Т. Г. Шевченко в Москву, но при 
этом московские власти не позволили чи
тать доклады на украинском языке, и 
лишь артлстам было разрешено читать на 
украинском языке произведения Шевченко.

Только Октябрьская революция создала 
благоприяттные условия для развития укра
инской культуры, ■национальной по форме 
и социалистической по содержанию. Были 
созданы условия для расцвета лтауки и ис
кусств. В дореволюционное время на Укра

ине было всего 19 высших учебных- заве
дений с 20 тыс. студентов, а в 1941 г. 
было 129 высших учебных заведений со 
124 тыс. учащихся. Из всех высших учеб
ных заведений выходили представители но
вой, советской интеллигенции. Наряду с 
сущ еош о® а,вШ 1И1м |уш.верситетом ^ Пюшитех- 
ническйм институтом в Киеве советское 
правительство открыло в разных городах 
Украины новые высшие учебные заведе
ния — институты педагогические, медицин
ские, на^рюдного хозяйства, юридические, 
сельскохозяйственные и t .  д. Советское 
правительство обратило внимание и на под
готовку специалистов средней квалифика
ции. Для этой цели были открыты специ
альные техшг'кумьг.

Украинский народ получил возможность 
обучаться на своём родном языке. О росте 
числа украинских школ свидетельствуют 
следующие да1нные: в 1922 г. во всей
Украине было 6150 украинских школ, а в 
1927 г. число их достигло 15 148. Украин
ские школы охватывали уже около 2 млн, 
детей, обучавшихся на родном языке. За 
время советской власти' на Украиие было 
построено бошее 7 тыс. новых школ. В 
1939— 1940 г. во всех начальных и средних 
школах УССР обучалось на украинском 
языке около 5,5 млн. детей, в том числе в 
сёлах — свыше 3,5 миллиоиа.

Украинизация низшей и средней школы 
неизбежно влекла за собой и украинизацию 
высших учебных заведемий. Помимо того 
что в высшие школы поступали юноши и 
’девушки, учившиеся в украинских школах* 
самый состав преподавателей в высших 
школах знач/йтелыно изменился: появились 
молодые украинские учёные, которые пре* 
подавали «а украинском азы^ке. Ц р^ессора

к преподаватели—неукраинды—обязаны бы
ли изучать украинский язык.

Всеукраинская академия наук возникла 
до победы советской власти на Украине. 
В её состав были введены лица, известные 
своим буржуаз1ным национализмом и враж
дебностью к социалистической революции. 
Этим объясняется тот факт, что на первом 
этапе св сего су щ ес тво,в а »ия У кра ин с к а я 
академии наук была проникнута теми же 
контрреволюционныш! настроениями, что «■ 
Цеигральнал рада.

После победы советской власти иа Укра
ине М, С. Грушевский, глава украинских 
буржуазных националистов, объединил во
круг себя з'нач'.ительную груш у своих уче- 
ников-украинце1в, которые продолжали вме
сте с ним проводить в своих исторических 
трудах националь'но-буржуа^нуго идеологию 
и извращать историю Украины. Он выпустил 
IX и X ТОМЫ своей истории Уюраи?Н1ы, по* 
священные времени Хмельницкого, В них 
он давал отрицательную оценку Переяслав
скому акту 1654 г. и восхвалял тех поли
тических деятелей, которые после смерти 
Хмельницкого стремились отделить . Украи
ну от Московского государства и объеди
ниться с Польшей.

За годы советской власти В.сеукраинска'й 
академия . наук превратилась в крупней
ший научный центр Украины, объединив во
круг себя выдающихся учёных стираны.

Для того чтобы дать правильное, научно
объективное представление об истории 
украинского народа и его культуре, Инсти
тут истории Украины стал выпускать 
«Очерки истории Украины». Накануне на
глого шпадения фашистов на Советский 
Союз уже были изданы пять выпусков, 
охвативших историю Украины с дреаней- 
ших времён до Переяславского акта 1654 г. 
включительно. Четыре книги и один вы
пуск посвящены истории Украины первой 
половины XIX века. Остальные выпуски 
подготовлялись или были подготовлены к 
печати. Многочисленные институты Акаде
мии наук УССР был1и поста;влены на служ
бу социалистическому строительству.

П о^да-советской власти на Украине со
здала благоприятные условия для развития 
украинской литературы, которая уже в пер
вой полов1И1не XIX в. имела своих талант
ливых представителей. Но царизм препят
ствовал развитию художественной литера
туры Hia украинском языке.

Украинские советские писатели создали 
немало произведе(ний большого художест
венного значения и заняли видное место в 
общеславянской и мировой литературе. 
Павло Тычинй, М. Бажаа, М. Рыльский, 
извеспный драматург А. Корнейчук и мно
гие другие являются видными представите
лями возрождённой' украинской литерату
ры. Украинские поэты в своих произведе
ниях показали высокое мастерство; в то 
же В1ре(мя оии знакомят украшский на  ̂
род с произведениями великих русских пи
сателей. Так, Максим Рыльский и другие 
украинские рисатели опубликовали очень 
удачйые переводы некоторы.х произведений
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Пушкина, Глубокой любовью к родине 
великой ненавистью к врагам дышит худо- 
жествен'ное творчество украинских поэтов 
и прозаиков периода Великой отечествен
ной войны.

Расцвет украинского театра также непо* 
средственно связан с победой Октябрьской 
социалистической революции. Правда, в до
революционный период в царской России 
функционировали украинские драматические 
труппы, которые имели таких замечатель
ных артистов, KaiK М. Кропгавиицкий, 
П Саксаганекий, М, Садовский, И. Таби- 
лович, М. Стар'нцкий, гениальшя артистка 
М. К. Заньковецкая. Но украинские спек
такли могли быть поставлены лишь с раз
решения местной полиции.

Только после победы советской власти 
украинские драматические театры приобре
ли .права гражданства. Постоянные драма
тические украинские театры функциони
ровали в Киеве, Харькове, Одессе и дру
гих городах. В Киеве был открыт театр 
оперы и балета.

После победы Октябрьской революции 
развернулась и музыкальная жизнь на 
Украине. В Киеве и Одессе консерватории 
широко раскрыли свои двери для молодё
жи, вышедшей из народа. -Украинские ком
позиторы, продолжая традиции композитора 
М. Лысенко, обратились к изуче(нию народ
ных песев, широко используя их в своих 
произведениях.

В Советской Украине достигли расцвета 
и другие искусства. Выросло целое поколе
ние новых художников и архитекторов.

Возродилось и окрепло при советской 
власти и народное искусство. Украинский 
народ — народ-художник. Его изобрази
тельное искусство полис очарования. Укра
инский орнамеит отличается богатством 
красок и разнообразием, тонкостью замыс
ла. Широко известны украинские вышивки 
на жеН'СЕсих платьях и полотещцак, укра
инские тончайшие кружева с очень слож
ной композицией, украинское ковроткаче
ство.

Украинские керамические и «^оачаряые- 
изделия широко известны благодаря кра
сивой форме и разнообразию орнамента. 
Советская власть орга1низовала художест
венные артели, снабдила их необходимыми 
материалами, подняла общий-уровень худо
жественного образования, открыла художе
ственные мастерские и школы; тем самым 
были созданы все предпосылки для мощ
ного подъёма народного изобразителшого 
творчества.

Октябрьская революция создала украин
скую печать и йнигу. В 1917 г. на терри
тории Украины выходили 172 газеты, из 
которых только одна была на украинском 
языке, а в 1937 г. на украинском языке 
издавалось 1227 газет. К’нгижная продукция 
необычайно выросла. Изданы классики 
марксиз.ма-лени(ш1 зма на украинском языке, 
учебники, научные кииги, брошюры по раз-

/яым специальностям, произведения художе
ственной литературы и т. д. В течегше 
двух сталинских пятилеток в УССР было 
выпущено около 376,4 мла экземпляров
КНИГ-

После Октябрьской революции целый 
ряд культурных учреждений был в-новь 
орга’низован или. реоргаииаовая. Так, бьЕли 
созданы Всеуйражгская библиотека, Исто
рический музей и т. д. Число библиотек 
на Украине выросло до 37 тысяч. В них 
насчитывалось 48 млн. книг. К 1939 г. на 
Украиле числилось 20 тыс. клубных орга
низаций, 6 тыс. киноустановок, 100 посто
янных театров, 117 музеев. Всё это свиде
тельствует о замечательном распнете 'укра
инской культуры, национальной т  фора1е и 
социалистической по содержанию. Только 
при советской власти, под солнцем Сталин
ской Конституции украинский народ полу
чил возможность раскрыть все свои при
родные силы я дарования и создать свою 
богатую культуру. Славный путь проШёл 
украинский народ за 26 лет существования 
советской власти.

Гермащ^кий фадпизм нарушил мирный 
творческий труд украинского народа, веро
ломно напав на нашу родину. Стонет ,ухра- 
инский народ под игом фашистов, подвер
гается всяким злодеяниям и мучениям. Фа
шисты со злобой уничтожают украинскую 
культуру, созданную народом после побе
ды Велйкого Октября,

Но не удалось фашистским людоедам 
сломить волю украинского народа. Украин
ский народ вместе со всем советский наро
дом ведёт беспощадную войну против аена- 
вистных оккупантов, на фронте и в тылу 
он отдаёт все свои силы для желанной 
победы над гитлеровскями мерзавцами. 
Украинские заводы, эвакуированные а глу
бокий тыл, не только возобновили свою 
работу, но й уйвошн, утроили выпуск бое
вой продукции. Украинские колхозники на 
новых землях дают промышленности я  
фронту всё больше продуктов и сырья. 
Украинские партизаны и партизагнки в тылу 
врага нажосят ему могучие удары и этим 
помогают героической Красной Армии.

Крепнут удары Красной Армии по вра
гу. Советские войска успешно ведут насту
пление. Города и сё-ла Левобе,режной Ук- 
рашы уже очищеиы от сжкупант^ш^

Близко то время, когда Красная Армия 
окончательно очистит прекрасную украин
скую эемлю от наглых захватчиков; тогда 
будут вновь созданы условия, при которых 
даровитый украинский народ сможет от
дать все силы и знагния на восстановление 
разрушенного народного хозяйства и укра
инской культуры, на дальнейшее строи
тельство социализма в великом содруже
стве со всеми народами Союза Советских 
Социалистических Республик,



БОРББА ЛАТВШСКОГО НАРОДА' ПРОТИВ 
► НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Я. Крастынь

21 июля .г. !лйт-вяйскйй Юейги, выра
жая волю народа, П|р>ово[3!гласнл в  Ла.тв'ии 
соаетску'Ю власть. В то же время ^{ародный 
сейм П'рянял деклз!р>адиго о  доб-р&волыадм 
Есгу!але(шш Латаийской ССР в Союз Со- 
ветоких Соцш лиотческих Респз^лик е ка- 
честве еш  рав!ншр'а]вного члена. Латвия 
cfaJia С’вободной советской страной. Испол* 
адлась да.в1няя мечта латышскох-’о народа, 
сотни лет боровшегося за свободу и «еза- 
висШ'Ость лротйа своего нскотото врага— 
немеЦ'Шх (рыцарей 'И ба!Юнов. Вели'кий со-' 
сед Латвии — Россия неизменно оказы
вала ей помощь, н в этой совместно!! бо1рь- 
бе росла и крепла дружба обоих народов, 
тесно связанных экономическими и куль
турными интересами.

После того как Латвийская ССР в'ошла 
!в состав Союза Со1ветскнх Содналнстиче- 
ск'П'Х Республик? иаютушл расцает в эко- 
ноиичеокой, политической и культурной об
ластях лжэнн латъшского народа. Pfassep- 
нуло(СЬ бурное строительство промышлен- 
iHOcrra и сельского Х0 1зяйства. Выли ликвк- 
«■HtpoaaiHK безрйбо'пнца и зе1й(ель«ый голод 
в  Aejpeeae. Зёимля была итЬредана ib в е ч т е  
пользование К1рес.тьян1с1тву — и 75 тыс. без
земельных крестьян! получили землю. Со* 
вегпжая власть ос’во6 о<ди1ла К1р(ес1тьян огр 
леспгрй^едливых налогов я  долгов., обеспе
чила де!ию1вьшн[ кредитами, KHfieimpest, 
И'скусс№енны-мй 'удобрениями я  строитель
ными матерРБалами. Было созда*но 50 маши'н- 
но-тра-ктюрных сташщй и 518 машадных 
кошктрокатных оунктов. Советская Л ат
вия, обесхкяеаьнал сырьём, машшалш, обору, 
яоааанием и юредитами, постаеил1а перед со
бой задачу ~  в  короткий срок доткать 
браохжие с^ветсисие оеспубликн, даидеко 
ушедаяие вперёд в областа -промышлейного 
разшгшя. Но фашистские Ойды расггоятали 
и заггошля в крови радостч>ую, доладю 
т о о р ч е о с о и ч )  sH T -y a H a siia  ж й з й ь  С о в е т с к о й  
Л а т в и и .

22 ййоня 1941 г. пои№1ца Гитлер1а; яападй 
на мирные советские решубливси, ч й н я  чу- 
до(вашщые аверства» йшхзсквые убийства, f^a- 
бежя и (ввеслыхаянне ш д еаательста  над 
мнршзвм населшйе|й. Латыша поняли, что 
зоедращается ах старый, велйовой ■ враг — 
н&мецкий «чёрный барор:^, а течевае 
семисо!' лет пиггшшийся жизяеяньши со
ками латышского народа. Начался смерт
ный бой о (неяашсшым врагом. Рабочая 
гаа)р1адя, создаш ая в Латвии в 1940 г., зо 
вр вш  |реэолю|Цид» быстро построилась в

боевые батальоны гт ЕЗ'Месте с рпбочпми ге- 
рон^гески стстлИ1аала родные города, помо
гая Красной Арм«1 й (нанос1 Гть уже в  первые 
Д1Ш войны чувствителыше удары гитлероа- 
ской грабьаршн. Особенно к-рулные сра
жения латыши овеЛ'И эа города Лопаю п 
Ригу. Немцы 'иамеравал'нсь дойти от грани
цы до Лепаи в течение одного дня и взять 
её с хода. Героическое сопрот1и'вле.ние ле- 
пайцев расстроило замыслы фашистов: им 
хф'йшлась отказаться oit лобовой araiKH и 
перейти к  тактике окружения. 7 дией ра
бочие Лепаи [вместе с  гарнизоном города 
героически сражалггсь с  превосходящими 
силами протизыика, отста^ивйя каждую ули
цу, каждый Д0 Л1 . Даж е фащи’Стс'ка(Я пресса 
п Латвии вынуждена была потом признать, 
что иепредвпдеппое сопротивление лепай- 
цев расстроет'ло планы н темпы наступления 
гитлороецев; для тото чтобы занять Лепаю. 
немцам понадобилась помо-щь резервных ча
стей.

Героически с'р1а!жалась также, рижская 
рабочая гва1рй‘1 1 я, объед.№ниеша'яся с рабо- 
ЧИ'МИ боееы-ми частями Кулдиш и Елгавы. 

i^eC'кoлькo диеЙ они уд€ржи>вал1и Риту, не 
п'ропуская фашистские м^оториаоваиные ча
сти через рижски1е1 мосты. Желез.кодо!рож- 
ный М!0 !Ст через р. Даугаву (Западная Дви
на) рабочие взорвали в то время, когда на 
мост вступили не(Мец.кй0  танки. Соп.роти- 

. йление рижских рабочих и КрасЕЮй Армда 
засташло немецких фашж^тов искать пе- 
ipenpaiBiy через р. Даугзд^ в другой! месте, 
-восточйее Риги.

Упорные бой’ гвелись также sa  гор. Дау- 
гашилс, который йесколько >раз переходил 
йэ рун в руки. М ужествешо боролись 
астр^ительные батальони с воздушным 
десшпшж n-poiTftBtHiHKa и с (врагам из «пя 
той ̂ колонны». Отступая с упорными боя 
МП Ий Латвии, латышские рабочие^пвардей 
цы я  ястребительные батальонАг, сфсчрмиро 
вавшйеся в два стрелковых полка, продол 
жали бороться яа территории братской 
Зстоиакой советской республ.и«й, срйисая-сь 
за 4 4 >р. Таллй-н. В течение всего августа 
1941 г. латышские полки, влившиеся в 
ряды Краоной А рш н, отстаивали берега 
р, Великой. В далыаейшем по ходатайству 
CoBiaajpiKoaia Л атийскйй ССР Гос'ударспзвея- 
ный комитет обороны Советского Сокхза 
разрешил формировать латышски;е стрелко
вые части. Лучшие сы'ны и дочери латвий
ского «а.рода добровольно записы^вДлись в 
латвийские стрелковые полки; их геро^че-
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ск.^е поД|ВИГ2 1 востсресил-и боевые традиции 
латышских стрелков, боровшихся с ,интер>« 
вентлмц в период гражд-анской войны 
1918— 1920 годов.

История Латвйи ещё не знала таккх 
зверств, какие совершали немцы, распра- 
вляясь -с населенлем. Немецкие фашисты 
заимствовали у балтийских баронов их па
лаческий опыт: пытки, массовые убийства и 
издевательства над населением. Но в рас
праве над латышами ови во много раз пре- 
!взошли СВОИХ предков. Гитлеровцы поста
вили своей целью истребить латышскую 
нацию.

Ещё в 1939 г. Гитлер в одном пз 
своих выютуахлений говорил, что немец
кие бароны во время своего влады' 
necTBia в Прибалтике совершшьн боль
шую ошибку, не истребив латышей и эстт- 
цев как нацию. В дальнейшем, заявил Гит
лер, такие «ошибки» недопустимы *. И 'Дей
ствительно, фашистские орды, вступившие 
в Прибалтику, сразу же стали осуш.бог- 
влять кровавые замыслы «фюрв'ра». Они 
расстреливали десятками тысяч ни в чём 
нвпoэиннЫiX людей, наскловалн деа|У‘Шек, 
вспарывали животы, <утрубали ноги и руки. 
Гйтлеровские кзвер^ги убили и искалечйли 
на roipoocKHX площадях, на дорогах и в 
геста-по около 200 тыс. граждал маленысой 
Советской Латвии. В одном небольшом го- 
1 ^оде— Лепае, нш ны убили 10 тыс. челзавек, 
в  Риге — до 80 тыс., в Ревеюне — 7 тыс., в 
Даугавпилсе—2 тыс. человек. Тйк же рзс- 
правля;щсь немцы в Валмере я  в других 
городах Латаии. В Цесисе немцы от|>убали 
советским служащим руки и наги, В дру
гой местаостя о̂ яи бросали детей .в  
колодцы. Такие же зверства совершали 
фашистскме разбойники и над населением 
сельских местностей. Дорога между Мадо- 
ной я Гулбе.не на протяжений шестнадцати 
килом ет^в  была усеяна трупами латышей. 
Немцы зверски убиваля всех сельских ак- 
та Цветов лишь зл то, что они работали в 
советских у»Ч‘реждениях. В Латюш многие 
семьи целиком йст-реблеш нем£Х2 мя в  нет 
почти ни од«ойч> дома,' в котором фашисты 
кого-'либо не уби1ля. Особенно свирело 
фа-Шйс'гы расправлялись с работниками ма- 
1Шйе»о-т>ракторных станций, В МлД0 (екж>м 
й Гуль^иско(м уездах фашисты застави;^н 
[рабочих и сЛ'ужащих мaйШfннo>тpaжлra^peыx 
ста-нций раздеггЕйСЯ я  рыть себе моейль?, а 
затем зверски ех убили. Полуживых л ра
неных зарыли в мюшлу ш есте  с убитыми®.

В Латвия гитлеровцы убади почт« всех 
евреев. М аш гш баш  и садистсщм аэобретд- 
т&льогэом в устройстве ев^ре^ких даромов 
гитлероады гаревзооши K-potaaiBiyK) 
царского самодержа!ШЯ,

В с к о ^  нош е оашсущищ Лагшта п т а д о а -  
ские 'мерзаацы ра*астредлли в  Р ш е свыше 
60 тыс. меслшФх в  щжюезешьвс щз других 
городов евреев. Евр©1саонх деггей т  главах 
ро1Дитедей за^шгырада штыка&ш вши сб{ха- 
сьшали ж ивы ш  » т ы . Ш Рже удекИело все

 ̂ ■ —и,. .

 ̂ Гаэегга «Циия» от 7 мая 1942 года.
* W i l i s  L а с г S. Asirmakts par L atv iju , 

стр. И. М. 1943.

го несколько сот евреев, которые заг^^аны 
в огороженный колючей проволокой район— 
гетто. В латгальских городах н местечках 
истреблены все евреи и цыгане. То же самое 
сделали гитлеровские вандалы во многих ме
стах Видземе и Курземе.

Массовое истребление населения Ла^вчи 
проводится с методичностью прсм^^&ссиональ- 
ных убийц, в  средине марта 1942 г. в не
большом городе Резекне фашисты ■ убили 
2100 трудящихся лишь за то, что они не хо
тели стать предателями своей родины, не 
пошли на фронт против своих братьев. Мно
гих патриотов в Резекне повесили в центре 
города, у дверей домов; детей бросали в 
ямы и закапывали живыми. Каждый день 
погибают от рук фашистских палачей жи
тели Латвии. Карательные экспедиций уби
вают их и по постановлению немецких 
долевых судов и без всякого суда.

В Латвии ycTiaHOBuieiHa кровавая фантаст* 
скля военная диктатура. Страна мзделеаа 
на четыре округа, и в каждом округе постав
лены у аластн в качестве «гаулейтеров» вер
нувшиеся в Прйба^ггику немедкие бароны я 
самые отъязлевдые палачи. Одним из глаз
ных властителей Прибалтаки я;вляется бал
тийский барон, ближайший сподвижник Гит
лера, Альфред Рооенберг, который зашмает 
пост «игше^^кшч) мшшстра по делам окюупк- 
роаашшх восточных областей». Розенберг, 
когда Красная Армия начала ятюсшъ сокру
шительные удз1ры немецким полчищам, на
значал генерал-директором Латвии гитлеров
ского агента, крупного спекулянта и чле
на лЕНогих акционерных кошавий. Дашсе- 
ра. Этот ^негодяй во время первой шфовс^ 
кмоериалистйческой^ эоййы сдался в длея 
немцам, а в 1919 г." был ярым проггивш^ом 
советской в л ^ л ^  в Латвии. В буржуа^щ^ 
Латвии ему бы.:^'присвоен чяа генерала. В 
1940 г., щ)й встуш?еша Краевой Аршш в 
Латвию, Даккер бежал в Герматао.

Гитлеровцы назначи;® Д а ш с ^  генерал- 
директором Латвии, чтобы, иршерыва^сь име
нем этосю предате»ля родаш , усиешиее осу^ 
щетшять уаи-чтожеше т п ш к т й  шщш. 
Джжер пршялся 5 Ясе?>Д0 О вед>боаать cei^  на 
подлогу других преаагелей, т т х  же, хак. 
ое, прельщая ях  ост ест вт  лж йсж кма 
должйостдаш на службе Г и т л ^ .  Мяого 
у с т £ ^  ж ираш л Датщ> на вермвэеу «доб
ровольцев» для XTBtJiê raî ĉ cGS apfttra. Но 
STO дало5весьаса жалкие 'ревультаты. Даже 
наеоторые из м е с т ^  фгпшстсжоВ ыоло- 
дёжзй, ушедаше до^ровольда(м^ на фрот-, 
йсзго^ го^нжо раскаялись в  этш. О т  ж>-' 

что Гйтл^^ и Данкер их одр>ачяля. 
О лш  03 такзЕх «добровольце®», Пётр Сте- 
пйнь, сдавшийся в плен Красной Аршя, 
заявЕл: «Гитлер нас об1мавул, и xianpo об
манул. Когда в  ЖЕваре (1942 г. — Я. iC.) 
нас < т ф ш ш ш  на восточный фронт, 
sair сказали, что нас отправляют на юдаг 
месяц, что через месяц Красная Армия 
будет ликвидирована и мы вернёмся домой. 
Прошло три месяца, а мы всё сидим в бо-' 
лоте у озера Ильмень я не понимаем, зачем 
мы тут садим. Я получил через праятеля 
письмо от матери. Она пашет, что д е в ( ^
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ка, которую я любйлч выгла:на в Гермакшо 
и отдана в из гаэдб.у|ргскнх домов тер
пимости на потеху •гестаповцам.

8  янааре йа'с отирашл-и на Пеков, поад^н-ее 
на Пернов, пото-м на Годави*ч про*тив плрти- 
за«. Я обмо-рожен. Тёдлу-ю одежду, которую 
в ЛатвИ'И собрали якобы для нас, отобрали 
н&мцы. Най, как собакам, кш аю т объедки. 
Наши семьи лосылают на1.м лооледгний к'усок 
хлеба, «о и его съедают немцы, и иа<м даже 
не го(ворят об этом, Я не раз слышал, как 
немцы шзывают нас «латышскими cBiPHbH- 
ми». Писем от родственни'ков мы ее получа
ем, а 1Н.2 Ш1И письма в Латвию ие пересылают, 
чтобы родственн-ики: .не узнали, в каком поло- 
же1НИ'И мы находаьмся. Когда нас отправляют 
в бой, за iHaiMM следом В)Сегда идут немцы с 
пулемётами.

С меня хватит,— го'во|рит Стел янь,— если 
нуж!н0  умереть, то лучше умереть ох честной 
пули, чем остз1ва1тыся у этих с,гервятииков:>

Немцы созда'ли густую шшонскую сеть из 
бывших полицейских, предателей, -разных 
подонков общества и уголовных преступ
ников, так Ч1тх> даже соседи осте'регаются 
разговаривать оГ'Юраве1НИо друг с  .другом. В 
дереине, в каждом десятом доме, поставлен 
фашистский холуй, кото«рый подслушивает 
разговоры, сшеццит за .каждым жителем и 
доноойпг о ш х  барошм или фашистской 
oxpaiHiKe. Были случаи, когда фашисты рас
стреливали крестьян только за то^ что oihk 
подали прох:ожему кусок хлеба или разре
шили напиться воды из колодца. Фашисттское 
гестапо превратило всю Латвию в сплош
ную тюрьму. Никогда в тюрымах Латвии 
не гибло столько людей, сколько сейчас, 
при немецко-фашистской диктатуре. В од
них только риж)оких тк>рылах томится 
25 тьйс. человек. В 1942 г., какаиуще 1 Мая, 
фа)Шйсты, боясь пе*рвомайсюих выстуш 1е1ний, • 
бросили в тю(рьШл 10 тыс. чело.век.

Оддам из оредотв исггреб;гешя латыцйского 
народа, наряду с сhctcimэтическим убийством, 
явл>яется принудительная отправка на ка
торжные работы в Германию. Оп 1 ра'Влен,ных в 
рабс.тв<?*в Германию подвергают всяческим 
издввателЕ>ст1вам. В Гермай!ии они содержа 1Т‘ 
ся 3 концентрационных ла)гарях илм в гряз
ных Д1е|реея)нных бараках, в которых нет ни 
печей, Н1И воды, ии уборных. Команда я все 
раС1ПорЯ|Ж©ния отдаются на немецком языке, 
который не понимает латышская молодёжь. 
Угнаиные в Герма]нию латыши систематиче
ски голодают. Вот что пишет один из иих, 
работающий «а предприятии Хофселя в гор. 
Насель, в письме к ма>тери — рижанке Зенте 
(письмо не прошло через контроль гестапо): 
«Ночью я нашёл йраанительно бе'эопаоное 
'место, пде. могу написать тебе несколько 
слов. Я один ш  20 тыс,, когоры?м приходятся 
стоять у ставка по 18—20 час. в сутки. В 
течение трёх месяцев, проведённых на этом 
заводе, я отдох-иул только раз. Нас, группу 
латышских рабочих, посадили в автобус и 
около часа возилзи по городу. Нас сопрово'ж- 
дал «?для пояснений» немец, одетый в воен
ную форму. Один из моих товарищей задре
мал. Это увидел наш «провожатый» и в нака

1 «Циня» от 4 сентября 1942 года.

за'иие запретил дать уснувшему товарищу 
ужин. Я мечтаю о хлебе, но и у те'бя .члеба 
мало. Если: есть мука, испеки лепёШ'Ки. Я 
голодаю. Достань где-нибудь мыла; я об
рос грязью. Сходи к Марте Л., скажи, что 
Пауль болен. Мы сами его лечили Вра̂ ча 
пришлось бы долго ждать. Мне кажется, 
что Пауль болен от переутомления. Пись- 
ш  скоро не жди. Нам разрешают писать 
только один раз в  две недели. Может 
быть, Mine удастся отправить письмо быст
рее — не ло почте, как я отправил эго 
лисьмо. Скажи товарищам, чтобы не ездили 
'В Гермаен-ю. Здесь очень тяжело».

Другой латьш 1 ский рабочий, угнанный з 
Германию на один из военных заводов, ipac  ̂
положенных недалеко от Мюнхейма, послал 
своему пр‘юггел1ю письмо следующего содер- 
жа^ния: «Я пока ещё дьршу. Но многих това
рищей уже нет. На заэоде масса несчастных 
случаев, однако а 1чм'инистра>ци:и до этого не г 
никакого дела. Она вюеща считает .вй1Швны- 
ми рабочих.

КорМ'Ят нас отвратительно': Ж1идещ>к«й суп, 
немного хлеба — вся наша еда.

Труоино без табака: в ^ла'в>чонке дают Д’Ве 
паЛ'Иросы в день. Б о л ь ш е  здесь нечего Kiy- 
пить, е с л и  не считать сапожкую мазь и пу
говицы. Н о  денег у  «aic всё раано очень 
мало. П л а т а  за работу ч1реЗЕЫчайно низкая.

Нас измуч:ила постоянная слежка. У две
рей барака всегда видна фигура него- 
дяя-шпиона. Без его разрешения нельзя 
выйти даже на пять шънут. Боже мой, как 
мы ненави1дам эту тюрем1Н1ую крысу! Каж
дый из нас готов его убить»

Письмо к жене другого латыш^ского рабо
чего, томящегася в гитлеровском !рабстве, 
закашивается следующими словами: <Лу|Чше 
погибнуть в борьбе, чем терпеть гитлер0 1В- 
скую каторгу»

За'Хват Прибалтикой сопровождал^ся чудо
вищными грабежами и разбоем. Немецкие 
фашисты грабили людей на улицах, в квар
тирах, отбирали драгоценности, де^ньги* ча
сы — в!сё ценное, '^то попадалось под руку. 
У крестьян отнимали скот, масло, мясо, 
яйца, одежду, тро(мшш и жгли их хозяй
ства.

•При вступлен'ИИ в Йигу фашисты р а^ у - 
шили башню церкви Петра, исторические 
здания, памятники, ограбили музеи и т. д.

Во в|ремя мшоголетних войн Латвия не .раз 
подвергалась ограблению, /но такого грабеока, 
как е  эту войн1у, она ещё не в-идела. Собст
венность латышского народа — фабрики, 
заводы, торговые пре.дприятия, совхозы — 
объ я влен а с обств ен ш стью  гитл еро вс ко й
Германии. Из Латвии немцы увозят всё, 
что только можно увезти: фабричное обо
рудование, машины, станки, -металлический 
лом, топлив'о, текстиль, одеж!ду, обувь, хлеб 
и другие сельскохозяйственные продукты, 
корм для скота, тряпки, даже разные от
бросы- Всё, что во время окк-упа'ции Л ат
вии «еМ'ЦЫ застали а магазинах, они вы
везли.

“ «Циня» от 15 августа 1942 года.
® Т а м ж е .
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Наряду с грабежом нароллой собсивешю- ■ 
стн гйтлеров'Ц Ы  грабили и грабят личное 
имущество. Согласно распоряжению оК'Ку* ■ 
naiiTOB, население должно было в трёхднео- 
ный срок сдать все золотые и ■серебряные 
веЩ'И, а также дра'гоце(н1ко*стн. К'роме того 
гитлеровский рейхсканцлер Прибалти1ки при
казал ко-нфисковать имз^щество, принадле* 
жащее «враждебным элементам». Этот пр.и- 
каз распространяется на большинство на
селения Прибалтики, так как огромное 
большинство латышей ненавидит немцев. 
Сперва конфисковали имущество эвакуиро- 
ванного населения’ из Латвии, имущество 
убитых» замученных, арестованных и осуж
денных фашистами; затем конфисковали 
имущество и сбережения евреев; наконец, 
конфисковали имущество лиц, не выполня
ющих различные приказы оккупантов. Та
кие приказы, угрожающие за неисполнение 
их конфискацией имущества и смертной 
казнью, были изданы в несметном количе
стве. К этому нужно добавить принуди
тельное изъятие одежды, бглья и т. п. 
для гитлеровской армии, а также обложе
ние непосильными налогами.

Чудовищному ограблению подверглись 
крестьяне. 75 тыс. крестьян, которых совет* 
окая власть наделила землёй, уже не имеют 
её: фашисты землю отобрали. МТС, все со
ветские хозяйства с огородами и садами 
переданы управлению сельского хозяйства 
«Остланда», т. е. вернувшемся немецким ба
ронам, Б руках которых находится это 
управление.

Из Германии прибывают в Латвию немец
кие бароны, прежние владельцы огромных 
земельных площадей или их родстве*нвики, 
которым фашисты возвращают првнадлежаз- 
шие им раньше имения со всеми построй- , 
кам.й. Чтобы восста;ношть и расширить 
прежнее земельное госло»дство немецких 
«чёрных баронов», фашисты конфискуют 
крестья 1нскую землю для передачи её , 
баронским вмення1м. У 75 тыс. крестьян; 
как мы указывали выше, землю уже отобра
ли. Подготовляется конфискация земли у 
тех крестьян, которые купили её за высокую 
плату в период с 1920 по 1930 г., при прове^ 
дении буржуазной а1грарной реформы. С этой 
целью фашисты потребовали, чтобы каждый 
крестьянин предсо'а;влял документы, удосто
веряющие, кз'кт  путём получена земля. На
ряду с проводимыми мер0!прйятйям51 по вос
становлению и расширению бывш(их 6atpo«j- 
ских имений проводится учёт крестьянской 
земли, составляются проекты её конфиска
ции и СЛИСКИ немцев, желающих получить 
землю: , фашисты проводят подготовительную 
работу по колонизации. В Латв»ин, по пла
нам гитлеровцев, которые они уже начали 
проводить в жизнь, предполагается поселить 
несколько м2 1 Л1Л|Ибж>в немцев.

Гитлеро»5.цы ог-рабили К(рестьяиокие хозяй
ства, подчистили под метлу всё из амбаров, 
клетей, риг. и огпрашлзи в Ге<рм!а1нию или в 
арМ'ИЮ. Были 1ИЗ№а«ы. спрогие постановления, 
запрещающие К|рестьЯ|Н1ам П!родашть и обме
нивать прод(укты, резать для с ^ и х  нужд 
скот 1иж  домрЗ'Шйюю птяцу. Весь урожай под 
у прозой расст1рела. должен бьвтъ одан нем- ^ 
цам. С каждой 'Дойной корбвы найлежит 
сдавать «еш 1 ,ам 70 кг масла, т. е. на 8 кп

больше, чем в среднем можно получить в 
Латвии от одной дойной коровы в год. 
Крестьянин обязан сдавать гитлеровцам 120 
яиц в год от каждой курицы. Кроме того 
происходят пос-тояганые рекв.и.зиции скотз. 
Каждая волость ежемесячно должна пред
ставить о к к у л а ц н о н н ы 'М  учреждениям И  го
лов рогатого скота, 18 свиней, солому, сено, 
к л е ^ р  и .др. В 1942 г. гитлеровская газетка 
«Дейче цейтуйг ин Остлаид» поместила при
каз гитлеровского генерал-комиссара в Риге' 
Лицмана, который обязывал латышских 
крестьян сдать немцам весь урожай рж ^ 
пшен-ицы, гречихи, а также ячменя- По 
радио и в прессе гитлеровцы и их 
лакеи угрожают крестьянам расстрелом а 
случае несдачи хлеба. Расстрелом и катор
гой угрожают за всё: за то, что латышскмй 
крестьянин выпил кружку мол'ока от своеГг 
коровы, за то, что он зарезал своего поро
сёнка или курицу. Его привлекают также к 
строгой ответсте^ности за переход из одной 
волости в другую.

С 21 января 1942 г, в латвийской деревне 
введены разного рода принудительные пови^н. 
ности, выданы рабочие паспорта и запреще
но передвижение из одной волости в дру
гую К

То, что фашисты не могли взять от насе
ления путём прямого грабежа, выжимают с 
помощью налогового пресса. Множество не
посильных налогов — земельный, лесной, 
страховой, подушный и др.—служит для того, 
чтобы отбирать последние гроши у населе* 
ния. Ведь только подушный налог с одного 
человека )В гот составляет 70 марок! Ваедепы 
наЛ'С^и даже на кошек и собак. Фашисты 
провели перепись скота, птицы, а. также са
мого населения, для тою  чтобы совершать 
его ограбление систематически. С рабоч.их 
c&etpx прямых я косвенных налогов удержи
вается ещё при выдз[че зарабопнои платы 
определённая сумма для. уссЕройсша <ново- 
го порядка».

Гитлераэокий «новый посадок» довел на
селение до голода й вымирания. Магазины 
пустуют, в них ничего купить иельзя, а в  
тех, где имеются товары, их отпускают 
только немцам. Население буквально голо
дает. В городах выдают лшпь 100—200 г 
хлеба в день на человека. У большайнства 
населения совершенно нет денег, и поэтому 
М'ногие продали последние веши, чтобы ку
пить у спекулянтов хоть немя-ого продук
тов. Денежные сбережения, помещённые в 
сберкассах, немцы «опользукут для целей 
своей раз^йнияьей войвы. Чтобы удобн^ 
было Брика1рмашть сбережения латышей, 
все, сберкассы объединены в одно цен- 
Tpai^Hoe управление, находящееся в Кё
нигсберге.

Латышский народ страдает от разных бо
лезней, занесённых гитлеровской грабьар- 
мией. Эимой 1942 г. в Латвии свирепствовал 
сыпной тиф в таких размерах, что пришлось 
прекратить всякое сообщение с некоторыми 
областями. Немцы распространили среди 
населения оспу и венерические болезни^

* «Ци'Яя» от 14 апреля 1942 года.



я .  Крастынв

Фашисгс'кпе ’БЬгрО'ДК'Н не признают куль- 
ту!р1ных разэлечедапЧ, ш и  предпочитают 
пьяжттво и -разарат в создз'иных гитлеровски’и. 
«новым порядком» домах терпимости. В 
‘дте'ВНйке убитого немецкого л^i•тчтжa Шес[)е- 
5 >а -читаем сле^дующую запись: «Ночью мы 
ц,р(и5ыли нэ Ва^ршавы .в Ригу, Нам разрешп'лк 
осжкрреть город. Вместе с  Гангом Зегером 
мы тут ж е отлра:вйЛ1ГСь в дом тершгмо^тп. 
По до'роге к  нам присоад^жил^я какой-то 
льязтый (|>есгьдфе5ель. Он в Риге уже три 
ме}Сяца. В указзашом им доме терпимости мне 
дал 1И красивую латы-шку. Ей всего 16 лет. 
Злая  как кошка; В'се мое лиц,о .расцарапано 
до неузна)ваемости»

Тяжёлое лоложеиие йа’селе1Ш1 я ухудшается 
ещё лз-за отсутств^ия топлива. В Лататиг, 
^5огатой лесам иг торфам, 1не знавшей П'режяе 
тодл 1иш ого кризиса, теперь, при «новом по
рядке», люди мёрзнут, мёрзнут потому, что 
старые запасы тоилква немцы отобрали, л 
ковые заготовки адут т  нуж 1ды ifevteuKou 
й'рмии или уоозятся в Гермагшю* ФаШ’Исты 
безжаиюстно рак^хищ-алот лесные богатства 
Латвш?. Гитлеровцы гояят десятК’1¥ тысяч 
пе)Ло®ек на торфяные paspaiSoTKiir и ласоза- 
готовкя. До войны на лесоза'Готовках ра
ботало около 20 тыс. человек, теперь нем
цы выгоняют на эту работу 70 тысяч. М еж 
ду тем из за’ГОтовле1Нйых дро® и лесных 
материалов ни городское, ни деревенское 
население ш чего не получает.

Мы уж е указы 1вали, что политика гйггле- 
роацев валра5влейа на j{CTj>eto;HHe латышей 
как на)щии. Эта п0 1 литтка провод)Ится йе толь
ко посредством массовых убийств, но и по- 
сре1Дшэо!М уййчтожелия ш цш нальиой куль
туры латышского народа. Музеи, бо
гатые библиотеки, карФишые галереи 
ограблены, все ценное из них увезено * 
в Гер}ш т о. Опромйое колачекушо латыш 
ских асшг иш цы  сожгли; театры к  »арутяе 
кулытуране уч(р€1жденйя закрыуш, латыш 
ская шзггеллигенция — учителя, игэженеры, 
•вра.чи — лйтбо уничтожена, либо сослана нз 
каторжные ра<^>ты, либо томится в  тюрьмах. 
Школы в Лагтн'И порчти ликвиишрованы. В 
Ри.ге щхи. советской аласт« бьЕЛо свыше 
50 ТЫ5С. учайцнхся, тетгерь, при фашистской 
‘огакупапда, их не больше 5 тыс5гч. Оставше
еся 1Г5езгаа<читель?к>е колн'^?ество школ фаш-и- 
аярова.жх Латы-цююую молоихёжь в них yipo- 
дуют 0 5 УЯ0 ИНО и мскральйо, Т5 р®вйвая а;итиче- 
'ловечные:, фашйстсзше ш еи .

Н е щ ы  заз1регшш «эд^ап>.лк.те-рат{уру ка 
латышском язык'е. При оооепшой влакгги в 
Латвии (на лаггышском языке выходило еже- 
диевео 5 кшвг, 7, 8 га.эет, кажлые 3 дия по 
одаому журиалу; при «новом 1 к>рядке», на 
латышском языке ш^ 1 его ае  изш ётся? за 
нсилю чеш е« npoire/рмашжой булъаараой т\ 
по.рнопрафи«еской лйгпературы и пары жал- 
ш х  фаш асоскяк гаэегг,

|Неэяз;ы преоледукур не только латыш скую 
5ттерату |)у , so  и саш дй латыаюяшй язых. 
Лагганнсжий язы к и«зшюаегся т  т с о л , в т -

судпрств'ениых учреждсн'иях рлзговарнвагот 
только по-1:1емецки- В латышских городах 
прежние названия улиц заменены немецкими 

^названиями. noaRtibiHcb улицы, носящие име- 
^на фаш'1{1стских пдлачей. КрасИ'ВЫЙ pJUKCKuft 
бульвар, назвап'нын именем великого латыш
ского поэта Рдш 1 иса, немцы персимецовяля 
в бульвар Альфре»да Розепберга. Сло'зо 
«Латвия» немцы всячески искореняют, при
своили родп^ие латышей назкз'ние «Ост* 
ланд» (восточная пров‘И1нция Германии).

В гитлеровской прессе время от вре- 
'\ieim появляются ноззваП'Пя, требуюы^ие 
ускорить О'немечивапне прибалтийских со* 
ветскпх республик. Немецкая газета «Ан- 
гриф» нагло заадляет: ^хОткровеино говоря, у 
литовского, латышского и эстоткого  наро
дов лет тгикаких прав fia тшциошалыгую 
культуру,.. В сущности, большая часть Ост- 
лавда — это герма,некая п'мперня» Гитле
ровцы и бал1тийские бар 0 1ны утверждают, 
что культуру Прибалтики создали немец
кие • жа.ндар'МЫч бароны, комиссары по 
крестьянским делам! ЛатышиТ по их мне
нию, способны лишь на чёрную работу.

Злобой я  лютой ненавистью к латышскому 
пароду веет со страниц д.певпика немец
кого ■вы])0 дка, радиста Ганса Бекера, кото
рый описывает хозянвича'нье немце1В в Лат
вии;

«13 февраля 1942 года. Прибыл в Ри^гу. 
Нам сказали, что мы остаёмся здесь около ' 
неделн. Мекя зачислили в роту Эмке.

И  февраля. ОсмоГ[рел Ригу. Хороший го  ̂
род, но нужно чпстять: латышей много. По- 
немецки разговаривают редко. Но шгчего! 
Наши их проучат.

17 февраля. Вместе с Паулем были на су
де. Эго иредстаелегние 15роисходило на не
мецком языке. Оудшш кажого-то латыша за 
противодействие предатануителям военной 
власти. Осудили «а каторгу. Ж аль: следо- 
йало бы его рас.с!тре1лять. Все он<и негодяи! 
Трёх местных жителей мы спрашивали, как 
попасть на площадь фю(рера. Один 0 'твет!ил, 
что не понимает по-немецкй, дру<гой: «Не 
знаю такой улицы в Риге»,— а третий C:irpo- 
сил: «Вы, иа)верно, имеете в виду улицу Сво
боды?» Всех их з-гужно рассттрелять!

Оказывается, лейтенант Эмке долгие годы 
жил в Риге и только года Два том*у назад 
уехал в Ге(рмаиию. У него здесь много зна
комых. Сегодня Эмке говорил, что в даль
нейшем Остлаид будут заселять немецки-м;! 
крестьянами, актшиыми участвиюами во^ны. 
Когда-то iflaiBiHio здесь так и было. Так будет 
и сейчас. Зе!м.ля П!рива’длеж]1 1 т ие-мцам. Э.мке 
сказал: «Латыши хвалятся, что любят .рабо* 
тать. Так пусть ж е noipa6oTaraT иа нас, 
немцев».

f9 февраля. Пое(Хали смотреть братские 
могвлы латышей. Очень К)раси1во. Пор
тит только, что 'Все на<дгробные над- 
flrfcT̂  на латышском язы«е. На соседаеи' 
кла1дбище осмотрели памштшгк, поста1влеиашй 
какому-то латышскому хущожнлзсу Рок®му 
(гюшднмому, яеихшгй -говорит о памйтнике 
народного поэта Р айш са. — Я. /С.)-Вкзрас-

<11̂ ня> от 13 ншвбфй^4942 ^ «Циня» о т '7 августа 1942 года-
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ном граиите высечена фигура юноши, кото
рый как будто просыпается. Hijmn сказпл;М, 
что ^тот красивый памятн-и.к нужно отпр*.-!- 
Е и т ь  в Гермлни!о и поставить его там с над
писью: ‘кГермання проснулась». Очень хоро
шая идея.

20 февраля. Согласно приказу, трое напшх 
расстреливали сегодня за тюремиой стеной 
местных жителей- ,На.и рассказывали, что 
расстреляла четверых местных крестьян л 
женщкну, которые отказывались сдать хлеб 
и оскорбили немецкого начальника»

Гансу Бекеру недолго пришлось попирать 
латв-'^йскую землю: меткая пуля патриота 
cpasHvTa двуногого зверя.

Гитлеровский «новый по^рядсй^» разорил 
Латвию, превратил её из цветущего совет
ского края в голодную, Н;И1цую страну. Он 
растоптал богатую латышскук^ культуру,^ 
превратил латышское население в немецких' 
рабов, ликвидировал самостоятельность Л ат
вии и стремится истребить латышскую на
цию. Однако латышский народ не сдаётся, 
ведёт упорлую борьбу против немецких за
хватчиков. Борьба ведётся раэнььии п утяш  
и методами, принимает различные формы. 
Рабочие на заводах применяют саботаж, ра
ботают медленно, снижая этим провиэводи- 
тельность труда, а часто соэсем не являются 
на работу. Даж е фашистские газеты вы-нуж- 
дены npH3iiaTb, что со^тропгивление латышей 
не сломлено. В начале декабря «Дейче цей- 
тунг ин Остланд» писала, что органы прави
тельства каждый день получак>т изаеш,ени'Я 
О предприятий о  неявке т  работу значитель
ной части рабочих и служащих. Оредй них 
есть люди, которые систематически стремят
ся укловиться от работы, хотя в отноше^нии 
их применяют самые свирепые методы ре- 
преееии. Латыши та1кже отказываются яв
ляться в -немецкие «камеры труда», наЗначе» 
ние которых — напра1влять ва прйлудатель
ные работы 2.

Непримирима ненависть латышских рабо
чих к немецким захватчикам. «Особый немец
кий суд, — -рассказывает гавета «Ци-ня», — 
рассматравал дело столяра Эрн<гга Прозума. 
Прозум ехал в трамвае. Увидев вошедшего 
в вагой немецкого фельдфебеля, он крикнул 
на латышском языке: «Вот идёт ешё одна 
кемецкая сванья!» За это Прозума осудили 
иа принудительные работы. Председатель 
лредупредил, что за такие оскорбления бу
дет в дальнейшем приговаривать к смертной 
казш^, чтобы «оберегать авторитет герман
ской а*рм«и.и» ®.

Одним из видов борьбы с (немецкий ок* 
купа«тами является невыполнение приказов 
фашистов. Н есм о^я  на неоднократные при
казы населению сдать оружие латыпьские 
патриоты о«ружие не сд аж , хотя за это гро
зит смертная казнь. Более того: ;ватышские 
патриоты всякими путями добывают себе 
оружие. В пер>вой половиле Ш42 г. в рижской

 ̂ «Циня» от 29 июня 1942 года.
- Там же, от 28 августа 1942 года- 
* Там же, от 1:2 декабря 1942 года.
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тюрьме за торговлю оружием было расстре
ляно 6 немецких солдат и несколько латы
шей. Из немецких арсеналов исчезли не ме
нее тысячи винтовок и  несколько ягдиков с 
яатронаМ'И \

Упорное сопротпвление немецким окку
пантам оказывают крестьяне: ohei не выпол
няют приказов о сдаче хлеба, одежды, обуви 
для немецкой армии. Часты случаи, когдл 
крестьяне уничтожали хлеб или зарывали 
его в землю, лишь бы не сдавать оккупан
там. Фашистскйе газеты и радио постоянно 
угрожают свирепо расправиться с. теми, кто 
не сдаёт хлеб, но крестьяне попрежнему 
саботируют сдачу хлеба. Фашистский писа- 
ка Мергеле писал в «Берлинер берзенцей- 
тунг», что фашисты встретили в Латвии не
виданное сопротрладение: «Не помогают дра
коновские мероприятия, эти люди очень лю
бят свою родину. Распространение больше
визма превосходит всякие ожидания»®.

Несмотря на жесточайшие репрессия на<се- 
ление Латвия всеми средствам-и старается 
избежать мобилизации на страительство обо
ронительных укреплений, на каторжные ра
боты в Гермаши, не является на сборные 
пуакты, скрывается, а многие, в том числе 
женши'ны и подростки, у.ходят в партизан
ские отряды. Свыше 300 тыс. человек моби
лизовано оккупантами в прибалтийских рес- 
пубдаках на строительство оборонительных 
сооружений. Чтобы угнать население на ка- 
торжные работы, гитлеровцы устраивают 
настоящую охоту на людей — облавы на 
улицах и т. д. Но часть захваченных людей 
уже при оггпра)Шсе разбегается, пополияя 
ряды партизан.

Партизаяы в Латвня ведут мужественную 
борьбу против немецких захватчиков. Десят
ки партизанских отрядов вступают в бой с 
отдельными во&оковымй частями и кара
тельными экспедициями нед!цев, пускают под 
откос йемецкяе эшелоны с солдатами, взры
вают мосты, тш ят  бар-жи с продовольствием, 
зах-ватывак>т оружие и 1 фстре^яют немецких 
захватчиков. Гитлероеды йигде не могут 
считать себя в безопасности. Недалеко от 
города Алукш е П3(рт«залскйй отряд под 
комаддовашем каяальш ка цеха одного нз 
рижских зааодо® тов. К. со^рш енно парали
зовал дш 1 жегние на узкоколейной железной 
дороге. За месяц п^рфизаны уничтожили 21 
вагон н 3 паровоза, 16 автомащан, телефон
ную свяезь на лшшй Алуксне — Б ацгулб^к 
й уш'чтожнли свыше 120 демедких солдат и 
офицеров.

По данным Советч^кого Информбюро от 
б ноября 1941 г., на железнодосрожгнюй ли
нии Плавитче — Лквами латышские па>рт;т- 
за»ы организовали болыиое крушеиие воин- 
ско»го соста-за с лродовольстаием для гер
манской армия. Во время крушения разбит 
служебный вагон, в котором уни^чтожено 17 
германсы 1 х офицеров. Успешно дейсгрво®аиг 
па$гп1 заяскдй отряц под кошадовалием на* 
чадь»и«а цеха одного из р̂ 1 жс!Кйх заэодов 
тов. Ц. Бойцы этого оФряда раэбнли Kaipa- 
тельный отряд немце®» загнав ето в болото.

* Там же, от 25 мая 1942 года. 
® Там же, от 1 мая 1942 года,-
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В т€'ченИ'б 10 4aicoB ттарывались немцы к 
rotpoay Л. О'Д’На'ко групш пар-т-изан зашла в 
тыл противника. Немцы очутились под пере- 
K’pecTiHbi'M огнём я все пэгибл-и. В этом бою 
партизаны захватили 72 bih.htobi№h, 7 авто
матов и большое количество боеприпасо-в, Я 
Можайском уе.з>де, около грашщы Латвии, 
объединения латвийско-л/итоэская парти- 
за!йская часть напала на крупную немецкую 
колонну, которая сопрозождала награблен
ное у крестьян имущество. Партизаны уни
чтожили конвоиров, а вещи вернули кре
стьянам Партизанский отряд под коман
дованием тов: О. уничтожил в мае 1942 г. 
немецкий танк и свыше 200 гитлеровцев

С катким геройством борются латышские 
па.ртнзаяы, показывает следующий факт. 
Дом, который обороняли партизаны, заго
релся от брошенных (Немцами зажигательных 
бомб. Несмотря на то что на партизанах за
горелась одежда, несмотря на тяжёлые 
ожоги они ‘не оставил^н пылающий дом, не 
отступили; Партизаны не боятся и немец
ких танков, они не покидают позиций даже 
под угрозой быть раздавленными танками-’.

За один только первый год боевых дей
ствий лзтышскйе па)ртнзаны, по далеко не 
полным данным, унйчтожилн: «более 40 а̂ в* 
тО'Машил с боелрйпасаш, 7 мот о цикле з, 
i laiHK, 3 ■паровоза, 21 B<airOH с вооружением 
1г боеприпасами, 2 тыс. :велос^1педов, 2 бар
жи с  оружием и боепрнпасамй, 1 буксирный 
парохор; оргаш ш ваио крушение более 10 
поездов с боея1рила1са/ми, ун'ичтоже;н поезд с  
продовольствием, изорвало бснлее 20 мостоз 
важного значения, захвачено 8 грузо’виков 
с оружием, 2 прузоБлка с м;и'нами, 1072 bmi- 
TOBiKiH, много автоматов и 1 п.р<угив!отаик01в1ая 
пушка; за это же )Время истреблено более 
1500 немецких солдат и офицеров»

• Партизанская борьба в Л аташ  продол- 
жа1е1тся с 1 треж1Н1И'м улорством и ораннмает 
всё более широкие размеры. 10 января 
1943 г. Сови.нфор.мбюро сообщало, ч то а д п - 
па па;рти!3 анокого отря1да, действующего в 
одном из райоа-1 0 .в Латпвийской ССР, пустила 
под ОФКС(С 3 не'мещких еоинюких эшелоиз. 
Один из эшелонов шёл двойной тягой. Ваго
ны были бгетком кабиты €емец1ким1н солдата
ми и офицерами. При крушении бошьшая 
часть вагонов бы^ла «разбита. Через несколь
ко часов иемцы выолаши к месту крушения 
специа'льный саинтарный поезд. Почта це
лый день саиита.рная команда по^дбшрала тя
жело ра1неных и убитых гитлеро'вцев. Д-рУ' 
гой отряд латьшЮ'К'Их па1ртиза.н т  засад нл_ 
дорогах Фгс-треб-И'Л 44 и раинл 28 ©ражеоких 
солдат и офицеров.

По данным Совйнфо|рмбю(ро, ка 10 аареля 
1943, г. па.ртига.^гский отряд, дейс^гв0 ва1вдгий 
на территории Ла)ткийокой ССР, удичтожил 
200 гитлеровцев, взорвал 6 окладов и разпро- 
мил 3 немецких полицейоюих учаспка. Грул- 
па Ш'ртизач этого же отряад иу!Стила под 
откос железнодорожлый эшелон сропивн^ч- 
ка — был разбит паровоз и «есрсояько плаг-

 ̂ «Циня», от 4 июня 1942 года.
“ Там же,  от 22 июня 1942 года.
’ Там же.
■* «Большевик» Кя 14 за 1942 г., стр.
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форм с в-оенной те'ХН1й1К0 й. Другой отряд лап'- 
вийских партизан совершил налёт на штаб 
■немецкой части. СО'&етские патриоты уш ч- 
тожили 6 офицер0)3 П'ротивш’ка. 13 мая 
1943 г. Сов1И.нформбю'ро снова сообЩ1И1ло о 
действиях латвийских партизан, пустшвишх 
под откос ВОИНСКИЙ эшелон. Одйн из народ
ных мстителей в своём письме рассказываег 
о баслримерном м!ужестве napTHsaiHiCiKOfo от
ряда в борьбе шротнв ка1рательной эюсиеда-' 
ции оккупа.нтов: «В боях у одной деревина 
было свыше 100 партизан. Противник, имев
ший 450 человек и 3 танка, пошёл в наступ
ление с двух сторон... Это была ка.рательная 
экспедиция из города П. Мы былй почти ок
ружены. Но партиза«ы не струсили. Когда 
фашисты подошли на выстрел, наши пуле
мёты и автоматы открыли огонь. Фрицы 
прыгнулг! в канавы и больше нюса не пока
зывали. Работали наши лучшие пулемётчи- 
ки, среди которых был также 19*летний 
товарищ Д. Он косил фашистов, как траву.

Пока гработа1ЛИ пулемёты, другие товари
щи справа обошли фашиотс'кую ко'лон'ну. Со 
всех сторон прог^ре^мело дружнее «ура». В 
K anaisax остались десятки фа1ШИЮтов. Немцы 
■э этом бою потеряли убитыми 140 человек»

Можно было бы у,множить примеры геро
ической борьбы латышских napTinsaiH; все 
они гоэо(рят о., жгу чей ненависти населения ; 
Латвии к вековым врага'М — немецким пора- 
ботИ'теля^м — и о горячей л-юб|ВИ к 'родине.

Немцы применяют В'Се меры против piacTy- ■ 
щей борьбы латыш-окого народа: массовые i 
убийства, террор, угрозы и демагогаю. В , 
1942 г. Г[И.тлероэск1Ий сатрап «рейхском'иссао i 
Остлаяда» Генрих Лозе предпринял поездку ; 
по Латвии, всюду произносил pen^i, содер- : 
жан!ие !К'0 Т0 рЫ'Х, ка'к пжйла га-зета «Дейче ин ; 
Остланд», сводилось к одному: «за или про- ' 
тив нас». Лозе в своих выступлениях откры-  ̂
то заявлял, что каждого латыша, который • 
откажется р'аботать с немцами, будут C4Ci- ; 
тать врагом. Ьчроме подобных угроз немцы 
пустили в ход всякие лживые измышления. ' 
Они утверждают, что немцы с давних вре- ' 
мён якобы были друзьями латышей, что 
даже у латышских стрелков против немцев ' 
никогда иикакой ненависти не было. Они . 
оскверняют имена великик писателей-пат- 
рнотов, как Андрей Пулгаур, прнш 1СЫ1вая h.vj 
то, чего они никогда не говорили.

Л^атьцщский народ ведёт мужествет1 ную ■ 
борьбу с немецк№ми захватчисками не тольк{) ,• 
на территор’ии своей родины; латышские 
стрелки 'вместе с  4aiCtTaMH Красной Ар-мии ■. 
участвовали в ра^эгроме гитлеровских пол- i 
ЧКЩ под Москвой. в бО'ЯХ под Боров-  ̂
ском и Нарофаминском латышские стрелки  ̂
ушчтожи'ли '7 тыс. немецких солдат и оф-и- ; 
Ц€|ров, не считая немцев, уничтоженных ар- 
тиллерией. В этих боях стрелки захватили, | 
богатые трофеи. В июне 1942 г. число унич- | 
тоженных лaтышcки,^fи войсками немцев до- ; 
шло до 13 тьгс,, а к  весне 1943 г. было выве- ! 
дено из строя бошьше 100 тыс. фашистских 
солдат и офицеров, в том Ч|ИС1ле свыше 30 ; 
тыс. убитыми; освобождено от оккупантов, 
несколько десятков сёл  и де:ревень брат
ской советской республики.

® «Циня» от 16 октября 1942 года.
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3-а 1ге|р0 Йст1В0 , П'роявлеише в боях » ок
тябре 1942 г. Ла1тышс!К0й стрелковой дави- 
зш  б и т  иркйсво'шо з&ание гаардейской 
cTip̂ jTraotBioft [Дшизии; ювъпше 2 ты!с. -солдат и 
офщ ерав диви-эии «эрраждены орденами w 
медалями. Исклютательное геройство и 
мужество проявляют латышские стрелки в 
бо>ях с проти'Вй'ИК'Сш. Так, часть то©. Варкал- 
1на «в течение дня оппбила 13 атак врага и 
иетребила 'болге 250 гигглеройцек. 12 бойцов, 
из той же части в течедае двух суток защи- 
щал1И рубеж от 1на1жяма П!рев04сх0дя1д'йх в не- 
С'КШыюо раз сил inpomniBiHiHKa. Бойды потбли 
смертью х1ра1брых, но ие офстуии^ии» Ч В од
ном из ожесточённых штьиюовых боёв сме
лые ст^релки Д реймон я Фишер под ком.авдой 
старшего сержанта Георгия Яршолаева во-

■ рвались в окопы протиз^йика щ  закололи 
15 «eM'î eiB, взяли ъ  пле1Н 2 и только- д(боим

• немцам удалось убежать
В другО'М сражении 18 бойцов пробр^ались

■ в ра1сио<ложение П'рофинникй и с боем засняли 
2 дзота. «Не(МЦЫ стремились уии1чтожить гор- 
-CTi5 y хра|брецов. Стрелки под руководством 
красеоармейца Баложа 1при1ня1ли 'не1ра»ный 
бой. Два дня и две .ногчи подряд, без с-на и 
еды, они отбивали одну атаку немцев за дру
гой, у ш ’чтожили более 80 фашистов и удер^ 
жали важную позицию до подхода основ
ных сил» пишет В. Ладис.

TaiKKx смелых, герои'Ч'^окнх пфдви-гов мож- 
шо привести много. Выдающееся место в 
борьбе гва)рдейокой стрелковой дивизии зя- 
наий'ют снайперы во апатзе с Героем Оовет- 
охого Союза Янисом Вилхелмсам, личяо 
уничтожившим 158 вра|Жесшх солдат иофи- 
,церо®. Обученные »м онайперы уаичтожиж 
в течение неаколькйх месяцев- 2500 немцев. 
Б каждом пол'ку есть свои герои, показы- 

,ва1К>щие образцы отвага и смелости в борь- 
.бе с 1ненави1стныам BipairoM. Герои имеются 
ореди зениггчидсов, а!ртш’л©р(истов, лётчиков.

 ̂ «Большевик» № 14 за 1942 г., стр. 32. 
- «Циня» от 19 февраля 1942 года.
S «Правда» от 17 апреля 1943 г., ст. <Ла- 

тышские воины»:

Одн1а'Жды а|ртилле,рй(ст старший сержангг Да* 
удьгш 1йЗ с.в!оей пушки, ■ра1спощ101жен1н)ой .из 
ра'остояши 85—150 метров от олиевых то
чек iBpaira, раз<гро(М1й1Л 12 «емецкйх дзотов и 
блиадажей с их гарни^зонами, подавил не- 
ск'олько иудемётов и З'впюматйческлх пу
шек

Гвардейцы Латышской дйвнэни гордятся 
своими садитарками, которые П1р0 Я1БЛЯЮт 
иеаидаииую храброс^ть при сяасеаии ране* 
ных. 17-лешяя Тамара Калаинь одна ©ы̂ не- 
ела из горевшей машины, подожжённой фа
шистскими; стервят-нжами, 15 раненых Kipac- 
ноармейдев. Мильду «Кандате не страшат 
Ери сшсении раиеньрх ш  вз>рывы мин, т  
лрад пучшь.

Много сла;вных страшш; своей К'ровью вп'Я- 
сашй стрешюи в историю борьбы латышского 
на|ро1Да с немецкими поработителями*

Латьшгский на-род своим беззаветным тру
дом ук.реиляет боевук> мощь Красной Ар- 
м-ий. Эвакуй,ровашое каееленяе Советской 
Латвии самоотверженно ^работает на за<водах, 
фаб^)икак и на колхозных полах; иемало ста- 
хановцев-латшпей показали образцы высо
кой прос-гзюдйтельнос'ти труда.

Латыши горячо любят своих вошо® — 
латышских стрелков. На средства, собран- 
. ные ^аты^шами, построены для гвардейской 
стрелковой ДЯ1В1ИЗШ1 ‘ ташовая колонна «Ла- 
тышсК|ИЙ стрелок» я ашаэскадрилъя. Ла- 
тьгшсюие учё1ные, писатели, поэты, артясты 
посвятллк своё искусство и талант служе
нию фронту, а некоторые в ка-честве добро
вольцев сражаются в рядах Красной Ар^гая. 
Латы-шский народ хорошо знает, что только 
с помощью братского русского тарода он 
освобод'ится от (Немецкого рабства.

Объединившись, с шроданш Советского 
Союзе, Латвия ве1дёт смертельную борьб/ 
со своим,вековым врагом и твёрдо »ер«т. что 
победа будет завоёвана. Под Ш 1«тельством 
(великого полководца — товарища Сталина — 
Красная Армия успешно разв-ивает наст>'п- 
ленле, гоН'ИТ фашистские орДы на запад. 
Скоро над Советской Латвией будут реягь 
красные зиамёна.

* Там ж&Г

3  « Н с т о р и ч с с к а й  ж у р н а л »  № 1 0 *
ЕР_1943 AKS 2 4 6



ВОСПИТАНИЕ ШОВИНИЗМА В НЕМЕЦКОМ НАРОДЕ 
ДЛЯ ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

проф . Е. Адамов

Возни'К1Го&еяие и раззитпо немецко-фа- 
шистокйх «дри'нципов» и практики восггята- 
ш я, цель которого — тотальная война, не- 
ргзрыэно связаны оо .всей историей герман
ского имп&риаяиама, с его спед-афичес-к'пм 
■духом реакции и а1прессий.

Ф»ра1Ндузокая революция 1789 — 1793 гг. 
пробу-днла »нац'ИО<нальн}ую немецк1ую мысль. 
Французское оружие проложило ей путь да
же к прусако-ксролевскаму деару.

Новый мйр, рождение которого Гёте воз
вестил во время сражения Вальмл, от-' 
верг це,р1ковно-4 ?еодальн)ую CHCTeviy воспита
ния. Этот мир потребо&а-л нового воспита- 
ш я, основанного H>a признании прав лично- 
стл — прав человека и гражданина. Опи
раясь ка демократическую педагогику Пес- 
талоцци, Флхте пос'проил для Германии? сис
тему своего «нового воспитания»; лрпменяя 
терминелошю Фихте, эта система поко
илась на прийципах га;рмо*ничес'кого разви
тия ^осоэнательтюй, самодеятельной, неза
висимой ли‘ч;носги, рукюеодящейся жжлю- 
чи^тельно собст1ве.ниой совестью, свободным 
мравстзешы^^г долгом» \

Фихте был одним из наиболее яр'ких iBbipa- 
разителей новорожденйого германского я э ' 
циошльного движения. Проповедник «истин
ной войны», войны в защиту «свободы и са
мостоятельности на.родг», которую он проти- 
вопоста»влял завоевательным войнам, он за
щищал французскую революцию против «не- 
пра1̂ 1ль1ных суждений публики», мападл'л 'Па 
наследственные привилегии дворя>нстла, опи- 

5 >ающиеся на «иевежес'РБО, алч-ность и зло
употребления», к прогштавдировал идею пе- 
ревосштанйя немце.в на кантианской основе 
«развития к.равствеиного сознания».

.Поотупать npaiBffuibHo, по Фихте, зна
чит «поступапъ (ПО собственному иравствел- 
йому убеждению»'. Челошс, подчиняющий 
свои поступки «природному инстинкту»,— 
«по своему поеедешю только зверь». Ёсл.и 
к инйти'иктгу добавляется только р^асоудок, 
то человек сггаиовится «размышляющим 
зверСгМ». Высшей стуиенью развития яв

ляется свободное подчинение совести чув
ству дол гг.

Цель нового воепитагшя —  «ясность по- 
зна1нля, ведущая к вдстоте воли>. Ибо «яс
ность познанмя» делает необходимой ираа- 
ствеН'Ность и йЬключает эгоизм, (^роизвол. 
Познаше —  безошибоч'НЫй путь к К|равст-’ 
вешости.

Фйхте приэнавал национальной немец
кой задагчей 0 бъедине)ние Германии. При 
этом, говорил он, более всего «емцы дол
жны остерегаться увлече(ния «уннаерсаль- 
1ТОЙ ж>н>арх-ией:̂ , кбо «многие по тупости, 
r̂ли по ра̂ иС'Кому,- чу!ветв(у верягг в неё». 

<Нет Кйпего более чуждого духовному 
немецкому с«л1аду, чем у!Ш1 ве1р!сальн)ая мо
нархия. Сйцяы, в которых о‘на нуждается для 
своих завоева.-чий, приводятся в движение 
д'аумя свойствами: страстью к  опустоше.нпю 
н страстью [К грабежу, BiajpGapoKOH !Прубо- 
стью и свир&пы;м эгоизмом» ^

TaiKHiM образом, Фихте из комплекса под
лежащих развитию «национальных чувста» 
каш очал  тупость и р»абское чувство, с  
одной стороны, страсть к огаустошению и 
грабежу, »араа)рскую грубость и са:^$>елый
Э.Г0 Н1ЗМ — с другой.

Поражение Наполесжа положило конец 
медовому месяцу nipyccsoKro либе^ели^мз, 
В последующий период тюазшря идеи «й о - 
вого воапйта1ни>я» Песггалоддн—Ф ш те оттес
нялись в  Пруссии реакциосшо-сослоаной. 
1 гер.ковно-феода‘лъной школшой политикой.

Немецкое шциональное дв!й‘Жен'йе под
держивало либеральрны.х педагогов-пест а - 
лоццкаидев ео главе с Д  истер вег ом. Но- 
поражение 1революции 1848—1849 гг, в 
Ге1рманеи было одновремеино и оконч а- 
те^льньш поражением вдел «нового во спи- 
таяия» Песта,лоцци — Фихте. Галлер, прев
зошедший в усердии всех апологетов абсо- 
лютг^зма^ за®ял место Фихте. Место Песта-

•  ̂ F i с h t  е  J. «Oas System, der Sitten- 
lehre nach den Piinzipjen der Wissenschafts- 
lehre», в  о с о б е и н о с т и  раздел «Von den 
formalen Bedingfungen der M oralitat tinse- 
rer Handlungen», § 15; также <Reden an 
die deutsche Nation», Ed. XIII.

® F ic  h t e J. «Reden -an die deutsche 
Nation». Bd. XIIL 

s H a l l e r  K. «Restoration der Staats- 
wissenschaft oder Theorie der natiirlich 
geselligen Zustand der Chimare des kiin- 
stlichbiirgerlichen entgegengesetzb. Вы
шедший в 50-х годах XIX ». этот шеститсхм- 
ный трактат Галлера в защиту «естестзе^г- 
нооти;^ йолиц.ейско-феода*'1 ьного абсолютазм-а
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ловди эанялн: Гразер, автор «Элементар
ной (Ш'Колы живни» (1832 г.), проповедник 
сословно-.ве рноподданнического восритйЛ'и я, 
о боон овак.його <в:Н!у тренне й п от;реб hiO с т ью 
человека» слушаться начальства, и Грефе, 
пере,рз!бот1а1ВШИй тр'и*а.ду «Истша, Kipacoxa й 
добро» в три^аду «Исттяка, со8е;рш«ист-во и 
1по!винове1йие». Глава прусской казённой пе
дагогии Ф. Шталь провозгласил: «Наука
долЖ'На пойти лаз.ад1» Пруеекие школьные 
«регламенты» пячалз. 50-х гадов построили 
имейво на этом шринц'ипе» всю школьную 
51ру-с-с,ку!Ю систему. И в то |В;ремя как иевест- 
ный по ст-ать-Я'М Берне и Белинского 
шовинист Мендель («французоед», «кри
тик» Гёте) при помощи полиции ва- 
х в а т т  место популя|рных писателей <сМо- 
лодой Ге:рманйи», Гелымут Молыгке «П!ре- 
«долезал» старика Кла'узевяца. Глуиого 
«коронаванного романтика» Фридри*ха-Вйль~ 
гельма IV у!бедил'и без о1руда в том, "что 
«смуту 1848 г.» соз1Дали дн.ректо!ра учи- 
тельскйх семинарий, и его (цраввтельотво 
составило, в стиле щедринских па|Т>оц(ий, 
проект «уП;рОЩеН»ИЯ» nOL’lTOTOGKH школьных 
учителей по1йредствсл1 переД|зчи этой под
готовки сельскому духовенству , и упраад- 
нения учительских сем!ина|р(ий.

«Возникшее во многих семш1 а»риях стрем
ление по возможности райсширить круг зна
ния, полож1Ить начало многосторакнему об
щему образованию, решительно противоре
чит цели семинарского образования» — та^ 
нова была основ)ная мысль первого из упо
мянутых регламентов. «Конечная цель се- 
минарскоих) обучения сос.тонт н е  в  т о м , 
ч т о б ы  в о с п и т а н н и к  п о л у ч а л  об-  
^ / а з о в а н и е  (разрядка мол.—£. А.), а  s  
том, чтобы приготовить учителя для еван- 
гелически-христианскнх школ, имеющих за
дачей садейотво’зань В0 сп1и.та1нню ютошест- 
ва в xpH>cTHaî iCKJL\ латрнотичесосих помыс
лах». Этот регла1мент воспретил воспитан- 
-никам устное, внеклассное чтение «так на* 
зы'ваемой класетчер'кой литерашуры»- — -Лес- 
си.нга, Шиллера, Гёте. Разрешалось чтение, 
ли'шь «по. содаржа1Н'ШО и на1лра|влению спо
собное споспешеотвовать Х(ри1сгиаи!ской HpaiB- 
cTBBHHOicTH и патриоо'из'му». «B̂ DeiniHoe» об
щее образ 03 аяие П1редла1га'л0 сь заменить 
заучивaiHneiM на-И1эу1Сть KstTexKSHica * ЛюФ^а, 
де1р1Ковных служб, молитв, церковных пес
нопений, ШЖЛШ НЗСТОЯЩб'ГО и п^ооплого 
недитс-олепия гогендоллершсой династий.

Особенно вредным признано было препо- 
давашие истории. «Тщательными наблюдение 
ями выяснено,—гласил тот же регламент^— 
что преподавание ‘ всеобщей истории,., по- 
-$>ожщает смутно-^ и правра^тное образова
ние». Усердно подчёркивалось, что «мысль 
об общечешавочеоко-м образова»ин оасаза1лась 
иа ошлте безуспешной и вредной», что шко

ла должна служить «церкви, сословию, го* 
суда1рстБу» \

Мольтке и Бисмарк были в полной мере 
удовлетворены, но педагоги и либеральная 
печать горячо протестовали против возве
дения в идеал грубости, невежества и ру
тинной мерзости, извлечённой из самых за
скорузлых мозгов n.pyCiCKoro чнновнйчества. 
На эти протесты министр PaiyMep ответил в 
1855 г. циркуляром, утверждавшим, что от
чёты центральных я провннцшльных учеб
ных О'ргашв еди1чогласно saiC виде тел ьство- 
валя блестяш^!е результаты пржеиения' 
регламентоз.

Такое же удовлетворение достигнутыми 
результатами было выражено в правитель
ственном отчёте за 1861 год. Напрасно вос
питанные в прогрессивно национально-не- 
м едком духе пед аг оги с Диет ер'вег ом во 
главе, педагогические журналы, либераль
ная печать, да1>ке некоторые члены прус
ской нижней палаты доказывали, что «бле
стящими» результатами применения регла
ментов явились забитость, тупоумие и ,уп- 
рямошо как новых педагогов, так и уча
щихся. В разгаре этого спора А, Гумбольдт 
высказал убеждение, что попадись он «в 
сети нынешнего школьного обучения», он 
«пропал бы духовно и телесно».

В 1862 г.'Вильгелый I 5ру.чил бразды пра
вления БиС'Ма.рку и исключил прежнего во
енного министра Бонина из состава прави
тельства за «либерализм», выразившийся в 
желании Бонина считаться не только с во
енными, яо и с культурными и финансовы
ми потр^ностями государства;. На его мес-- 
то назнапш был Роо-н, участник будущих 
триумфов Мольтке — Бисмарка в Дании. 
Богемии и Франции. При назначений Роона 
Вильгельм I заявил, что интересы усилен1ия 
вооружённых сил Пруссии не должны быть 
впредь подч»йне1ны никанп1М «£гдеа.тистичес- 
ким, историчеоклм, финансозым и хозяйст
венным соображениям»!

Соответственно этому указанию были от
вергнуты и забыты Клаузевиц, Ш а^горст и 
Гнейзенау с их передовыми для того време
ни теориями и идеями. Клаузевиц, как и 
организаторы прусской армии на основе 
всеобщей 'воинской повинности в эпоху 
борьбы против Наполеона I — Шарнгорст н 
Г!нейаена|у,— учнтьвва^т нацио-нальное чувст
во в качестве aesaimeKFĵ Moro морального 
фактора, В предста*влен:^й Клаузевица ар
мия составляла подчинённую часть жуль- 
турного государства. Тождество государст
ва и армии он относил к древности, к вар- 
ва^)ским ордам, к «условиям первобытных 
взаимоотношений диких на,родов» Иавест-
ный свой тезис о  войне как ripOiдoлжeнип 
политики Клаузевиц дополнял признанием 
войны частью целого, т. е. политики, «По
литика,— пояснял он,— это разум, война 
же — только орудие, ai не наоборот. Следо- 
вательио, остаётся только подчинить воен
ную то(чку зрегяия политияесК)9 Й»

был настольной книгой Фргадрила-Виль- 
гельма IV и имел большой ус*ьех в )реак- 
ционньгх K.pyraiX по причине, ка«к это 
объясн^ял Гегель, n o jfo ro  оггсутствия п 
следощ какой-либо работа мысли во всех 
шести ткамах.

 ̂ Ш м и д т  К, «История педагогики». 
Т. IV. Ч. 1-я, стр. 389-597. М. 1881.

- К л а у з е в и ц  К. «О войне», стр. 167 
М. 1934.

^  Т а м ж е, стр. 562.
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Известно, что Ленин оценивал Клаузеви
ца как «одйого из самых глубоких писате
лей по воеиным вопросам»^, «основ<ные мы- 
0 1Л1И которого сделались в настоящее время 
Г)еэуслов‘Н\Ы1м гарйобретением всякого мысля
щего человека»^ Но высмеянные Клузеви- 
цем <снев-ежестве1н:н.ые предрассудки» (/в<ы<ра' 
жение Ленин.а) овладели политической и 
вое)Н(НОй мыслью Гермашш.

Концепция Мольтке — концепция прус- 
ско-м ои а,р хи 1Ч€<с.кой реа1кции — опиралась на 
моральные факторы совсем иного порядка, 
чем те, которых искали в солдате-гражда- 
«нне, сошдате-патриоте, свободном огг те^ 
леси-ых наказаний, Шарнгорст и Клаузе
виц. Морэкльный фактор, нужный Мольт
ке,— это прежде всего шовинистическая, 
воспитанная с детства ненависть к соседним 
народам, как якобы извечным обидчикам 
Германии. Клаузевиц, Шарнгорст, Гнейзен^у 
и Штейн уживались с гражданской школой 
Пест,ал0 Ц1Ци: они предиочитали в р̂М'ИЛ 
развитого, сознательного патриота-гражда- 
Ш'На забитому, тупоумному .невежде. Мольт
ке т)ре)бовал в пе»рвую оче)редь искс 1рене'нш1  

в :не1М€цк1гх мозгах «мечтательной гуманно
сти». Мольтке. В1М«сте с Мениелем критико* 
*вал Гёте как плохого па^риогга, строго осу
дил Шилле(ра за -его «общечеловечность» и 
да1же Фридриха II — за п^ристрастие к ф(ра1Н- 
цузской К'ультуре. ,Мольтке строго неодоб- 
Т^ительно оггозвался о KaiHre и о Фаихте

Ещё в 1841 Г- Мольтке опубликовал дос
топримечательный конспект истории Герма- 
кии под видом исторического обзора за
падных лраес^ц Гермаиии. В этой работе: 
Мольтке, выступив оберегателе.м христиан
ской ре1лигии и морали пропив «галло-роман
ского я,зычестза», изобразил Германию с 
Пруссией во глаае.

Пруссифакацию Германии юнкерская ре
акция оплатила общегерма^иской конститу
цией и фор1мальной отменой пресловутых 
школьных регламентов. Но она взяла ре- 
ва>аш, сделав прусско-немецкую казарму 
палладиумом германокой мощи. Германская 
армия вооружилась всеми достижениями не- 
мец'кой прикладной науки и. техники. Бла
годарная же немецкая наука, промышлен
ность и техника, со своей стороны, признали 
высшим свои-м достижением прусско^немец- 
кую каздрму. ВлйЯ’НИе .военщины на всю 
немецкую жизнь достигло степени, пора-, 
жавшей А. Г-eipflxeiHa, В. Белииакого, 
М. Щедрина* Г. Успенского, С. Солавьава, 
Ф. Достоевского. Впечатление, которое тьро- 
изводила Германия коица XIX в., верно пе
редал не кто иной, как Ш(цше, аозмутив- 
•шийся пе.рерожденйбм немецкого язьгка и 
Ц|р0 из!н0 шения. «Нечто през-ршельное, хо- 
ло1л}ное, р31Внодуш1Ное, небрежное в голосе,— 
шпсал Н.1щше*— считается те>перь у иеилце© 
призна1Ком аристоюратичности. Эта претен
зия на аристократачн'ооть сльшится в голо
сах молоды-х Ч’ийовников, учдаелей, жен

щин, купцов и даже ма1Л.е1НЬ|Кие дево!чки уже 
подражают этому офицерскому немецкому 
языку! Ибо офицер — и притом прусский — 
есть изобретатель этого проИ|Зн0 1шен1И1Я» — 
тот са!мый офицер, который на первый 
!взгля;д может пока]заггься образцом сдер
жанности и C'KpoLMHocTH, нк> «становится, как 
только на)Ч.инает говорить и  Д1ви1га1ться, са
мой нахальной и нелепой филурой во всей 
Европе... Остерегайтесь,— взывал Ницше,— 
этих командных йрйков, ко.то|рымн оглашают
ся немецкие города теперь, когда у  каждых 
BOf{ )̂T П 'р ош в од и тся  воеинюе уче^ние. Какое 
высокомерие, какое неистовое чув-ство соб
ственного а)вто1ритета, какая иадевэтельская 
холодность чузстеуются в этом рёве! 
И  это — у-такого музыкального народа, как 
немцы!.. Бесспорно, произношение в немец
ком языке ■ милитаризовано... Привычка к 
©пределённьвм зв1укам глубоко прошкает в 
природу человека, и скоро слова, обороты 
речи и, в конце концов, мы)слн будут соот
ветствовать этому пр оиз-ношению... Офи
циальные немецкие известия, проникающие 
затрашцу, внушены отнюдь не немецкой 
музыкой, а Игме'яно этим новым, пол>ньш не
лепого высокомерия, п,роиз'н1ош©нием. В каж
дой речи nepiB oro  немецкого сановникл, 
(Бисмарк.— £. Л.) и даже тогда, когда он 
говорит 6 свой имшераторсашй рупор, слы- 
Ш1ЙГГСЯ акцент, от которого иностранцы с 
отвращением затыкают себе уши. Немцы же 
выносят этот акцент — они выносят саимих 
себя!» \

К концу XIX в. немецкий либерализм 
окончательно окатился на позиции им1периа- 
листнчесжой «мировой политики». Даже 
мелкобуржуазные радакалы и значительная 
часть руководителей С0 (циал-йе1мократи'и 
■привыкли уже рассматривать вопросы в.неш- 
ней политики с той -«.высшей национальной 
точки зревия», которую .проповедывал 
Мольт.ке, требуя единого фро)нта немцев 
против всего внешнего мира. Гер.манская 
военная мысль быстро ааолющионировала в 
духе империалистической апо-хп. В лице 
генерал-фельдмаршала Шлиф(^на она в на* 
чале Х.Х в. потребовала, чтобы «в дни гря
дущей борьбы» в распор5Т!жении германского 
верхооного командования бы.ла «мощная ар- 
шгя, управляемая твёрдой рукой и и с п о л 
н е н н а я  н е о г р а н и ч е н н о й  ъ е р ы  в 
с в о и  в о з м о ж н о с т и »  ((раз,рядка моя.—- 
£. Л .) \  .

Подчёркнутые слова особенно отражают 
империалистическую nporpaiMMiy вотпиташл 
армии и народа.

Бис1ма)рк мог еще гойориггь о то.м, что в 
Герма1«:ии планы генерального штаба подчи
нены политическому рувсоводст^у, а не на-

 ̂ Л е н и н .  Сои. Т. XVIII, стр. 197.
* Т а м ж  е. Т. XXX, стр. Sfe.
* Helmuth von М о 11 к е -«Gesaimnelte 

Schriften und «Denkwurdigkeiten». Bd. II, 
S. 203—204. Berlin. Ш92.

^ N a e t z s c h e  F r. «La gaya scienza». 
В русском переводе — ■фесёлая наука», 
стр. 201 — 202. М. 1901.

® Ш л и ф  ф е н  А. -«зКанны», стр. 372. 
М. 1938.
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оборот \  А а  1909 г., когда Шлиффен опуб- 
ликовал цитир^аванную .в-ыше статью, гермак- 
ски'й генеральный штаб был уже фа1кти’че- 
•ски полновластной верховной инстанцией. 
Это определилось с такой ясностью, что 
иност,ранные дипломаты в Берлине в особо 
важных случаях стали отдавать предшчте* 
нке ншо 1средст!венным перего,ворам с Мольт- 
ке и Тирпицем.

Шлиффе1г1  — долголе^тний начальник гене- 
ралыного штаба — не постеснялся потребо
вать полного 'Подчинения лолиггичаского во- 
спита1Н.и.я нам дев ■ пот|ре’бнастям комшаова- 
ния германской а!рм'ии. Неизбежный дефицит 
в моральных факторах в неме1Ц'К0 й армии 
можйо было всшолЕнть только из ресурсов 
«кеогрлииченй'ой зеры в ciboh воЗ'МОж.ности».

Специ'а1Льно С0 1 здашый наиболее хищным 
ceiKтором наиболее хищного капитализма 
алла.р1ат подготовки иипериалистй(ческой вой- 
кы — «Пангермаяская лига» — углублял и 
.расширял изо д-ня в день программу воспи- 
тл'ния в арм-и:и И £ тылу «©ограш'ченяо'й веры 
в немецкие возможности. Велась яростная 
борьба проти.в В1СЯКИХ ослабляющих эту веру 
«епосредетв1е1Н'Ных вли-яний. Изобретались 
Есевозможвые доказательства шличйя неог- 
р’аниченных возможностей. Всё, что противо
речило этому тезису, объявлялось изменой, 
предательством, интригой смертельных вра
гов Герма'йии. Без коища товлю'рялось, что 
достаточно уничтожить в стране пациф ист
ские элементы», чтобы !немецка1Я й;рмия со
крушила все:х противников и завоевала мир'.

Герм айск и й xaiau л е р Б атма1н -Г ольвег 
D 1915 г. сьоеказал убеждение, что неио- 
средствеиной причиной роковсмго вступленн1я 
Ге(рма1нии в войну 1914 г. была «ложь», ко
торой п,ран:И,к;ну(га была 1вся германская ваут- 
5 >ен1няя и в.не>ш'няя политика; немецкий народ, 
говорил о«, был отраБле(н демасогией к(рик- 
ливюго, хеастливого, истерического само- 
мгненйя; б€(апри1нцианые демагоги убедили 
его (В том, 4iT0 «все народы, кроме немецко
го, -нлкуда 1не го(Дятся, ничего не стоят, ии- 
«лкого значения не имеют»^.

Вильгельм II, едаа BiCTynwe на престол, 
заявил перед сорока созваильши для этого 
случая корифеями германской науки и шко
лы своё требоз-ание шменить сис^м у гер- 
маиокого 'Воспитания и образовайия.

Открььвая это со&еЩание, министр просве
щения сформулировал подлежащий решению 
всяьрос: должен rfn немецкий на!род при из- 
ме*ни'вше:4гся поло1жеиии Пруссии и Гериманйи 
остаггься «народом мыслиттелей, иаходившям 
удовлетзореше в себе самом»? — и jbo . й з - 
бежапие сомжений от1ветил: «Нет!»

На1ДО • воспитывать молодёжь, говорил 
затем сам Вильгельм, • по-«овомгу, соот- 
ветствекно стремлевдю Германии «во ввеш- 
пий М1Ир, к колошальным. приобретениям... 
Суть вопроса в том, что господа филологи 
действовавши как beati possidentes (доволь
ные уже дости1ГН(уты1м), что ош  стремились 
учить, давать знания, не думая о восоита-

 ̂ В статье, Н1аое(чатанной по пряжааа'нню 
Бисмарка в газете «Post» 24 фев-ращя 
1887 года.

» W о 1 f f  Th, «Der Krieg des Pontius 
P ila tusj, S. 443. Zurich. 1934.

НИИ характера и о noTpe6fiocTHx сов-ремен* 
ной жиз'ни^ Немцы, имеющие крепкйе ноги, 
оотрое зреиие, вот какие немцы нам 
нужны!.. Вот чем теперь у нас займутся,— 
это я вам обещаю! Ес;;^и бы школа делала 
то, что должна была бь1 делать, она преж
де всего вступила бы в единоборство с де
мократией... Люди моего, 30-лет^него воз
раста, должны бы теперь стать такгм «мате
риалом, чтобы я мог уже теперь возгла
вить движение вперед... Историю надо пре
подавать по-ново'му... Но особенно, господа, 
необходимо развивать немецкие мускулы!»^.

Уже в 90-х годж профессора стали жало- 
м ться, что в университет молодёжь идёт не 
учиться, а заполучить диплом для обеспече- 
>ния заработков. Круп-нейшие учёные: Вир
хов, Геккель, Ие|ринг, Вуадт, Э йксй и 
др. — всё чаще заявляли в печати о ката
строфическом упадке германской науки и 
культуры, о вымирании немецкой интелли- 
ганц'ии в самих университетах. По словам 
их, окончившие среднюю школу знали 
только , две вещи: грамматику дрешях язы
ков н субординацию
• Зна^вшие историю люд?!-г понимали (как это 

понял слишком поздно Бетман-Гольэег), ку
да ведут германскую империю организа
торы пангерманского движения. Дельбрюк, 
будучи империалистом-колониалястом, про
должал всё же стоять на той позиции, кото
рую в 1871 г. занял против п^Уопозедников 
«унизерсалшой» европейско-гермалской им
перии йО!йнстйуюишй националист проф. 
Трейчке. Ярый шовлнист, которому тоже 
помешало окончательно скатиться к пангер
манизму знадие истории, Трейчке заклинал 
немцев сдержать в предел.ах достигнутого 
ск^лы Германской империи. Он аапоманал, что 
нмпе^>йя Наполеона I была уничтожена вы- 
змнны'ми ею к жизни национальными дв!Я- 
жекиями и что это — грозное предостере- 
жейие для всех, кто попытается вовлечь 
Германию в подражание Наполеоиу. Без
надёжная попытка, писал он, втйскквания 
мчогообраэной европейской жизни в «ун№ 
лое однообразие европейской монархии» не 
могла окончиться ни чем другим, как по
бедой шциональнЫ'Х чувств®.- Дельбрюк на
поминал, в свою очередь, перед войной и 
во время войны 19il4—1918 гг. об этом пре
достережений Трейчке — корифея немец
кой националистической яст^иографит*, 
«сердцем» принадлежавшего, правда, паН' 
германизму, но разумом оставшегося на 
консервативной почве национального само
сохранения. Между «Паагерманской лш-ой» 
бронированного кулака и осторожностью 
учёных советников Вильгелш П колебался 
до тех пор, пока не проникся сам верой 
в «неограЕИченные возможности» немецких 
армий, которую р»асп)ростра.нял германский

 ̂ Р о и х М ё е  А. «EsquLsse psychologique 
des pefiiples europeens», p. 3 3 9 ^ 4 0 . Paris. 
1903.

* Статья E. Г а л е в и  — отчёт о комайди- 
рош е для изучения уливерситетското обра
зования в «Revue internationale de Геп- 
seignement», 15 dёcembгe 1896.

^ D e l b r i i c k  Н, «Krieg: und Politik 
1914—1916», S. 2. ЭегНп. Ш15.
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генштаб вместе с фабрикантами герма.нск,их 
еооружешй. Тогда пангерМ'анскИ'е кликуШ:и: 
EbJAaaiiy^H «немецкого бога» (deutscher 
Gott) — пер&ичный эрзац недостающих мо- 
тральных факторов, введённый в употребле
ние впервые ещё Вильгельмом I; это уде- 
шевлёшое изда'НИ'е др&внееврейокото Ягве, 
по определению Ренатза, баг>политик, бог- 
рубака, «покровитель племени рег fas et 
nefas», освящающий своим и-мепем всякое 
преступление» И В^к^ьгельм II воавестсгл 
S прокламации к арм-ии восточного фронта, 
что дух немецкого бога снизошёл • на него, 
что он орудие всевышнего, что рнемецкий 
бог глаголет его усталш и т. д.

В войну 1914—1918 гг., при BoeHHofi дик
татуре Людеадорфа, отсутствие веры в 
неограггичекные возможности немецкой ар
мии каралось как 1 1 эмена родине и рмйзеру. 
Тем не менее этой &еры на фронте и в 
тылу хватило только до осени 1918 года. 
Людендорф и генералы его школы, убе

дившись, что человеческий ттщтзл герман
ской apMiHH не на высоте германской TexiH’H- 
•ки, решили, что немцы в будущем должны 
состоять из одних только к редких мускулов 
и такой вегры в свои, неогранячен'ные воз
можности, которая покидала бы немца толь
ко с последним его дыхание^м.

Империалистическая олигархия приняла 
полностью сформулированный Людендорфом 
вывод из опыта войны 1914—1918 годов. 
Катастрофа 1918 г- была, по Людендорфу, 
следствием существования в Гер\/ашл «де- 
1лократИ]И> (гражданское пра.вительство, 
1рейхстаг, политические парши, пресса) 
4^лацифистов» (евреев, социал-демократов, 
катол)ического духовенства, масонов, интел
лигенции), ре>аолюционеро(в («спа1рта’Ковце1Вй- 
и независимых социал-демократов). Эти 
«внутренне врага», по увере*нкю Людендср- 
фа, р ^ о ж и л и  тыл, поставлявший поэтому к  
концу войны недоброкачественные пшолне- 
ния Э!рмш и разла.га®ший армию. Слео1ств 1й1ем 
внутренней спролаганды» Я)Вйшся успех «ан
глийской ПрОЙЗ'ГаНДЫ» и ВИЛЬСОЕОВСКОГО 

. L̂KoaaipcTiBa».- Стало быть, основ*ным услшием 
победоносного реващиа я ^ я е т с я  «подчкне- 
irae политики войне» — реанительнын отказ 
ОТ основы учения Клау^вица, полное отоже
ствление госуда>рсша и армии лод иеограни- 
чен-ной властью фюрера, олицетворяющего 
нлше|рйа:^,т(ястический Эйктремйзм. Опроверже
нию Клаузевица и проповеди «тотального» 
поглощения государства .войною посвящено 
гла»ное печатное яроиаведеиие Людеадорфа, 
в котором полностью содержится прог{>ам-

ма фашистского «тоталитарного» государ
ства, приопособлекного к ведению тоталь
ной войны-.

Империалистическая реакция в Герма
нии — реакция 'невиданного в истории раз
маха — взялась пса видом тоталитарного 
государства создать государство разбой
ничьего типа

Нацистский фашизм у!И1Ичт0 Ж|Ил нацио- 
иа'ль'но-государст&ейную орга!̂ риза.цигЮ не- 
Р^ецкого нз'рода и превратил германский на
род в «боевое сообщество», члены кото
рого объединяются исключительно интере
сами завоевательной экспансии и безуслов
ным порабощением воле фюрера. Преслову
тая памятка для солдат, изданная гитле
ровским верховным командованием» даёт яс
ное представление о перевороте, который 
произвёл в этом ‘Направлении гитлеризм.

Гитлеровский солдат должен прежде 
всего верить в свои неограниченные возмож
ности — в то, что никакая сила в мире 
не устоит перед ним, что он «абсолютный 
хозяин мира>, что он «буд^т решать судь
бы Аиглий, России, Америки». Во-вторых, 
о»я должен весело, беззаботно и свирепо 
весш  истребительную войну, уничтожаю
щую врага и ломающую волю к сопроти-' 
влению: «Ты германец; как подобает гер
манцу, уничтожай всё живое, сопротивляю
щееся на твоём пути». В-третьих, он дол
жен верить в свою безнаказанность: «Тебя 
не ^ зьм ёт  ни пуля, ни щтык! Завтра пред 
тобой на коленях будет стоять весь мир». 
В-чётБертых, он не должен думать— нель
зя же н!азвлтъ мышлением то, что ему пред
писано; «Утром, днём и ночью—всегда ду
май о фюрере, пусть другие мысли не тре
вожат тебя, знай: он думает и делает за 
тебя»1

Д ля того чтобы солдату москно было без 
риска дреяаднести этот гитлераас,кий кате
хизис, он должен с детства цо(Д1зерГ'Нуться 
такой обработке, ка1кая была загароектирова
на Гитлером в «Mein Kampf». Он даджея 
вырасти варза(ром. лишённьш всякой куль
туры; ум и воля его, стремление к сво^де, 
протест 'Против тюрабощения должны быть 
подавлены*; нраиствеиные понягтия - и вкусы 
вытр^вл^ны, человеческие чу1вства («са^нти- 
мектальносгги») вы1те1сне1ны, чтобы он стал 
механически по®инукй,имся «0 |рудие1м вой
ны, закованным в слепое, фаштическое не
вежество».

Г^втлер (Начисто оплверг «(развиггие инггел- 
лекта в .воспитателкно-образователыной» на- 
цистокой сисггеме, оставив в ией место толь
ко для фвзячеокой дрессировки и ДЛ(Я эоспи-:

 ̂ R е п й п Е. «Histoire du peuple dTs- 
rael». T. I, p. 261,

^ L u d e n d o r f f  E. «Kriegfiihrung und 
Politik». Berlin. 1922.

 ̂ Cp. S c h u m a n  Fr. «-Hitler and Nazi 
Dictatorship», p.' ^ 8 .  Ьодбоп, 1936. «Ста
рый мйлитяриэм вёл к шдчинению граж
данского правительства армии, новый мили
таризм вводит всеобщий гражданский культ 
а.рмИ)Н, организуемый не -рейхсвером,’ а 
«гражданской» нацистской -властью». Наи
более ценны в &TOM определевии кавычки, 
отве'ргающие гражданский характер наци
стской власти.
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таи'ия хара'Ктера>, \т. е. (засиитапйя «.верности 
(фюреру), П’ОВИ'НО'Вення (еМ(у же) 'Н BuiiO'C- 
ливости». при этом ан придаёт особе-пное 
значеБие способности молча, без «сжалоб» и 
«воркотни», перенос.ить iieсправед,1 :Иво*е к 
себе отношение. Объявив зонну «интеллек
ту» и образованию, Гитлер приводит себя 
в пример: «Благодарю судьбу за то, ^что 

она лишила меня образования—-я чувствую 
себя отлргчно..; Мы живём в конце эпохи 
разума. ...Сознательность и совесть кале
чат челсгвека.-.. Мы должны остерегаться 
мысли, сознания, мы должны слушаться 
только .наш,их кшстшкто'в... М ы в а р в а р ы  
и д о л ж н ы  б ы т ь  в а р в а р а м  и.-.. 
Немцы проиграли’ последнюю войну потому, 
что О'ни были слишком образованными... 
Культура и знаняя явно опасны для класса 
господ.' Еш:ё более опасен свободный до
ступ к культуре с точки зрения сохранения 
класса рабов. Иде^л всеобщей культуры 
даш о оггжил»-Ч Таковы гитл!е!роаск:ие прш- 
цнпы воспитания в шаистском государстйё:

Д з 1рре, гатлеро1В!С'КТ1 Й мишистр из aip'reiH'ra'H- 
ских скотоводов, разрабаты^вавший на ociho- 
зе драктакя племее'ных елуч(ных гауиктов 
систему рас’йстокой евгенти, 1п>ри;3 вал нем
цев «иметь мужество 'зоэзрапжться к после- 
дозателшому з^еве^жестау и язычеютву». 
<Обраэо(ваше — смерть для Haipoa'a!» — та- 
кош  нааваше фо(ШЮ1ры, авт0 (р которой — 
Га!ртнакке — был мйшгстрам фаши1стс1К0 Г0  

> ♦®сгс‘П'йгга'Е1ия» и «1П1рос.веще1Н'ИЯ» в Саксо
нии.

Чем вызывакугся такие, казалась бы, из
лишне красноречивые заявлеаия?

Подготов.ка к йой'не — едайст&еидая цель 
Ш1Ка1 Ы S Ге^рмаиии Да и весь надионал-со- 
Ц'иа1Лй3 1М, по оЛ1ределе«и.го Баймле1ра (ipiyKoso- 
дйггель фашистско-й педагогики), гц ^ стзв - 
ляегг яе что ииое, как «замену образосванно-го 
человака солД'алюас'ИЛ! ти<пом». Но гитлеров
ский солдат ~  это солдат особого рода. 
В нем дол 1Ж(Н’Ы быль иск0 1рен'е1ны, по вира- 
жеишо Э. К рж а —' светила штле 1ровскои 
«педалюгшси» и «философии», ipeixTopa уии- 
'©eipcHTeTa и пр. и пр., — все «так, называемые 
BHCJUHe ценности культуры н образования». 
Ещё в 1910 г. пангерш'нский журнал, изда- 
вашш-ийся спедиаль'ио^ для Ш1род'ных учите
лей («Volkserzieher»)," писал в программном 
nespsoM 'Номере: «Любовь к блажи-ему отра(ви- 
ла гершиский наадиоцальный Гитлеров
цы 1ва«чали с утве^рждейшл, что герма^иское 
xpaoTHajHCTBO не имеет ш«Ч'йго общего с «ев- 
рейскам человеколюбием» и «еврейской лю
бовью к, блшюн'бму»; затем повели с Розен
бергом во главе поход против caiMono суще* 
стмвадия 1кагголше!ской н лроггестаа1 тс’кой 
деркйи, С1(ричём перэал была о^ш нш а в «за- 
MatdKHpOBaiHHiOiM большевшме». ' Нашлись, 
вш'рочем, пасторы я ешскопы, щжияишие 
очищенную ог человечдостй эраащрелигию 
гитлеризма. Вслед за Гессом, Герингом и 
Геббельсам и прочей знатыо гитугефозской 
орды оии .прианали Гитлера избранником не
мецкого бога и «Майк кампф»— ^гавейшим 
заветом германского шрода.

Ю. Шт}райхе(р, садист («3 1верь Ф^шзко- 
яйи»), изобреггатель поф1'Н|0 |прафн!че>сасого аи-

 ̂ C o o l  W.  and P o t t e r  М» «Thus 
spoke Germany, passim», London, 1941.

тисемятизма., многолетний директор средней 
школы в Нюрнберге, назначенный Гитле
рам намеслгйиком там же, на кояфереиции 
re|TMaiHCiK'ax педагогов в Мюихежкой а.ка- 
дем'и.и В0 1спигган-ия в 1935 г. изрёк: «Гитлер 
столь же велик, сколь мал Христос»—весь
ма уме|реиный к-омплимеит из уст ме,рзавца, 
посаж'ен'ного в тюрьму за по1Лтора десятка 
'насилий l̂aJД малолетними, осбо6 с1жд6 ш1 0 го 
Гитлером 'И тотчас же получившего огг Гит
лера в caoii р‘а(С11 1аряже'ше целую провин
цию!

«'Педагоги» этого типа только и нужда
лись , в yiSeipeH'HOCTH, что дело, п<3|руче<шюе 
И:М, не допускает никаких кокмпромиссов, 
что школа должна быть школой раЗ(В1рата и 
преступности. Согласно дашным офэдааль- 
ного доклада одного из «лейтеров» нацист
ского просвещения, в 1937 г. 97% герман
ских педа'гого1в были чле'Нами наджтокого 
союза учителей; из них 700 имели гитлеро>в- 
ские отлищя, и из каждых трёх таких воспи- 
та)телей ошил был членом нацистской пар
тии. Из их среды вышли 7 гаулейтеров, 78 
крейслейтеров, 2 тыс. других «руководите
лей». Немецкие педагоги, влекомые к этой . 
Профессии, поайдимому, тою же <шолей к 
власти», которая сделала их резервом гит- 
ле^ровсзйжх шру$>мфюреров — погромщиков и 
палачей,--Т1 ризна.ны от лица Гитлера «пред
ставителями движения». Негодяи, подоб
ные Шотрайхе'ру или другому намесФнику 
Гитлера — Клаггесу, «оиравергателю» ма<рк- 
сйзма и пр*ито1ноде!ржателю для феме- 
убййц,— должны были знать, что пе,р€д ни
ми отоигг не лёгкая задача; воспитать для 
тотальной войны «неисто&ую молодёжь, ко
торая эаслгавит содаротуться мир», как пред
вещал в бесецак с Раушнийгом Гитлер 
Плоды этого вос<п̂ ита1Н;ия показали себя, как 
известно, во В!ремя ок̂ ю̂ тпаций cotseocKHX 
районов, и особенно в Краснодаре.

Гигме*ро®скйй 4Лрактат о В0 спита1ри1и» в 
«Майй камлф» с поразительным цишзмом 
на neipfBoe место ста1эит задачу воспитши^... 
цреот^'Ности. У людей вообще имееггся, го
ворит Гйтлер, «предрасположенлость к пре
ступности». Задача воспитания в расист
ском духе заключается в том, чтобы эти 
преступные наклоннос'га использовать целе-* 
сообразным образом, ибо люди с этой 
предрасположенностью будут при «правиль
ном» отношении к делу «пол]ноценными 
членами расистской общности». Поистине, 
немецкий фашизм создан эпохой, когда по
рок отказался платить дань добродетели 
даже лицемерием!
; Обрааоваггель'ная работа школы не долж
на, Г0 в0 |рит Гитлер в «Майн кампф», дава1 ь 
никаких знаний, кроме тех. которые «раз
жигают — через инстинкт и рассудок — в 
сердцах и умах молодёжи расовое сознание 
и расовые чувства. Ни один мальчик и ни 
одна девочка® не должны покинуть школу, 
lie будучи доведёшыми до полного пони

3 R flu^S 'C hning : Н. «The voice of des
truction», p. 251. New Yoik. 1942. .

* Гйтлера мало интересует воспитание 
девочек. На 30 страницах, посвященных во
спитанию мальчиков, в «Майн кампф» уде* 
л«но 7  строк «воспитанию шстинкта дето» 
рождения» у девочек.
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мания необходимости и сущности чистоты 
крови», т. €. ДО зоолопИ'ЧесК'И стадной сту
пени падения. (Стадность, стадный ин
стинкт, по Гитлеру, должен быть основой 
германской военной мощи.)

Это положение .эошло текстуально в 
школьные законы гитл'е;ро®акой имле-р'ни. 
Дех^епгом 20 апреля 1936 г. были п-одведен'Ы 
ИТОГИ' первым годам на.ци-стс.кого режима; 
было п-ризна'но, что школа и педагоги до
статочно «пропитаны нацио1нал“с-оци.али:сгиче- 
ской идеей».

На npaiKTiiiKe новейшая система воспита- 
31ИЯ германского нЗ|рола пров-оаится следую
щим образом: дети дошкольного возраста 
в 4 года уже з-дорова-ются, поа*ни.мая пра
вую руку, щёлкая каблу1ка1ми и выкрикивая 
fp?3KHM голосом: «Хайль Гитлер!» О'Ни носят 
«униформу». На вопрос, кто такой Гитлер, 
по-солдатски отчб1ка)нивак>т; «Гитлер — наш 
люби'мый фюрер». ■лВ'се ли мы любим на
шего фю<рера?» — С1П'раш)И»ает дреосй>роа- 
щица («жосяхйтателБНИца»). «Все мы любим 
(нашего фю’рера!» — отвечают м:ллышй. На 
Boffi'poc, кем они хотят быть, ко<гда выраютут, 
огаечают: «Руководителем шту^рмозого от
ряда». «Воспитатели» признают, что в этом 
возрасте шранципы фк>рера» ещё ие доста
точно понятны, йо, по их М'Некию, дети ус
ваивают главное; что оли самые силыные в 
маре соЛ|даты — гигглероэские солдаты — и 
что они уничтожат всех, ко^'о укажет им 
фюрер.

«Пимфы» (мальчики с б до 10 лет) имеют 
аттестаты (Leistungsbuch), оцеиивающие их 
силу, ловкость и зыносливость. В школе их 
обучают немецкому языку по букварям, где 
буквы иллюстрируются так: А—артиллерия, 
В — бомба И Т . д.

Задз'^и по арифметике имеют дело с бом- 
бард'ировочными расчётами и т. п. «Есте
ствознание» и «географиям снабжают зна
ниями, такого рода: так как в мире живот
ных побеждают сильные, а немцы — самые 
сильные, храбрые и смелые из всех людей, 
то высшее назначение человека на земле — 
быть солдатом Гитлера. На уроках «музы* 
ки» поют: «Не хочу книг, не хочу игрушек, 
хочу саблю — рубить, колоть, резать...» и 
т. д. Дети специально обучаются говорить 
резким, лающим, отрывистым голосом: им 
объясняют, что каждый немец должен 
уметь командовать и наводить страх

На уроках «И)Стор1ТЕ» учитель рассказы
вает, как Германия благодаря фюреру и чи
стоте немецкой крови пере^ритряла всех сво
их врагов и процвела, тогда ках народы 
«нечистой крови» и неспособные служить 
фюреру пришли в полный упадок. «Геогра
фия» попол1Н1яет эти сведения такими опре- 
делениями: «^Ш А —смесь европейских от-

 ̂ Ясное представление о гитлеровской 
системе воспитания даёт американский 
педатог Г. Цнмер в своей К'НИ|ге 
«Education for Death», отрьрвки из которой 
напечатаны в журнале ^Октябрь» № 9 за 
1942 г. поя наавашем «вошитаняе для 
смерти». Путём подкупа* видных нацист- 
ских сановников Цимер проник в тайну 
этой системы. Картину, нарисованную им, 
трудно охарактеризовать иначе как слова
ми: «пснхи1ческ<ая огерилиэадш! пушечаскго 
!мяса для Гйтле|ра».

бросов с евреями н неграми при наикудшем 
сорте правительства — демократии». А что 

такое демократия? «Демократия — это npri» 
вительство бО'гатых евреев» или «правитель* 
ство, «е имеющее руководства».

В 10 лет, когда «пимф» вступает в гит- 
леровскнй «юнгфольк», ему объясняют его 
долг: быть солдатом Гитлера, готовым от
дать жизнь за фюрера. Цимер записал при
сягу вступающего в «юнгфольк». -«̂ Перед 
этим обагрённым кровью знаменем, пред
ставляющим нашего фюрера, я клянусь всю 
мою энергию, все силы отдать спасителю 
нашей страны Адольфу Гитлеру. Я хочу и 
я готов отдать за него лсизнь, да поможет 
мне бог!»

В 14 лет м.а1льчик, вступа!Я в «1гитлер- 
гог.е1?д», облачается в форму, мало отличаю* 
щуюЬя от формы штypмqвиlкa.

Пребывание в «гитлерюгенд» обязательно: 
баз свидетельства о работе в «гиглерюгенд»
г. а крыт доступ на государственную служ
бу-. Это организация чисто военная, В её 
распоряжении перед войною было 5 тыс. 
мотоциклов, 1300 ремонтных мастерских, 10 
тыс. револьверов, винтовки для 30 тыс. луч
ших стрелков, планеры, самолёты и т. д. 
По декрету 1 декабря 1936 г., пребывание в 
«гитлерюгенд» стало принудительным, и в 
1937 г. число членов её определялось в 
6—7 миллионов.

В средней школе осно^ы е предметы: 
расизм, наследственность, евгеника, гео
политика, военные упражнения, гимна
стика, чтение и составлен)^ планов, карт и 
рельефов месотности. «Нацастокал школа — 
вспомогательный орган арм-ии, и её методы 
обучения хранятся как воениа» тайна» — 
тако1з был вывод изутвш его эту .школу 
Г. Цимера*.

В гитлеровской ижоле проводи^тся трой^ 
ная «непитательная» работа: разрушение 
«К0 М1Пле1Кса личности» искоренешием любви 
к людям, к свободе; привитие преступных 
вкусов к насилию, разбою, грабежу, мучи
тельству; внушение суеверного обожествле
ния Гитлера, ради которого воспитываемые 
должны отречься от семьи, от всякой соци
альной и общечеловеческой солидарности, 
от всяких культурных связей с миром и с^ 
своей собствешюй 'родиной.

Расистское (volkisch) государство и фю- 
рерство — альфа и омега воспитания немец
кого народа 3 гитлеровском государстве. 
Т'и Т1Л е р и eiFO н ацист с ки е KoiMiMe н тато р ы 
'объявляют оба эти «принципа» недоступны
ми логическо'му определению и помимайию 
людей, *не обладающих интуицией чисио- 
кровного нациста.

Слово «v5lkisch», которсе непростительно 
переводить словами «национальный», «нг-

* H u b b e n  W. «Die deut^che Jugendbe- 
iWegung». S. 45. New York. 1937.

® Ц и м е р  Г. ■«Восштлм'ие для смерти» 
(Ом. ^Юктябрь» № 9 за 194(2 г., стр. 115).
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ционалистический», а тем более словом 
сдародный», СЛ0 1 ВО, нзо-брешённое, по объяс- 
■неийю Гитлера, нацистской» партией, если 
рерить Гитлеру, «нео'дределимо лля  пошма- 
пйя», ибо оно «так-же неопределённо и ие- 
об'ьятло, кж  слово «-религлозный». Зачем 
же оно было изобретено?

«Чем неопределённее это понятие,— гово
рит Гитлер,— Ч'0м больше оно допускает 
значений и чем шире эти з*наченйя, тем боль- 
ше увелиЧ‘ивает1ся воз1мо(жность ссылаться 
на него».

Сам Гиггл1е1р в своё-м требш/юе из всех зн13' 
ченлй термана «фелькиш» исключил понятие 
«национальный». «Фелысишное» мировоззре- 
■няе, говорит он, постигает ценность че
ловечества в его расовых, изначаль-ных эле- 
>ieiHTax; оно отв)ер(Гает «космополитизм, ин- 
т€.рнацион1ализм, гуманизм, христианство, 
общечеловеческую мораль». Фашяаиров.аН‘ 
ный брокгаузовский словарь немецкого язы
ка, изданный в Лейпциге в 1933 г;, осто
рожно комментирует слово «фелькиш», го
воря, что оно выражает понятие «шродностц 
(Volkstum) с подчёркивашем в особенности 
её расистских и нравственных оонов». Пре
восходнейшее, поистине незаменимое сло- 
аечко для одурачивдаия тупоголовых нацио- 
лалкотов, примыка-вших «патриотизма» к 
гитлеровскому движению, направленному 
прямо против ге;рманекой аадии, дроткв под
линного герма1некого патриотизма!

Чем же объяснить, что гитлеровцы^ пред- 
пола!гаэшие раньше назвать свою партию 
«volkisch-sozialistische», назвали её «natio- 
nal-sozialistische»? Слово «national» помог
ло им использовать в их разбойничьих це
лях национальные чувства гермаи'СКоео на
рода, так же как название «sozialistische» 
помогло И)м использовать • для тех же раз
бойничьих целей социалистические тради
ции германского рабочего клас1са.

Орган немецко-фашистской «науки» от
крыто пишет: «В предшествующие годы 
немецкая партия исходила в основном из 
концепция национального государства, кото
рое основано на национальном при.нципе и 
гра1ницы которого совпадают с нацноваль- 
ными грйш 1ца,ми», ныне же пришло время 
«поднять самостоятельное (неза^виоямое огг 
нации.— Е, А:)  значение государсшенной 
организации для построения комплекса вла
ствования, выходящего за пределы нацио- 
иального ядра ведущей нацш»^. Вместо го* 
сударства немецкого т р о д а  — комплекс 
нластвова 1̂ и.я — государсфво' фюрера (фю
рер штаат).

Гитлеризм -не мог не признать националь
ное движение исчадием ненавистной ему 
французской революции, наравне с либера
лизмом, республикаииэмом, демокра'тизмом. 
Е&рсиейская феодальная реакция XIX в. 
враж:до1вала с национализмом в своих с о ^ т -  
венных странах, защищая против него абсо
лютизм, защищая прошлое против настоя- 
iue.ro. Гитлеризм стремится разр1ушить и 
прош^чое и настоящее под флагом реакдиои-

.ной утопии возвращения s  будущем на 
<2000 лет иазад».

•л'Национализм как порождение француз
ской революции,— зш вил  один из гитлеров- 
С'Ких идеологов — Вильгельм Штапель *,— 
должен быть преодолён новым империализ
мом.., Только германский нарой может быть 
проводником этого нового империализма»

Таким образом, не только объективно, но 
и вполне сознательно' и планом1ерно гитле
ризм является разрушиггелем нациовалыного 
государства, которое <т отре,мится заместить 
•новоимпер(иалистическим государством. Это 
ровои-м1пе'ри»а)лйс!ти'4€ско€ государство есть 
«гоаударств-еннал организация» тотальной 
войны. «Организационной работой создате
лей новоймпериалистиче^жого государства 
было уничтожение германской культуры, 
истребление живых её носителей, превраще
ние Гершнии в разбойничий зертеп»

В 1933 г. глава «питлеровокой моло
дёжи» и член «iBQpxoBHoro рукшодстаа» 
гитлеровской партии Бальдур фон Ширах 
в речи на параде «гитлерюген*д» по поводу 
открытия памятника войны 1914—1918 гг. 
то|ржестэеиж> отрёкся от слов «родина» к 
«отечество», ибо «для истинных гер-маицев 
существует только одна святыня — Гит
лер». <Юнопт, — возгласил этот автор 
проекта (в 1936 г.) распростра'вення всеоб
щей воинской поврИ'Вности ва. немцев от 
10 до 18-летнего возраста, — ваши руки 
подняты для присяги перед памятником,
ВОЗДВИ1ГЯ1уТММ в - знак СвЙТОСШИ КрОвШ1рОЛИ- 
тил, и вы клянётесь, что ваши жизш при
надлежат рейху, а кровь ваша — фк>- 
реру» S,

ГитлерО(вск!ие лгунш «философсш!» обос- 
новы'вают уничтожение repMaiacKoro нацио
нального государства: «Действительность
шреЖ 1иваемого германской историей момен
та выявляется сознанию тем̂ , что народ (!1) 
наступает место государства» ®. Но мы зна
ем, что слово «народ» аа гитлеризовавном 
немецком языке означает «расистское едия- 
ство, осуществляющееся в личности фю
рера»  ̂ и дредсташсяющее, по учению Гщ*-

 ̂ «Zeitschrift fiir die gesamte Staatswis- 
senschaft. 1941». Bd. 101. H. 2, S. 264.

* Д-р Штапель, бывший националист, 
чл'бн президиума «Дк)рербунда», руководи
тель гамбургского фольксхайма, редактор 
ж}у^нала «Deutsches Vollistum».

* C o o l  W.  and P o t t e r  M. «Thus 
spoke Germany», p. 117. London. 1941^

* «Обращение к германскому народу об- 
ществешгых я политических деятелей Гер
мании» («Правда» от 30 января 1942 года).

* S c h u m a ' n  Fr, «iHitier and the Nazi 
Dictatorship», p. 347.

* К n i t le  r  m e  y e  r H. «Das Gesetz 
des Sittlichen tind die W irklichkeit der 
Gesch'iichte» («iBlatter fur "deutsche Phiio- 
sophie». Bd. 14. H. 3. Berlin. 1940). Этот 
же автор утверждает, что и «понятие фю
рер crxtaa» не может быть исгаерпаио никакой 
формулой (стр. 224).

 ̂ «Voikischer Beobachter» (20 Mai 1934) 
разъяснил это простым немецким языком.
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лера, «строто оргаиизоваиное, духовно я 
г f е л еустрё'И ленно однородное полити ч€ с кое 
боевое сообщество» (Kampfgemeinschaft), 
Это «боевое сообщество» и есть преодоле
ние «устарелой» нац’ио’налыаой государст* 
венвости. Государство, нация, народ есте
ственно перестают быть целью. Националь
ное государство преобразуется в HiWrepHa- 
jTDCTffqecKyio орду, состоящую не из граж
дан, а КЗ солдат, из варваров, ш стада 
«белоку1рых бестий», — в многом'иллйон'ную 
массу, которо-й орудует пров-идендиальный 
фюрер.

В период объедйнекия контрреволюцион
ных организаций в вацистскую партию 
<;йдея фюрера» начала разрабатываться в 
духе тевтономаяско-аицшеанской мйстики. 
А после захвата Гитлером власти была 
сделана попытка создать «новую религию 
германского нз'рода». В этом деле прини
мали участие Розенберг, Гесс, Геринг, Геб
бельс, Лей и прочие жрецы гитлеровского 
1{улъта, «Идея фюрера» должна бкла вы
теснить представление о германской нации, 
о надиональиом государстве. Воля фюрера 
должна была стать законом жизни и смер
ти repMa-HCKOiX) народа Идеологи гятле- 
рпз'Ма стали издавать книги о «германской 
судьбе», орудием которой в руках фюрера 
является германский народ. Таким образом, 
фюрер «являлся народу» отнюдь не в ка
честве политического вождя, но как само
державный, деспотический властлтель за
воевательной орды.

Норвежский патриот профессор А. Вие- 
слес на оововании собственных наблюдений, 
относящихся к 1939 г., писа-т: «Всё это 
движение имело патологический характер. 
Оно стремилось возвратиться к жизни 
первобытной племелной орды»-.

Расистский дурман требовался црй по
строении «комплекса властвования» для

 ̂ «Бог говорит то, что говорят Гитлер,.. 
Бог и Гитлер говорят: «Дай мне твой
глаз!» — и всякий немец погибнет, если он 
не отдаст Гитлеру свой глаз» (L а h m а п п J, 
«Hitlerworte als Gleichnisse fiir Gottes- 
worte», S. 19 — книга, изданная в 1934 г. 
в гор. Бамберге).

* W i n s n e s  А. Н. «The resistance of the 
Morwegian People to Nazi Germany». Ж ур
нал «The Norseman» № 2 за 1943 г., 
стр. 149.

того, чтобы разрушить национальную общ
ность во всех £ё связях и проявлениях. 
Оргаш1 зоБать же в боевое сообщество мно
гомиллионное стадо терроризованных, ^ с -  
помощяых, распылённых немцев имперйали- 
стйческая олигархия могла, только irpH'Sie- 
няя фюр.ерский деопотши. Только фюрер- 
ская власть .могла обеспечить задум^аиную 
обработку всего немецкого народа и иё- 
^^eцкoй молодёжи: разрушить националь
ную общность, а затем комплекс личности 
для приведения её в состояние слелого по- 
в-йшвенйя'^, сделать её слепым орудием 
истребительной войны.

В 1934 г. црибл1и1жённый фкуре|ра, его м-и- 
нпстр д-р Ламмерс, <^ъяснял следующим 
образом строй гитлеровского государств а: 
«Викакой надобности в конституции, регу- 
/трующей ведение государственных дел, 
нет; во всяком случае, нет надобности в 
писанмой конституцитт. Национал-социали
стическое госуда^рство ае нуждается, ни в 
чё'М йном, кроме фанатической воли, ооно- 
ааииой на вере в принцто фюрерства и на 
верности фюреру к тем, кем он руково
дит» *,

Насколько прочны ycnexiH гитлеризма в 
области развращения ны^ещнего молодого 
поколения немцев? Г. Цимер полагает, что 
«когда, ны'нещ'няя герм.анская армия будет 
разбита, мы увидим выстроившуюся за нею 
юную армию, ещё более-фанатическую, чем 
нынешние солдаты». Более чем сомнитель
но. чтобы этот фанатизм устоял перед во
енным, политическим и моральным разгро-- 
мом гитлеровского государства,

Образоэахше Национального комитета 
«Свободная Гермаш{[Я» и «Союза немецких 
офицеров», С|редц членов которых есть лзо-„ 
ди, прошедшие все сггуаеш литлершского 
«восЕятакия», сэщетельст®ует о (Еваступле- 
нйн процесса восстаношшаия «немецкого 
нациюшлыюго чуэстта» ш  овободиой, демо
кратической основе. Исцел^авие началось. 
Рецвдлоа коричневой чумы не должно быть: 
«Einmal gerettet, ist’s ftir tausend Male» 
( G o e t h e ) ,

 ̂ Гиммлер объя-В'И'л «слепое пови'но&елйе»' 
основой германского благополучия.

* S c h u m a n  F г, ,0р. cit^ р. 469,



АНГЛО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ 
ПЕТРА I

В. Семёнов

В 1704 г. ан'шпюкое пра1ви'тельство на
значало постоянным диплшлтдаескйм аред- 
ставз^телем в Мос̂ к&е гцреззычашого посшаи- 
;ж‘ка Чарльза Бишворта (в л^льнейшем лорд 
Витворт), который положил начало регуляр
ному английтому дииломаоичесгкому цред- 
етав'ительс.тву в Росши.

Чарльз Вятворт <ушр^щлся в  Россию в 
конце ноября (старого отиля) 1704 г. из Be- 
мы, оде был до эФого рёзэдешгом- Севврнгая 
война была в полном разгаре. Посол ехал 
медленно, окольным путём, вдоль грати  
Бранденбурга л Померании, через Дан
циг, чтобы избежать польско-саксонских 
областей, охва^ченных пожаром войны. В 
Данциге B’liraopT был в начале января 1706 
шда. 28 ^ в р ал я  он шрибыл в Моокву. На 
слб1:1 ующее утро он был прийжг Петром без 
всяких цере^мойий (царь опешил в Воронеж) 
и вручИ(Л ему свои жкредитивы *•. В ийог- 
рукции, В'Ыслашой В'итворту из Дондош, 
содержалось предш^са'Н'ие заверить ца^ря б 
расположении к нему ко'ролевы й ооодщиггъ 
о её желаШ’Н войти с ним в более теоный и 
дружествен(ныя союз «^шду обоюдных тор
говых и промышле)Н1ных вы.год» России и 
Англии®. Экономическое соглашение, пови- 
д(Ил*ому, было ближайшей за)дя.чей, которую 
сташло английское пра'вмтельсяво, тюсыяая 
^ Москву CiBoero чрезвы:чейнош'посланника. 
И caiM Витворт первые авт  беседы с рус* 
ским пpa^витeльcтвo-м посвятнл прежде всего 
эконом'нчеоким вопросам. Но он скоро заме
тил, что в Моакве огг не«го жд!у1т большего.

Каяфтер Голош!ш «а первом же свида
ния с послом посгга<В!И1Л воирос об отноше-шш 
аиглийск’ого пра-эительотва к борющимся 
сторонам в Северной войне, зая*в<л«я» что 
«ца1рь желал бы уверм^ться в fHaiM̂ pewHsx её 
величества (т. е, королеш) на сей \счёт» *. 
Витворт, сообщив об этих наетровнйях мо
сковских Д’илломатов' в Ловдон, сам. тем не 
менее продолжал весгги .'ice6sH весьма сде1р- 
жа^нно. Он как'бы намеренно шбе'гал в своих 
беседах международных тем и шчтй всё 
своё внимание .обраща-л на 5мзрешеиие раз- 
ли-ч-ных жаитоб, пожелашй и претензий аиг-

лиьюких куЬдов, занятых московской тор
говлей,

Воздержи'ва-ясь от заключения как’их-либс» 
иодатическтгх договороз, Витаорт отртранял 
и вре'дложение о П0 с1^ д 1ниче1стве Айглиа для 
заоиючеш’и Щ1ра между Роосией и Швецией, 
с которыми к нему несколько раз в течеше 
1705 н 1706 гг, обращались члены русского 
правительства. В сентябре 1705 г, Годав* 
кия прямо за1Я(В(Еьл, что результаты кампания 
этого года таковы, т о  можяо было бы на
чать переговоры со шведами при услозги по- 
срйдшчества английской королевы Вят- 
иорт отгова^рйаался, ссылаясь на то, что «об
стоятельства ещё не со1зресш для соглаше- 
шя», что притязй'ния o^Hix воюющих сторол 
слишком разноречивы и неириашримы, пока 
яе будет наиесеш калсого-шбудь решитель
ного Удара 5. Настоящей причиной нежела
ния ВиФВОрта брать на себя пооред-ничестео 
(как, по!&йдшо'му, и английского ггравятель- 
стэа в целом) была уверенность; что победа 
таизбежж) будет яа стороне Кзрла XII, кото
рому симпатизировала Англия. В письме ог 
10(21) ноября 1705 г. Витворт ^^ценивал по- 
ложе1Ш1 е-^аря 'Как совершенно без^выходатое; 
страна истощена . рекр«утск'иш1  наборами, 
царские фш1 .ансы ^знадёжно расстр<^ны; 
Hierr согласия с союзмикамФ! (полякаш); су
ществует широкое недовольство как в Моск
ве, так и в провинцш (астраханский бунт)®, 
С др1угой стороны, посол не выражав о с о ^  
го удрвшегшорешя по поводу усяехов, ко
торые были достигнуты pyccKHiMw в Прибал
тике: 4iHe ш&ю тжже, nacKOvibKO Англат и 
Госышадия ВЫ1ГОЦШО отеоржъ царю- две$>ь 
к европейским дел^ам и торговле»

iBce же в 1706 г. оФиошензм Англии й 
Россгия уороч1 Ш«сь. Кроме вопросов упоря- 
доченй'Я а^гглийской торговли в Роосзш, уда
лось разрешить два других важных воотрооа, 
которым ртч^сзше ираштельство оридаъало 
больадое зШ|чедае. Аеплийокое правительст
во за(верило, что оно не думает отзывать 
амглийсйшх корабельных ьгасте'ров, работав
ших в Россйи. Королева  ̂юроме того разре
шила отправить в Англию для обучения s  
английском флоте тридцать русских моло-

' См. инсТ|ру«цни Витворту от 29 сентября 
1704 года. Сборншс Русского исторкч4?скаго 
общества (РИО) № 39, стр. 31—33,

- Там же, стр. 1—7,
* Там же, стр. 39—42. а

* Там же, стр. 164—165. 
2 Тад{ же, стр. 165—166,. 
® Там же, стр. 190—'19L, 
® Там же, стр. 222.
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дых дворян к  Правительстю Веяикобритании 
выражало недовольство по поводу усле- 
хов Ка*рла XII в Саксоши, в ревультагге ко
торых король Аигу'Ст вынужден был заклю* 
щ^ть со ш&едами сепаратлый. мир Витворт 
належится, что с окоича'нием Севердай вой-ны 
и yiKipexweiHHeM дружественных отнюшеиий 
между двумя странами АлиГчШЯ смю1жет siia- 
чительно расширить свои т0р(Л0вые оп-ерадии 
в Росхйн. По егч> расчётам, особекно долж
ны были вы;и’Прать в сбыте на русском ры-н- 
ке англ1ийокий табз!К и сукш  в .рез<ультате 
усвоения русскими инозамжой 0 деж1ды и 
обычаев В то время как в Париже puyccjCHH 
посол Магрвеев встретил в 1707 г. холодный 
приём, в Лон1Д|0 1не он был принят весьма ра
душно, хотя и жалова,лс'Я, что лондонские 
министры не сиешагг с рассмотрением его де- 
Л1а*. Со своей стороны Пётр относИ1лся с 
большой любезностью к ВиФворту, отличая 
его ОБОИМ BimsMaiHHeiM ат про<чмх иност(ра]Н1НЫ'Х 
резидеитов ^

1708 год был весьма напряжёиньвм го!Д!ом 
для Россш . Тяжекггь шведской войны обо
стряла ооц'Иалъяые профиэоречня ш утри 
сгграяы. Широкое недовсхльство народных 
маос нахощило выражение в MHioro4»cJieiHiHbrx 
волнениях и бвопк>рядж.а|Х. Коза1НС11сий К1рай, 
Т а м ^ ,  Укграша, Дюн, Башсирйя были охва
чены BiQccVaHH'HiM’H. У Буда^вена насчитыва
лось до 86 тьис. сггороншков. Ворочем, и это 
наиболее крупное движение летом ,1708 г. в 
ociHotBHOM уже было подавлено. Була>ви1н был 
каэнёя. На фронте положе)Н1ие ocraiaauiocb 
на)пряжён!ным. Шве(ды в июле 1708 г, пере
шли Бе(резИ'Ну и заняли Могилёв.

Наблюдая жизнь русского двора и caiMoro 
ца-ря, Витэорт уд»вш‘ялюя энергии Петра, ко 
поггрежнему считал положение русских без
выходным. сВслеаствие недосташк.а способ
ных к0 М1андиф0 В положение несчастного ца
ря отайонится отчаятаным»,— писал он в фев
рале 1708 ’Года®. «Дела царя в очень опас
ном положен.И'И» (депеша от 11(22) августа 
1708 г.) .̂ В оценке положения Роосйи посол 
явио ошибалюя, пре(у1величи1вая тру1Дно»ста и 
недооценивая <ручхкие реоурсы. Как бы згри- 
^навал уже Карла победителем, англнйсхое 
лра1ВИтельсгшо послало тюэдра{вле1ния став- 
ле*нн15к1у шведского короля — шао^лу поль
скому королю СтаииЗславу Леш.И1Йскоаду. 
Впрочем, делая этот огаюдь не дружестаезг- 
ный по отношению к Роосити шаг, лондонское 
ми>н*й1С1те1>с'Т1во рекомешовало своему пос1лу 
«юмягчить шюколько ©оэможио 1неблагопри- 
ятное шечатленне» и уверить царя в том. 
Что приэкаше Ста1Н«слава королём Польши 
не должно ухудшить отношение королевы к • 
©го царскому величеству®.

Однако ещё до поражения шведов при 
Лесной Витворт в одной из депеш дал ^  
лее ррашишБую характерютйку полклжения.

1 Сб. РИО № 39, стр. 132>-н133.
= Там же, сггр. 351.
* Там же, стр. 366.
* Там же, стр. 412.
S Там же, стр. 433, 436. Декабрьская дш е- 

ила 1707 года.
® Там же, стр. 458.

Сб. РИО. № 50, стр. 39.
 ̂ Та-м же, стр. 19—20.

Сраон'И1вая швеиаше и русЮкие аилы, дипло
мат находил, что обе сторо1ны доа-пипли из
вестной степени равнавесия ошл. На стороне 
шведского короля, оо мне'нию Витэорта, име- 
Еотся крупные преи1М1ущест;ва: старые солда
ты, опытные генералы, храбрые офицеры, 
необычайная вьинослив'ость, энершл и решИ" 
м^ость. Но, полагаясь исключительно иа вы
держку армии и 0 в|ря в своё счаютье, nisej^- 
окий король опособен дешать крупные ошиб̂ * 
ки в (ведении 1В0 Йны, разбрасывает свои силы, •• 
не довс?дит разгрома пр^ивника до конца 
(как показал опыт 1700 г.), пренебрегает ин- 
теидаитской частью и артишитерией, желая, 
подобно Густаву-Адольфу, обходиться без 
дорогих и тяжёлых обозов. У царя есть свои 
козыри: у  ие.го 80-тьлсячная а1рмия, он никог
да ие знает 'недостатка в рек 1рута:Х; его сол
даты — «здоровые, статные, x>oipomo обучен
ные молодцы», и, «когда понадобится, мно
гие (русские полки будут, иесом1неино, драть
ся хорошо» ®. В русской армш, по мнению 
Витворта, пока ещё не д5остаточ!но хорошее 
оруж 1йе, у неё плохие генералы: «Величай
шее •несча*стье царя — недостаток в хороших 
генералах». Но из piyocrcHx •генералов шопим- 
нельзя отказать в храбрости, шоример Шере
метеву

Б лестящая победа русск-их войск под Пол- 
та1вой яви)ла)сь полной неожиданностью для 
Витворта. «Неожиданное 1ПО;раже‘ние всей 
шведской армии и раз!гром её до того велики, 
что известия об этом событии дойдут, веро
ятно, до Вас, пре<ж1де чем вы получите на
стоящее письмо»,— писал Витворт статс--':. 
секретарю Бойлю 6(17) июля 1709 го д аЧ  
«Эта п с ^ я а  зна(чительио иэме1нит положение 
дел на ©сём севере»^-. Теперь английское 
правйггельс1тво само преД'лагало pyiccKHiM озоё 
посредничество в заклиочеиии мира со 
Швецией Дальнейшие успехи русских
войск в 1709 и 1710 гг.— осада Риги, взятие 
Э-льби,нга, падение Ревеля, вступление рус
ской армии на территорию Померании,— 
казалось, вели к полному поражению Шве
ции и быстрому заклк>ченй1Ю мира на севере 
Европы, Но положение осложнилось вме
шательством в войну Турции.

Отношение Турции к iW chh  ещё в нача
ле 1710 г. носило если не дружественный, 
то, в̂о 1ВСЯКОМ случае, шролюбивый характер.
В ш в 1аре I7I0 г. турецкий султан принял с 
большим почётом прусского посла и подтвер
дил перем'ирие с Россией на 12 лет. Швед
скому королю было предложено покинуть 
турецкую территорию В августе I7I0 г, 
при русок'ом 1Дворе были получены HSiBeiCTna, 
«т) Карл XII собирается выехать в Швецию 
через Польш|у. Но в декабре 1710 г. Тури;ия 
вступила в войну с Роасией- На перемену 
курса оултайского правит ел ыства, кроме 
и1№григ Карла XII, повли'яло поведение двух 
MOHatpxoB: германс^ксшо (австрийского) импе
ратора и фрагацуасколо короля. Посол импе
ратора г!раф ©ельзек зая»аш1  довольно опгкро-

* Там же, стр. 59—63.
Там же, стр. 64—65.
Там же, стр. 194.
Т^м же, стр. 200.
Там же, стр. 220 и 296—298. Беседа с 

Го'лоакйным и Шафировым.
Там же, стр. 321.
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se-wHO агрещ)С(га1ВИ1тел)Я1м Ilempia, что иадшератор 
не Ш!мед>ан аюрьшаггь с Ту'рцпей, ваале того 
как он ш луч 1И1л в1С50 Венгрию. Это озя^анало, 
ч'го и'миерапгор паш дал созоего ирейюнего со- 

1 0 .зник1а то борьбе с Ту!рщ1ией, вооугяе удош ет. 
■ во<рёиЯ'ЫЙ усшовиями ка1р1лавиц1Кого MHipa 
1.699 года \  ^
- Лю!Дошк XIV, 1всё 'врездя гаоддержиБавошй 

Ш1эе1дию как TipaiJi'HiÛ HOHiHoro сою зижа Ф1р№- 
Д1ИИ, (Шсле ж)(ра]ж0 н1и*я Щвео^ш прямо толкал 
дравитешьютао аултана на аойну с Россией.

K.aiK иавая война с Турцией ос- 
дакитда пол10)Ж€Ш1 е Poicc«h. Пёт1р преддри- 
иял смелый плйк вторжения -в Турецкую им- 
перл-ю че!рез Балк'айакий поииуаЬтров. Но на 
реке Пругге его арм^ия оказалась в К|рити1че- 
ск'ом .П'О'Люжеиии, окр'ужунная -впятеро силь
нейшей турецкой З'рмией Только храбро-сть 
и. стойкооть pfycieiKHix войак, на!Ноюи1В|Ших тур
кам тяжёлые удары, и лоакссть маподых 
русских дипломатов, сумевших склонить к ми
ру наиболее миролюбиво настроенную часть 
фу|рец1К0 Г0  правительства во главе с великим 
визирем,. устранили гроэИ'&шую опасность. С 
ту1рками был заклю^чён мирный договор, по 
которому Россия отказалась лишь от Азова 
(июль 1711 г.). Известие о MiHipe, заключён
ном при столь тру1д*ных обстоятелыствах, 
произвело ошеломшиющее впечатление в дй- 
ачШМ-а1Т1 Гческ0 х Ktp<yratx. Випворт из Вены (лде 
он быя анова в это время) шюал, что этот 
мир «я]В!Л!яет?ся, * пожалуй, оамьБМ слаан-ым 
эпиэо»дом его (т, е. Петра) царст&оваш1я» 
Мир сразу ра'осграитал все планы Кар>ла XII 
и одновременно — расчёты Людошка XIV, 
Но интриги в Констангшнонюле щюйол(Ж1а- 
л/ись. В(раяш эедакого эиз5фя улрюжали ему 
смертью. Пз>а1вй1тель/сг1шо Порты колабаоюсь, 
н нужен был новый кажисм Н!а оултаноких 
советников, чтобы мвр с Росшей был уста
новлен окониателыю. Болыцуто роль в лик
видации кОЕфлтскта сылраша английская 
дшломатия. Шафит>0 (в в Т1акях олоаЗ'Х .отме
чал актИ)В)ность а!нглийск0 'й (и ш ллаш окой) 
дшломатии в за;к.лючешш русюко-турецкого 
мира: «Английский посол*, человек иокус- 
н-ый и ум:ный, день и мочь Ttpyuwcfl и пись
мами и слова)М1И склонял турок к соХ|ра<неа1 ию 
мира, резко говорил им (турецким минист- 
paiM.— В. С,), за что сии на него сегдалнсь 
и лаяли... с®оей рукой писал • тра:ктат на 
йталъя1Н!аком Я!зыке ншерню и помышлял вея- 
КИМ образом, как его сложить в  тж ом  смыс
ле, чтобы он не быш прогн/вен ш те 1ре»сам 
вашего величества»

Витворт сам из Вены ока1зы©ал сЩействие 
русскому Л1ра1В1й'те1Лъств1у, першравляя, в ча
стности, через ангшийсшго nocjua в Констаи- 
гипюполе необходимые маггериалы ддя Шг- 
фи'рова Головкин в беседе с Витвортом, 
лроисхоаившей в Дрездене в октябре 1711г., 
вьвражая от имени Петра приз*нателъность 
адглиЗокому ntpaiBtwrê bicrn&y за содействие в

Сб. РИО № 50, стр. 403—405. 
“ К л ю ч е в с к и й  В. «'Курс р^усской 

истории». Т, IV, стр. 58: М. 1937; ^
 ̂ Сб. РИО №  50, стр. 478.
* Посланник сэр Роберт Сзттон. 
• ■ ^ С о л о в ь ё в  С. «История России». 

Т. XVI, стр. 103 (1712 г.). .
« Сб. РИО № 61, стр. 129.

за!юлкучени1и мира с Т1у;рцией: «Ца|рь исегда 
будет с благодарностью 'вшоминатъ, чгго ко- 
роле1ва ке сиязывала рук его союзников и 
те ири1ш/иа'ла враондебйых мер пгрогяв него, 
что наирогшв гареишисала csoefMiy посланнику 
в Константишполе улащить недора'зумеиия 
Порты с Россией и ^предотвратить разрыв 
между иимй»

Конечно, а«ши!вна1Я и дружествешал по- 
ог}тошеш1Ю к России политика Англии в ту- 
рещком воП'росе в 1711— 1712 тт. имела ао'Д 
собой в качестве основашя ан1ГЛО-ф,ра1нцуз- 
ское аоперш/чоство. Со'юоники (Англия, 
Голландия и др.) прощшшса'ли и в Констан- 
танополе .борьбу против французского коро
ля, как и на полях сра1жен1ия Тем не менее 
объективно 1Д(Ля России вмешательство Анг
лии ^ л о  Ч1рез!ВЫ!ча'йно важными. Кодоа мир 
с Турцией был окончательно заключён, Пётр 
быш уже в Петербурге. <аНече(гч> и гооорить, 
каК' он обрадовался этой вести, так как от 
вопроса о Мй1ре с Портой в значительной ме
ре зашсит судьба Сееерной войны»,— писа^г 
Витворт в Лондоне 12(23) мая 1712 года®.

Можно смело сказать, что консташмно- 
польские переговоры 1711—1712 гг. были 
первым круиН'ЫМ оо1бьгги€1м в истор^1 и англо- 
руоскш; дшломатических ошошеняй, когда 
Роюсш и Аиг^'Я совмеопныш уонлиями раз- 
р ^ а л и  один' из весьма запутанных узлов 
своей внешней политики.

1711—1712 годы были кульлшта-ционным 
пунктом в раэвитйй дружественных ошноше- 
Е1 НЙ Анпщш с  Россией, Тем не менее уже 
в . этот период аалФбтижя ряд проти^воречий, 
которые, обострй!Й|цись в дальнейшем, при
вели тогда к охлаждению аягло-русской 
дружбы. Многие явления, овязаиные с раз
витием России каж велшой де!рйса!в>ы, сму
щали амглийсках дипломатов. Развитие С ^  
верной войны в заналдкхм наггравлеши каза- 
ж>сь а'ншлнйскшм дипломатам 0!Яааш1М, так 
как война своим вли5гнием захватывала весь 
север Гер9ланш. «Теперь буря, угрожающая 
Востоку, кажется, надвигается на Герма
нию»,—писал Витк>рт в августе 1711 года 
В дру‘1^ '  месте Витворт прямо заявл!5лл Го- 
ло®ки.иу, что 1трибл1 гжение несколькш рус
ских корпусов к германским графшцам не 
может не беспокоить союзников Ч  Чрезмер
ное унижеше Швеощи, по мнению англий
ского статс-секретаря Сент-Джона (впослед
ствии граф Болинброк), ^грозило нарушить 
европейское равновесие на севере Ч

Некоторых английсашх лолитикоз пугасши 
военные и полити)ческие успехи России. 
Это чувство ярко отразил помошшк Вит
ворта, секретарь аш'лийхжого посольства в 
Москве, а потом в Пегге(рбур(ге — Вейсброд, 
который писал в Лондон а октябре 1711 г.: 
«Конечно, нужно ещё много -вре'мени, чтобы 
нацш эта (т. е. русские.— В. С.) достигла 
Егысокого образования и хорошего политиче
ского строя: ей недостаёт шдщежащего по

 ̂ Там же, стр. 42.
* «Союзники победшщ Францию в Кон

стантинополе». С. С о л о в ь ё в  «История 
России». Т. XVI, стр. 103.

8 Сб. РИО № 61, стр. 197.
Сб. РИО № 50, стр. 481.
Сб. РИО № 61, стр. 27.
Там же, стр. 76.
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нимания и опыпных людей © делах государ- 
СТ&0 НЯЫХ и вошных; тем яе менее её уже и 
теперь саве!р(Швнно П|>езйра1ть нельзя... она 
{Росаш.— В, С.) с каждым даём становится 
умнее... Царь (Пётр) — чело&ек глубокого 
ума, адрааоах) смысла, больших природных 
да(рааан'ий, xojxwao зна«т, чтб соответствует 
его целям и HirrepecaiM»

Держлвы, члены аш'лочголлаадокой коа
лиции, сггрем'ились не допустить Лклпрш'ка 
XIV ишольэо®аггь Россию в своих интере
сах, но они откровенно выражали желание, 
чФо<5ы и Россия не выходила т  сферы Во
сточной Еароп'Ы. На 1 фед 1Л)аже1гаие русского 
пра’вгиггелъства о вхождении России в «вели
кий союз» РУООКИ.М д'йлл'ам'аггам фактически 
было отвечено отказо.м» - .Н е  отказ Ы'ваясь от 
посредничества в шведском вопросе, англий
ские дипломаты находили теперь 4гтреэмер- 
ными» требовайоия ца;ря: «Руссашй двор до 
сих пор непойатлИ'В и нерешителен» К С дру
гой стороны, и в Петербур1 е̂ вьижазышлись 
подозрения, что у аятлийокой королееы су
ществуют юайсие-то э&аьаслы в вкхлъву швед
ского короля *.

Всё же отношения Англин с Р о с с ^ й  з а 
должали оста®атъся норшлъныни и тогда, 
когда в конце 1712 г. Витворт оставил свой 
пост посла, и в следующие, 1713— 1714 гг., 
вплоть до смерти ко^юлеэы Анни (седа-ябрь 
1714 г.) Петра не покидала надежда, что 
aHTvraficKoe ггра1Вителъсгпво поможет за
ключить хороший мир со шведами. Со своей 
стороны он готов был Бредоста»эитъ англий
ским купцам в их торговле с Россией все
возможные выгоды На последней а(удиен- 
цйи, 21 ноября старого стиля 1712 г., Пётр 
тешро ггростался с Вятзорггом я подарил ем(у 
свой портрет, усыпанный бриллиа1нтами *.

Но1вый английский посол при русскоЕМ дво
ре, Джордж Мэжкензи, ваэиаченный весной 
1714 г., долисея был заварить царя в том, 
что королева аысоюо ценит Д1ружб|у царя и 
полна решимоста, поскольку от неё зааисит, 
сохранять и укреплять стардаюе оош асиеи 
добрые отношеяия между дву|Мя странами 
В русско-шведском вопросе Маккензи п|р«д- 
письввалось саслю(шгть царя к утмереееосш: 
«Вы должны пользоваться всяеешм cjry4aeM, 
чтобы ввушаггь царю и его мииястрам, на
сколько нам (т. е. королеве) было бы при
ятно видеть воссташаление шешие дружест
венных оглошений межццу его* uafpcKHAi вели- 
чесггвом и юоролём ш(ве1дскш , а также, что 
ничто не может более содей^к>вать славе 
царсшхгс величества, юж Мйарные перегово
ры, иачаггые с осла^жш ш м {врагом в  разгар  
побед> ®.

При лреемкике Анны козюле Георге I из 
Ги'иноверокой диаластвн отношения вначале 
сохраняли такой же дружелюбный характер. 
1Токжоль«у у  нового ко!рал1я юак курфюрста 
Гашш>а«рского бьши сеои «треггенэли к швсЩ-

 ̂ Сб. РИО №  61, стр. 58.
" Та м же, стр. 73.
* Там же, стр. 177.
* Там же, стр. 173— 174.
® Там же, стр. 231.

1'ам же, стр. 257.
 ̂ Там же, стр. 258—259. ИйструкцйЯ от 

20 мая 1714 год!а.
® TaiM же, стр. 259.

с кому королю, &лад£1вше.му со времён Трид- 
цатИ'Летней войны рядом важ^ных территорий 
в Северной Германии, близких к Ганноверу, 
Пётр даже рассчитььвал веаиаше на ^заклю
чение с Георгом союва прошв Швеции. Вес* 
ной 1715 г. М'эккешй в Лондон, что
петероурпский двор «все ещё льстигг себя 
надеж)Дой, что король шш прим'Кнёа* к се
верному союзу, по крайней мере в качестве 
курфюрста»®. Но спустя немного времени 
Мэккеши должен был покинуть сеой пост, 
причём етх) последняя аудиенция у Пет^за 
прошла для него небл1аш[1)рилпж>. Ца.рь вы
разил неу\д0 1эольотвие, что аккредигги'вы 
Мэккензи исх0 1 Дй1Лй ofr умершей королевы и, 
таким образом, ,.п)а)ВН0  уже потеряли свою 
силу^®. Со оэоей стороны Мэккензи жало
вался, что в ответном иисьмецаря к Георгу I 
опущены многие титулы короля, в том чи̂  ̂
еле и титул курфюрста Ганнов ерсхого Ч  

Ухудшению англ0 “русских отношений спо- /  
собствова^ш много обстоятельств. С оконча
нием войны за испанюкое шслешсггво Англия 
осзвободиласъ от страха, что Россия окажет
ся в Л!̂ ге!ре враждебной (французской) коа
лиции.’Дальнейшие усое^ш русского оружия 
и расширение сферы Северной войны на за
пад, на те!рр(И)торию Германии, внушали все 
ббльцше спасешйя мшгим английским поли
тикам я  дшломаггам. Бессзшве Швещни и 
н-есяособяосггъ её задержать 1 Грод®ижение 
русских в Прибалтике меняли коренным об
разам сштуацию на Балтийском море. Победа 
рускжого флота над шведским при Гангу те 
летом 1714 г. явилась наглящньвм доказатель
ством пр»е1В(рашенИ'Я России в  морскую дер- 
Ж31ву. Аигли'йский посланник в Голланщ'ш 
лорд Страффорд в 1713 г., как и Сент-Джои 
(Болинброк) в 1711 г., снова повторил ло- 
эудвг об опасшсти ш(руш€аия рашовесня на 
севере.

В беседе с князем Куракиньни Страффорд 
сказал; «Натурально, Ч1тх) Аиплия никогда не 
эахочет видеть в разорении и бессилии коро
ну шоешиую. Намерение Авглии — содер
жать все державы на сшере в прейсие5М рав- 
но©есии»

П овредив анг^юнруосквм огаошениям и 
дишстические инггересы HOiBOfro короля — 
Георга I, коггсхрый, ooraiBaiHicb мелким немец
ким князьком, испытывал стра»х за границы 
С'вюего собспвешого, Гшноверского кур
фюршества и, оре(ЖШ,е всеш  стремичЛ&ся 
окр>тлиггь авои незлецкие владеш я за счёт 
сосед|Них террито|рий. Teofpr I и еш  гаяно- 
верские министры внесли в офншоения с 
Россией все дрязги, которие 'Так были ха
рактерны для мелкого ггровщщиасвизма кня
зей Германской «саящдаюй» илщерии ХУП 
и XVIII веков.

Как ^ л о  указано ©ыше, Петр бще эеаной 
1715 г. рассчитывал зак!лга(читгь с Feoiprow 
союз гсрагив Ш эецш  (переачэворы об этом 
начались даже в 1714 г.). Северная анти- 
шве!дска(я коалиция расширялась. В неё ро^ 
шли, кроме Росши, Пюлыш и Дании (эоэоб-'

® С 4  РИО Ха 61, стр. 379. Дедеша от 
!(12) atnpejM I7I5 го(да.

Там же, стр. 372—378.
Там же, стр, 379—380.
С о л о в ь ё в С. .<зИстория России»,

Т. XVII, сотр. 27  ̂ ■ ■ ’
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кашэшей войну со  Швецией), новы-е союз
ники: Пруссия (расачи’тыва'вшая получить 
Штеттан) и Гш.н0 1 ве,р (.«(урфюр'ст raiHwotaeip- 
(Жйй хотел 'Получить Бремен и Верден).

20 ак(гя»б|ря 1715 г, Геарг в качвс.т'&е кур
фюрста дейсггв1Итель:но подиислл сю'ювны!  ̂
договор с рускжим Ц1аром. Но эггот cioros не 
прищёс ишсякой пошъзы Петру: Георг Бе мог 
скигонить Я'а CTopotHy союзников аЩ'ГЛ'ийокое 
пра&ителыст/ао. Тем самым сры!валс!Я план 
ок1р(у1жедшя Ш&ац'ии сок>зни'каш при пюмощи 
соединён'ных флотов. Без английского флота 
эта операдая была совершейно невоаможна.

y>Kfe в койще 1715 г. В. Л. Долгорукий, 
руюокий ш елл  щт  |Д!ат1С1К'0 )м дворе, писал 
Пш 1ру, что т  английский флот, по<в-и/ди1мому, 
1{е х1 ри1хадишся ■ра'сс'читшать: «Хота король 
а1кгплийсжи1 1  1 г объявил войну, ио тюихъко как 
ку'рфюрст гайноверсжий, и: флот английский 
щдёт Л'ишь дл(я оираитеийя своих куп'цоз; ес
ли Ш8€(ДС>КИЙ флот пойдёт пр-отйв флотй ва
шего iBeji'»4e!ciT.&a, то нельзя Д|у1мать, чтобы 
англичане вступили в бой со ш з^даш , пого- 
dy что Англия тьротив Швеции войны иеобъ- 
явл'яша»^. Англия не объявила войны и в 
пооледующис годы. Так™  офазом, ганио- 
seipcKiffi ооюэн'ик для России сразу бнл обес- 
цшен.

Мало того: Гашовер не только не ожаэы- 
вал Петру ожэдавмой по4к>щи, ш> и скоро 
иреератился в гла)в«ый очйг анти1руос1ких 
иитриг. В:М^шаФе1Льст&о Петра в мекленбург
ские дела (в 1716 г. племя1нниц1а Петра Ека- 
т©р»на И|В*анов.на вышла замуж эа меклен
бургского герцога Карла-Леопольда) дало 
[юшд ra'HtHoiB̂ puaiM к?ри(чать о  русских эахв?1- 
тах, о планах' царя осуществать гегемонию во 
всей CesejpHoft TepMaiHKH. Из Гаш 1 0 1 ве(ра аш®- 
русюкая пропагаша пе1решБа и в  Пруссию. 
Царя обвиняли уже в наме,рении зажвагтить... 
Tan^tpr, Л 1ббе1К н Виомар Отношение кур- 
фк>рста к России стан-овшось всё в|раждео- 
нее. Русское пра1Вителют1В0  скоро начали 
обвинять iB происках против Георга как ко
роля Англии и 1 8 iHafMepeHHH замееиггь его 
<претеи1денпх>м> Hkobiom II ш  inpHiacTHH Стю
артов.

Пётр !гчри!казал с®ое(му  ̂iKJicuiiy а  Л|0 ШОпе 
Веселовскому С0 1 ста1витъ специ1а1лыш й мемо- 
риш ш  а{Н1гл1ИЙском н фрЗ{Н1цуас1К0м яэыклх 
С целью разоблачить эту клевету В инст
рукции иоэому ангжйскю^гу nocjiy ® Россиян 
сэру Джоиу Норрису от,2 июля 1717 г. irpeyx- 
лагалось добиться от ца.ря {во1эмо(жж> сзоо«реЭ- 
шето вывода русских войск из Мекленбурга 
и очень глухо гоооришось о совместных (Воен
ных действиях против шве.до<в*. После это
го ffse п^ряходиПся уши1вл!яться шму» что Нод>- 
pipc (как он тгризшэасвая) был прйнят «цар
ским величеством и eiro MHfHHCTptaiMH весьма 
саерока-нно» Норрис представил свои верн- 
телыные лрамоггы в Амсте!р1даме, куща Лёпр 
15рйехал летом 1717 года. Та(м ж е‘в июле со- 
стоялюсь нес(к0 1 льк0  конференций английских 
ддаломаггав — кашазввдо Норриса и ш©ест- 
нх>го нам Витворгга —*с Гошоиквньш и Ша-

С о л о в ь ё в  С. -взИютофш Рошни>. 
Т. XVII, стр. 46.

* Т а м ж е ,  стр. 65.
* Т а м ж е , стр. 60.
* -Сб. РИО  Ki 61, стр.
® Там же, стр. 593. •

фи'ровым. Переговоры не привели к положи* 
телыньрм рез'ультата.'м, остаатав у о>5еи'Х сто- 
р'ОН чу1эство неу'д1овлет1ворён,но/сти. РуС'СЮие 
пре|дста:аит€;ли ставили вопрос прямо: ib чем 
может выразиться конкретно по'.мощь анг
лийского короля Роосии в (Войне со Швеци
ей? Норрис и Витворт обещали её,-по собст- 
ве̂ ниы’М же их словам, «в общих выражени
ях». Это не у!дов!летворй1ло русскую сторону, 
«Шафи'ров находал,— писали Норрис и Вит- ' 
ворт в Лон]дон,— что мы ще(дры на словах, 
но (не предла'гаем 1НН'Ч€1Г0  действительного, 
существенного, что uatpb не лгожет ничего 
пре|дпрИ|Н'Ять еа осиоваиии пустых заверений, 
без 1Трямо1го обязательства с и^ашей стороны 
на счёт войск, которые должны принять уча
стие <в операции, т  счёт времени действия, 
числа а^аглийских кораблей и гара-нтии, что 
они остакутся в определенны'х водах, пока 
будет иуж(но, и будут возэращатысл ежегод- 
:ло впредь до окониания войны» ®.

Норрис и Витворт признавались в этом до- 
несешги, что они иа1метренно держа.лш:ь «об
щих выражений», чтобы ие дать никаких 
■материалов, которые могли бы ско.м>промети- 
ровать Англию в глазах Швеции^. Убедив
шись, что а'жпдийсхяе министр-ы не желают 
связнизать себя какими-либо обязательст©а&1 и 
к заш-мают по отношению к Швеции более 
чем  ̂предупредительную позицию, русское 
пра1В1И1телъс1ТВ0  заключило в то-м же Амстер- 
да;ме договор с Фра:шхией -(Амстердамский 
договор 15 aiBiryara 1717 г,). Сущ-ность его 
состояла в том, что Франция 0 Т1казы1вал!ась 
по истечешн изв&сггжхго срока с|убсвди1ро- 
еать Швецию (что она делала в сиигу дого
вора 1716 г.) и брала на себя посредничество 
•в русско-шв&дских переговорах*. Дошвор, 
собатвешо, щ  был зштрааден против Аиг-'^ 
ЛИИ; Ошна из его статей (ст. 4-я) прямо ого- 
варишла это, заявляя, что иовый договор ш  
в асоем случае не тгроти'воречит со5оэу, за'клю- 
чёншжу «;х(ристианнейшим королём» (Лк>до- 
вишм XV) с Великобрйггаяией и Голлавдской 
республикой Тем не менее заключение его 
свадетельствошло о »гам, что в устаиошв- 
шейся Д5 >ужбе Анишии н России образовалась 
трещина. Пётр не только яе получил ог 
raiBHOiBefpcKioro мурфюрлта обегщаиной воен
ной шумоеди (включая содействие англий
ского флоФа), но всё более убеждался в то<м, 
что гаш!0 ®еркжие интриги оказы^вали влия
ние на авгигийсюое п!рашггелъстео, усилиаая 
его шдозгриФеугьиость и иeдofвe(pиe к гкрочно- 
сти русююих ушехо©.

|Пе1рйад 1718—1721 гг. был йремекем зиа- 
чителнйого ухущшеашя аяглочруаскж дшгло- 
матических очтнюаиешгй. В инстр|укц!иях от 
14 окт5вбря 1718 г. Джону Норрису, ажмира- 
лу а(нгли-йской эскадры, которому доручааась. 
временная миссия в Пеггербурге, и Джевлс^у 
Джефри1су, нааначеяному ка гюст постоян- 
його разшента в'России, содержались пуак- 
ты, иредаошта'ваиие HeiMeu^eHnHH отъезд 
того й ощ)угого в  случае д>альне&щеш ошоик-

* Там же, стр, 428.
'  Там же, стр. 429.
® Сб. РИО м  34,cTp.XXXVI-XLI (текст 

договора) и coip. 196—206 (шд«х)товка *щого- 
вора).

» Там же> стр. XXXVII и 202,
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отнюше-ний с  рус-ским двором : «Если 
царь т ш в л  в  о б я зател ьстаа , не позволяю - 
uine на'деятьсхя, чтобы  ваше П'ребьюа'ние там 
м огло ск о л ь к о -н и б у д ь  со д ей ств овать  п ш ь з е  
нашей сл уж бы , допуокаюЩ'Ие м ы сль, чпо ®a\i 
(треиХ'Сторгг илрать о ск ор б и тел ьн ую  роль, не 
• 'о о тв етств ую щ ую  достюи'нству наш его упол- 
номочеганого.., га гд а  вы по совещ ад аи  с  
названным -сэром Д ж он ом  Н оррисом им еете 
од'ноаременно с  ш м  о стави ть  этсят двор и 
8 0 3 В1ратиться в А нглию »^ .

Английское лравительспво отридателуно 
относилось к Ал.а1вдокому контреюсу, начав-, 
(иеадуся в мае 1718 г. и ааиюнчи&шемуся без- 
резулыгатж> в сентябре 1719 года. Ала1Н]Д’ 
с к  ИЙ конгресс, являвшийся попыткой рус
ского и шведского пра1вителыств заключ'ить 
iViiHp .между собой без посредничества других 
держав, мог бы за1вершйться удачей. Ш‘ве- 
адя была уже достаточно утомлена войной. 
Пётр даано .был ,ра1Стюложен к миру. К M̂ ipy 
скданялся теперь я  К^рл XII. Один из со- 
ветни-коз Карла ХП, барон Герту, намечал 
даже заключение союза Швец-ии с Россией. 
Но вследствие омергги Карла XII (И декабря 
1718 г.) и перехода власти к аристократиче
ской олй'гархиги, piajCCHHTHiHaBmefi на продол
жение борьбы с Россией за счёт уступок 
противникам на Западе, эта необычайно дли
тельная мирная конференция ока1эалась бес
плодной.

Несмотря ш  то что русское правительст
во не делй'ло из алаидоких переговоров тай
ны для своих союзников и пред-тагало Прус
сии и остальным союзным странам начать 
совместные пегреговоры на тех же Аландских 
ocTpoiBia.x, аш'ллйс'кое пра1вительство заняло 
по отношению к конгрессу резко отрица
тельную позицию, а ганноверские предста
вители отказались в нём участвовать,

В переписке Джефриса от 1718—1719 гг. 
не раз прогл!Я!ДЫ1в а ет  опасение, как бы Шве
ц и я  не пошла йа слишком большие уступки 
русски'М, «согласившись на любые услов1ия, 
какие только те ей предложа)Т» Джефрис 
настолько был протиснут недоброжелатель
ством к конгрессу, что выдвинул даже хи
мерический пла'н — П'ОСлаггь на Алаад 1Воен- 
ный корабль (если МОЖ1Н0 , прикрываясь рус
ским флагом) и ... увезти (т. е .  п о х и т и т ь ) де
легатов контресса^. План, конечно, в Лон
доне не был приэнаи достаточ'но серьё31НЫ‘М, 
и делегаты^ Алаидской конферен-ц.ин находи
лись в безЬпашосгпя. Но Гео(рг I во время 
ал^андсасйх переговоров пош;ч1И'Нил своему (вли- 
янию нещепетильного в вопросах ч е с т и  
ггрусского короля Фрищриха-Вильгельма I, а 
затем и датского ко(рол'я Фридриха 4V, за* 
ключлл сам сеяа'ратный Miiitp и сюлонил эггя 
го1суда'рства к тому, чтобы заключить со 
Ш1вецией сеп>афйт!ные дошщры.

Так появились три стокгольмских тракта
та: I) трактат 20 ноября 1719 г. Георга со 
Швецией, по йоторому Гаиночвер получил 
Бременское я  Вещенкгкое кдажества за 
уплату небольшой сулшы; 2) трактат 21 ян- 
ва-ря 1720 г., ио которому Швеция уступала 
Пруссии Штеттин я  так навышемую перш- 
нюю часть Помераиии, тхже за уплату неко

торой сум!мы; 3) трактат 9 йкуйя 1720 г.» 
уста‘на;в1Л}йеа;вший мирные от!ношен111я Шве
ции с Данией ценой уступок в пользу дат
чан в воп'росе о  зундс'К'их пошлинах. Проя
вив иецростительное ynopCTiBO нл Аландское 
KOtH-rpecce в отнюшенни т1ребуемы!х Россией 
территорий в Прибалтике, Швеци-я: должда 
была отюазаться от всех своих владепий в 
Германии. Ясно, что соЕОзиические отноше
ния ГеО'рга с , Петром тш ерь бьми пораа-ны 
совершению. Более того: король Георг обе
щал теперь Ш'вец'ии 'воеииую пош!держ1ку 
против России, обещая и ей, la частности, со
действие со стороны английского флота*.

Действительно, летом 1719 г. и летом 
1720 г. а’нглийакая эскадра под езч.альством 
Джона Норриса дважды приходила в бал
тийские воды, но не решилась ш  столкнове
ния с  русским флотам, ограничившись лишь 
молчал!И1вой демонстрацией и некоторьими ди
пломатическими пр0 дспга1В1ле!Н1йя.м!и. Ру 1сские 
во-йока, .возобновив войну со швейалш, бес* 
препятогвенно ороиаводилн напжения на 
скаадтшааские берега в  ок^рестносшх самого 
Стокгольма.

Дяш^ошп-т-есше отношения Ааитшии о 
Россией ёьЕли ‘П0 |рВ!а(ны окончательно © ок
тябре 1720 г., копда, по прикаэа'нию ко«роля, 
русский ПОСОС1  Бестужев должен был noiK’H- 
нуть Лондон в восым!йД!нев(ный срок. Ни- 
штадсюий мир (сентябрь 1721 г.), обеспечив
ший ва‘во0 ва1ния Петра ib Прибалтике, был 
заключён при посредничестве французского 
посла Кашредоий. Английское пра«вительст- 
БО (Нгаходишось в момент ззаключения мара в 
союзных отношеии-ях со Швецией, «о онов.се 
же ие могло и на эт-от раз помочь чем-либо 
шведскому пратаителысттэу. В 1721 г. англий
ский парламент даже не разрешил выслать 
снова эскадру в Балтийское море®. «Англий-. 
ский флш не придёт, т ж  как парила мент ре
шительно отказал в  кредите на эти |ра1СгХ0 Ды 
и тем обрёк а1дм1И|р1ала Норриса иа бездейст
вие» в.

Таким образом, политика короля встрети-: 
ла решител^ьное осуждение в ^^щеслвеиных 
Kipyrax с̂ имой Англии. Характерно, что те 
ашвллийские’ дипломаты, которые хо|рацю зна
ли Россию и в своё время *апосо(5ствоваши ■ 
укреплению с ней дружеских офношений, 
выражали в то врем-я досаду на королевских 
оове(т.ки1юов. Знакомый нам Ча 1рльз Витворт. 
бы(вший в 1720—'1721 гг. послом в Берлине,, 
встретш !юняэя Куракина, сердечно поадращ- 
лял его с подш1 С0 1нием П1ре1ЛИ1иина1рноло мир
ного дошвюра и в ы р в а л  надежду, что те
перь, в связи с его подписанием, должны 
преюратяггься, наконец, все несогласия меж
ду обоими дворами и их правительства,ми

Несмотря на ра»рьгв ^ 1!ипшом1ати1ческих от
ношений т(орго1в«ые связи Росети с • Англией 
продолж<али раэвиваться. Б естуж ев 'в  с^воёи • 
скк1тя1брьско1М ме1м0 риале 1720 г., опуб1Л]ико- ■

 ̂ Сб. Р-ИО № &1 стр. 448, 452.
* Та-м же, стр. 491, а также CTip. 524 ^ др. 
 ̂ Там же, стр. 506—507.

" Сб. РИО Ко 40, стр. 124--125. Лаш — 
Дюбуи, 29 ноября 1720 гада.

® Там же, стр. 184, Письмо Кампредона от 
14 марта 1721 го|Да.

® TatM же, стр. 208. Кампредоя^Дюбуи от 
10(22) марта 1721 года. Ссылка на злявдение 
А. ’ Д. Меньшикова,

^ С о л о в - ь ё в  С. «История России»' 
Т, XVU, стр. 372--373.
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ваином ш  Я'сзадол'го до -ctBoero атъезда, 
указывал, что кoiнфл)Иd̂ т с курфюрстом Гая- 
наверс-кй'М н« означает того* что U'aipb .на1ме- 
оеваетоя преюратлть торговлю а'нглийских 
купцов в Рооси'и: «Бго царское аел т 1€1Ство- 
н-е подЗ’Л никакой причи'ны пре^рвать ст 0 1ль 
творло усФа!Новш>енн1ую и столь полезную 
обеим нациям дружбу» И потом, коада 
д’шламагйчежие отношения о королём пре
кратились, Пётр, лаэещая об этом англичан, 
прожива1в;ших или В'реманно находившимися в 
Россш> объяш!ял ’ИМ, что он 'не пО|ры<зает с 
А'нплией и они М'Опут оп'окойно ост:а]ваться 
в России ’И продолжать торговлю^.

По приэна^нию caiMWX в1н-глиЙ1Ских преаютя- 
вшелей, а!Н1ГЛ0 'ру1С'Ска|Я торгомя укрепля
лась в течение всего периода 20-х годов и 
к началу 30-х годов достигла громадных 
размеров- Ко времени смерти Петра I ан
гличане монопольно П'рйаозйли е Россию 
большое количество с}^0 'н специально для 
обмундиро'ваиИ'Я русской -армии. Из России 
в Англию •вывозился кораблестроительный 
материал, на который был оесбе'шо большой 
опрос: лес, смола, дёготь, лён s  разных ви
дах, пенька (для канатов) и т. д. «Торговля 
аигличан с Р 0 1 ссяей,— говорилось в 'одном  
официальном английском- документе,— пре- 
•восходит торго-влю прочих наций, так как 
сумма оборотО!В -наших купцов- не только 
paiBHa сумме обо'ротов &сех других наций, 
вместе взятых, а, быть может, да*же и пре
вышает'её... Ежегодно англичанами из Рос
сии 'вы&озится товару в среднем, по крайней 
•мере, на 300 тыс. ф. стерлингов»*.

Уже этот факт продолжанощегося упроте- 
ния ангипо-руоских экоиомическисс овжзей де
лал разрыв а'Н1гл.о-русских дипломатических 

' отношений лишь BipeiMeHiHbiiM явле'нием. Но ibo- 
5 обношпгь дипломатические отжшения с 
Россией требовали и английские политше- 
ские «'рутл, особенно из •рядов «оппозиции 
его величества» —  тори (я Д'Р- 

* Было ещё одно обстоятельспэо, которое 
требо1ва!Л)о ско^юйшего воостановлеяня англо- 
русских нормальных отношений. В Европе 
после окончания Северной эойны «аметились 
гаовые -коалтгции. Ф|ра)Ицузское агаравительсгтйо 
Лкздавотйа XV замышляло снова соадать ©е- 
л-акую коалицию, направленную против Габс
бургов, т. е, Австрии. В союз пре-дполага- 
лоюь 1В1Ключтггь <^а'нцию, Ан1глию, Голлан
дию, Швецию, Иопаш'Ю, а также Россию, 
значение копк>рой после НиштадскЬтю мира 
не могла не оцемить .европейская дш лом ^ 
тая. На этой роч>ве фра1Ншуэ(С1кая джгломатия 
на1Ч1И1ная с 1722 г. и шлоть до са'мой смещи 
Петра продела1Л1а довольно большую я xjr>- 
потл'И1вую работу по щримигрению до:ско(го 
царя с аи:г»лийски1М К0 |р0 лём Гео1рйХ)м I. Мне- 

■ сия пршинрёния была Боручеиа Кампредону, 
фран1щувскому иослашику в^Лет^рбурге, ко

* 1 Мемо|р1иал 20 окфября 1720 г.. см. С о- 
л О Б ь ё в С. «История России». Т. XVII, стр: 
361.

* С о л о в Б ё в G. «История России», 
т. XVII, ст̂ р. 362.

* Инструкция английскому рез1иденту ’Кл. 
Р>ан!ДО огг Si aiBT^Ta 1721 года. Сб. РИО 
№ 66, стр. 364; ср; донесение консула 
Т. Уа.‘рла от 27 октября 1729 г., т м  же, стр- 
104—105.
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торы й так  б л а г о п о л у ч н о  ■ вы п олни л рО'ЛЬ 
посреднии^а 'в е в ш т а д с е т х  neipieroBOpax.

no*cpea:H?it4€C‘i®iO Франци'и на этот раз 
столюн'улось с нема1льгм-и трудностями. Во 
врем'Я перетоворов Ка1МПред10Н1а с (русским 
правительством последнее зая'вишо в ноябре 
1723 г, целый >ряд претензий по адресу Ге’огр- 
га. Русское П'равитечтьство требовало очйще. 
ния Мекленбурга от raiffHOiBCjpCKHX войск 
(которые был1и введены туда после того, как 
русские войака покинули эго герцогство) и 
П01ддержк1и орав голштинского герцога (же
ниха старшей (Дочери Петра— Анны Петров
ны) в Германии, а также прекращения анти
русских интриг в Турции. Важным пунктом^ 
было также требование русского правитель
ства права свободно приглашать к себе на 
службу эся)кого ро1да английских мастеров и 
признаии'Я права свобоино обучаться ремеслу 
в Ан1плии приезж1им русским молодым лю
дям *. Со своей стороны англо-гавноверские 
министры летам 1724 г. 'ВЬЕста!ВИ'ли кшя^пре- 
тензии: они ож>ва жаловались на то, что 
русский царь захватил Висмар и Мекленбург 
(Севе^рная Герман^кя), на ж обы  сепаратные 
переговоры Петра с , покойным шведским 
королём Кйряом XII, на предоста1влен%1е 
убежишд агентам претендента Сггюарта и да
же на «непристойные в-ьфажения;>, которые 
употреблял (русский царь публично *всякий 
раз, К01гда он говорил о короле английском 
Самый перечень жаиюб обеи1х сторон, осо
бенно ан г̂лнйсюой стороны, свшетельствовал 
о там, что ‘распря между двумя Д[вора1МН ещё 
далеко не была изжита и что на бчшзкое 
примирение расс ч̂глггывать не прИ1Х0дшюсь. 
«С обеих сторон сыплются колкости и упрё
ки»,—  за1мечал Ка*мпредон по поводу э.тих 
(Взаимных претензий ^

Пётр очень оотофкхжно гадхойил к заполю- 
чекию новюпо союза, в коггорый Франция хо
тела обязательно ашриалечь и ангжйского 
короля. И причина этого заключалась не 
столько в личном нераспосюжеши ца)ря к 
a)н;глo-гaн'н:oввpcкofм'y гос(у1да;рю, сколько в 
слюжной обст.ановке, в которой снова ока- 
зал!ся ПёФр к Kotmiy своего царствования. 
Персидская шина поглощала почти всё его
в)нима1иие. Снова приходалось бесп^окошься 
за позицию Турции. Зятья царя — герц0 ‘ги 
Мекленбургский и Гольштинский — также 
не облегчали, а осложняли политику Петра 
последних лет его жизни. Всё же характер
но, -ЧТО несмотря на несгово[рч!нвость Петра 
советники Георга I отчасти под влиянием 
французских дипломатов, отчасти, несомнен
но, вьпгаужденные сч-итаться с общественными 
крупами Англии, которые были заинтересо- 
ва)ны а 'зоссгга'навлении ддаломатических от
ношений с Роюсией, 1скл0 ня1лись в 1724 г. на 
аущеспвенные усггуотки в пользу рус.ских и 
довольно отес;ро1венно обиа^ружива'ли желание 
прек ра-тить разр ьгв. Лиг ли йс-юи е ми'нисгтры 
согл!аашлись признаггь шшераторск-ий т!итул 
за napeiM, дать удошре^лворение -в мекленбург
ском и 1ШЛШТИНСКОМ -вооросах, даже приноть 
вновь в качестве русского посла в Лойдоне

« Сб. РИО № 4&. tTp. LXIII—LXIV; № 52, 
стр. 134—143.

^ Сб. РИО № 52, стр. 245—246.
® Там же, стр. 261.
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графа Бвст^ужева, личш лротдв юото^раго Ге
орг I когда-то был так раздражён Ч

Перегаэоры Каширадона с руоокими ди- 
.пломанами продшвжа'Лиюь э  ямааре 1725 го
да. В письме от 30 яиваря 1725 г. графу де 
Морвилю, фратщ'уэскаму статс-секретарю 
по дносттрашьим д&чам, Кшштредон писал: 
1^Настутл наконец час решения дела» В 
э-тот день Осте^рШ'Н и Тоирстой должны были 
быть ш  докладе у Петра и  шхлуч!ить его 
окончательную са^жкцию на закл-юче^ние сою
за с Фраевдей и восгатаиоален^ие от-ноэдепий 
с ан1глийскй1м королём ^ Но доклад не со
стоялся: с Петтром произошёл ириладок. Пос
ле этого eipo болеанъ быстро пропрессирова- 
ла, и Пётр умер 8 февраля 1725 года. Возоб
новление д311ПЛОнат1ИЧ'еск1ИХ отношений с Ве- 
л1икобриташей nipoHaomvio уже при п;реем!Нй- 
ках Петра, когда умер а Георг I \

В ка'че^тве вьгвкдав мы хотеши б-ы подчер
кнуть сле^дуюшще положения статьи:

L Периоа лра1влеи.и1я Петра I был време
нем ожи1вдё’нны1х экономичеосих и политиче
ских отаюшемий России с Аншгией, когда 
оба государства установили штервые друг с 
другом и р̂егул)Я|риое диштоматическое иред- 
ста*в1ителъсгрво.

2. Лвглго-русюкие д,шлюм1агшч€скиё оггао- 
шенш ра1эвив;а!лась дружест1вешо вшкхгь до 
1714 г. itpH Вильгельме  ̂ПТ и Авне, копда 
Англия иаходтлась <в состояйии большой вой
ны с Ф^ращцией (iBoftnta за тга^ншое «ас лед- 
сш>) н стреми.лась -в русской дружбе (найти

* 0 6 . -РИО № 52, стр. 320^321. Мор- 
зиль — KaiMnp^oHy от 16 октября 1724 года.

* Там же, стр. 414.
® Там же, стр. 400.
* Посланник в Петерб}'рге был назначен 

вновь только в 1731 г. — при Анне Иоашоа- 
не. Сб. РИО № 66, стр. 360-~364, ■

опору против Людовика XIV. Англ'ийская 
дипломатия поддерживала в  этот период — 
и часто дов:олыно эне(р1гич(ью — Россию в ту
рецком, отчасти и в шведском вопросах.

3. Ухудшение англо-русских отношен'Ий с 
1715—1716 гг. в дальнейшем объягаяется 
опасениями части анплийоких политаческих и 
торговых KpjyroB Англии, &ы'эва1нньши быст- 
рЫ'.м ростом России и её прейращешем в мо
гущее,твемаую морскую держа’ву «а Балтий
ском (море; знa'̂ r•итeль îyю роль ,в ухудшении 
отношений сыграла также узкодинасглче- 
с кая политика Георга I, ста^зившего выше 
всего интересы своего Ганноверского iryp- 
фюршестаа и увидевшего в Петре соперника 
по влиянию на северогерманскке'дела.

4. Несаютр'Я на официальный разрыв ди- 
плом1атйческ'й’х отношений меж|ду двумя 
дворами 3KOHOM!Hf4e!CKKe связи России с А'нг- 
лией*^не только не iJpeiKpaTHurHicb, но П1родоЛ“ 
жащи разв'Иватьоя и укрешт'яться и по!Сле 
1720 года. Пётр попрежнему оказывал 
английским купцам своё покровительство к 
позволял им торговать в своём го'судгрстве, 
не ущемляя нгл в 'Малейшей степени их ин
тересов. Положение а^глийс'кях ' купцов в 
России ‘В некоторых ' отношениях было 
даже выгоднее шложейия негоциантов 
других стран.

5. Ра>эры)в а'нгло-русских ди!йлом:атических 
ОФнОшений при Петре был лишь к1ратков|ре- 
менны:м явлен‘ие1М., Воссгганош /̂юние n.t было 
в зна'чительнюй сгшеви уже по1Д1готовлено в 
последете годы ца'рствова'Ния Петра I, в ча
стности благодаря пос1ред1Н1йчест1Бу фра'нцув- 
ской дипломатии, иска1зшей в то ;вре‘мя себе 
coK>3HBK03* для новой болыспой коалиции. 
Проект грршшреиня английского и русского 
п̂раГв1йтельст1Б, ошиако, не успел осущес,таить
ся в 1725 г. из-за г?реж1де'&ре1менной смерти 
Петрй и был реализовая к^асколыкимн года
ми поз(днее.



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЯКУТИИ
А, Окладников

Агрхео.логи'ч-е.ские иоследования ш  терри
тории П'ркленъя были начаты более двух
сот лет йа^ад второй К^мч13ггской аюсяеди- 
цией, в которой П'рийимал'и участие Миллер 
и Гмелш. Позднее або-ром археологических 
материалов и в той или иш>й стш ш и изу
чением местного П’роаилого- э^ш таш сь (ут- 
дельные образоаашые люди, бмвааапие Hia 
Лене, глашБш образом пошггичесасае ссыль
ные, оред/и коггорых дол 1лдаы быть офмечегш 
авторы первых специально 2 1рхеолоатес‘кнх 
иоследовакий о  древноюогях JleiicKOfro крйя— 
М, П, Овчинников и Н. А. Виггадпевский. 
После Октябрьской револкжии на Лене, в 
чайтнооги в п-ределах Я^сутии, а'рхеоло(гиче- 
скае исследования вели различные иссле
дователи по поручению кафеач>ы .археоло
гии и этнографии Иркутского университета, 
Восточно-си1б(и!р1окяй Отдел Русского Гео
графического Общеотш, иркутского и якут
ского музееш, исоледоваггельското общества 
Саха-Кеоюише в Я'кутс^ое.

Всё же за прошедигае даа везса иако(пирен 
был очень ограниченный магг&риал 0 0  архе
ологии Лелуского края и Якутии. Только в 
1940 г. Ийстштут истории магг^иалшюй 
культуры имени Н. Я- А з 4 >р̂  я Институт 
языка и культ(у1ры п<ри GHK ЯЛОСР ори- 
т ла  решение об оргашизацш Лейской ис- 
торико-архьологической эколе^щицин, задачей 
которой должны быда я.йиться выяшоеше 
и к л а о с и ф ^ ц й я  л©н)С1Ки.х дрвашстей.

В течеш е 1940, 1941 и 1942 гг. экспеди
ция совершала рекогносцировочное обсле
дование долш ы  Лея'Ы от в1ерхоиьш до 
Ледовяггого' OKeiana. Бо время это^о обсле- 
довайШ'Я здесь ка-йдежу большое количестао 
раЗ[Н0®ремейяых к .1>а13ноха1ракте1рных памлт- 
Н'Иков— поселений, погреб&аий, наскальных 
йэоб(раж€Ш-й (шюаииц), Д'ре»вшх лнгге^ых 
й куз:не/чных мастерских Ч Эти новые дан- 
йые, в соп?етанлй с м1ате{рна!лами дрещргеет- 
вующих исзслетованмй, пов1во1Ляют цревд,е 
всейпо |раоположить все археологические па- 
1л̂ яташки Ленского края в оиределёншй хро- 
нологяче1ской пошедоштельности, а затем 
ашользовать кх ш есте  с ксггочн1йка)Ми шю- 
го рода для освещ еш я (гтрошлого местных 
шгемёй.

Древнейшие следы деятельнзости чело

 ̂ См. О к л  а. н и к о в  А. сИстор-нческий 
путь на|>одов Якутия». Яктв. Якутак, 1943. 
Издаш е Якутского госЕбейяз*ет?̂ г|угга̂ '

века в долине Лены относятся к очеиь от
далённому В1ремели, к поадн&мадлеагской 
стадии верхнего палеолита. Остатки куль-' 
т*уры ве(рхне!Ехалеалнт^гческих людей обнару
жены в (ряде оунктов по Лене: мб!жду се
лом Бир^ольскйм н Верхолешжом, ]^лш и 
Усть-Кута и, аакшещ, на тер(ритарии Якут
ской республики, в пределах её южных 
районов.

Людей sepx^eiTo палеошга отдеушют от 
совреч^Фешого наюеления ‘ Ленского края 
многие тысячеле?г;ия, по крайней weipe 1 0 ^  
15 тысяч лет.

В койце Т:реггЖ‘Шэгх> перноьда, когда т  
большей чгст  земдого шара климат был 
мягче и теш ее, аа террзсторки Якуггии, вы- 
Х0 1ДЯ за пределы ИЕшехшгей грашцы лесов,' 
существовала бм'ш'ая древеон^ раститель
ность из хвойных я пшроколйютвшных по
род, росли ншшяздие леса т  клёш  и 
грецкого opexja, схюдаото с амервкаискии^

Бокоре, однако, орошошла коренвая пе- 
peLMeiHa в прирошзшх услом 1 ях. Во время 
последующегго, чешвергйчйого, периода 
Азия была око9гч̂ ате1ЛЫЮ оггдел^ена от ам«- 
ipH.KawcKoino кош ш еята Бершсгозым пройти- 
вом. Обшарные пространсгша суши, распо
ложенные вдоль берешв Северного Ледо
витого океана, погруэились в море, а: 
наиболее высокие учаютки её сохрашлиеь 
ваэде Новосибирс-ких острошв и островов 
де Лонга. В теч-еш1е ч'ет?верп2 ч»0 1 Ч) периода 
совершились также катастрофические со ах  
результатам сдшьги в  илшгете Старого и 
Нового Света': иа!Ч1 2 лся ледниковый период- 
В ледниковый период на долю Якутш и 
сосещдах с »ей ггерритори-й вылала исклю
чительная роль. Шкопление снега и льда' 
здесь шло медлежйо; рядом с горными лед
никами остагвшнссь обш1 ^хные открытые 
цространства, где MOivia существовать ра- 
стительшсть, а следовательно, я  жиаогйые, 
способные вынестя суровый климат того 
аремеди.

Остатаж четвертичных лййвотных дейст- 
[Бнтельно очеиь мяо^хтсленяы в Якутии. 
Вместе с костями MQiMOHrra ш носорога здесь 
©стречаюггся кости бьйсов, лошадей, север- 
1 ЮГО оленя, тигра, сайги и мдрала.

Именно здесь, на севе'роаостоке Азил, 
как полагал ещё И. Д. Черский, оконча-’ 
телъно сложился тот своеобразный фауш - 
стйче(Ж ^ комплекс, который имеете с по-.
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следоваиельн'Ы'МИ вол'на1М?н холода стал рас
пространяться на ГО1Г и на запад, заво'ёвывая 
вс ё .новые и >нов ые об л аот и, ©плоть до 
Чё'рвого моря в K'pbtMif и Средиземного, 
моря (ВО Фр.аицяи. Ш-всиречу sxoii Г|ранди- 
оэной волне холода и аркггичеоких ж.ивод
ных да)Эно уже проашгали'сь первобытн'ые 
охотники пал‘5ол1ИТй:ческой эпохи. Пока ещё 
нельзя yiBopewHO сказать, когда имея но он:и 
•влер®ые достигли берегов Лены.

Д!ревЯ'ейшие палеол-дти'чес^кие нахосдки в 
Се'верной Азии AarrHpiyiiOTCH последней лед
никовой Э'похой, вюрмом, и относятся к 
раине^вдлевакой стадии sepxiHero палеоли- 
та. Н'З Лене же самой раиней является 
Поном арёв-ска я п ал е олитя'Ч еска я с тоянка, 
расположеаная 'на вы^сокой йре1В1Яей reppaice 
речка Бирюльки, между сёлами Залог и 
Вирюльстм. По тогпу найдеян*ые там ору
дия больше всего Н1апом.ина'ЮТ езшсейские 
!палеолитиче!СКие поселеиия той начальной 
поры позднеш Мадлена, когда H<ycapar уже 
исчезает, но мамонт всё ещё продолжает 
сущест1Вовать. Остальные ленские сгюянки 
тйоднее Пономаревской и могут быть сбли
жены с самым!» молодиш! па'мя'тнйюам-и 
еянсейского шлеолита, относящимися к на
чалу поеяелещшковой эпохи. В это время 
уже окоагчательно исчеза^ют мноше ха>рак- 
терные черты культуры и быта людей мад- 
ленского времени. Исчезают прежние об
ширные дома, посФроенные из бавией и 
трубчаггы^х костей мамонта, черепов носоро
гов, рошв cefsepHOtro оленя, земли и кам
ней, замечательные образцы которых най
дены в Бурета на Ангаре. На смену (им 
появляются ж ю тщ а новюго тниа, о харж - 
тере которых можгао сосггавить общее дред- 
сташсеше по одной из летаоких стоянок — 
у де(реш!и Мшщ>ово. В толще древней 
надпойменной тер1]^сы, обрааовашюи песка
ми и оуглинком, здесь оказался кеболъшой, 
но тщательно выиюженный т  плнт ввнде 
«кадушки» xaiMeHlHый очаг. Внутри очага най
дены угли, ЗОЛ1Э', осколки камней я костей 
животных, а также великолеоное каменное 
скребло. Подобной же ко(Н1СТ1рукции очаги 
сохранились та1̂ же на са)мык поэдннх па- 
леолишическл'Х 'стая 1нка1х — по Бнисею и 
Ангаре. Они повсвду были связаны с Ж5И- 
.тащами надземного тнш  ввиде лёпких шат
ров, с Н0 1ВЫ.М типом поселений, уже не 
яостоя1нным, псах ^жньше, посёлком, а вчре- 
меняыш! лагерями — стояиками бродячих 
охотников.

Однов»ремвнно вменяется и камшный 
инвентарь, обслуживавший поггребности па- 
леолитичесаоих лклдей. Широко раШ'роспра- 
няются круш^ые, лр(убые орудия специфл- 
ческнх фо|рм. Ореда них на первом месте 
по обилию"находок стоят скребла подулун- 
нбй формы и массивные рубящие орудия — 
лредшествениики топора. Именно такие 
орудия новых, апедифичеакнх толыко для 
Сибири и Мои'голии позднемад ленских
ф ор м  найдены на л-^ских огоянках, в ix>m 
числе и на сто:?нке около села Н ю я,'Л ен- 
скмч> района, Якуттской АОСР.

Широкое распространение и*х в гувубине 
азиатского матержа, от Алтая до Хннгана, 
от ОЛёкмиаска и до Хайлара, нааглядио

овидетелыствует о едш стве древнейшей 
юультуры Восто'чной и Северной Азин.«, 
очевидно, о тесном этнн'ческом родстве нй- 
селен'ия, которому она 'П-ринадлежа1ла. Оудя 
по характерным признагка!М монгольского 
типа, выраженным на остатках neipena па* 
леолити'ческого человека, 0(5наруженного в 
кульпу|рном слое сф оянки Афштоеа Гора, у 
Красноярска, древнейшее населеше Сиби1ри 
и соседних территорий Азии в эпоху верх
него палеолита принадлежа,ло к большой 
монголоидной расе, уже обособившейся к 
T O M iy  времени от остальных палеолитиче
ских рас iMHipa— негроидной, европеоидной, 
а!встралоидной.

Тем ште;реснее один овоеобразный па,ле0 ' 
литичеокйй памятник, обна,р(уж€,нный в 
1941 г. на Лене. Среди мн'огочи'сленных 
гаисаннц, покрывающих скалы на правом 
б&регу Лены, у деревни Ши1Шк;ино, выше 
Верхолен1Ска, оказалось большое изображе
ние дикой лошади, выполненное широкнш 
полосами к-расной краски.

Первобытный худож,ник с обы-чной про
стотой я  верностью природе изобразил на 
скале в почфи Н|аФура1Лъеом раамере фигуру 
д^икого жеребца, представителя вымерших 
лошадей четвертмя^ного периода. Палеоли
тический воараст рисунка определяется как 
его стилем, техникой, так и самым сюже
том.

Чтобы оценить зна-че;ние ^рагсунка, следует 
учесть, что ЭФО первый в Сибири, да не 
только в Сибири, но и в с0 |сед'ннх областях 
Азии и Восточной Европы образец древ
нейшей палеолитической живошвси. Вместе 
с замечаггельны.ми х|удожественными изде
лиями из мамонтовой кости и камня, най
денными в :Бурети и Мальте, шишкинский 
рисунок ясно показывает, насколько неос- 
|?ователына и тенденциозна попытка объ- 
H iB H T b  очагом аысшей культуры t o i p o  B ip e -  

мени только районы Западной Европы.
Палеоди'ги^ческие памятники Ле'йской* до

лины с потшой ясностью покаоы1аа>ют, что 
у ^ е  в столь глубоком прошлом, в эпоху 
мамоетоа, долина Лены, по йрайней мере 
нэ протяжении 1500—2 тыс. км, перестала 
быть безлюдной цусггыяей, Коне^чно, насе
ление Леиского края в конце ледникового 
пе^риода бышо ещё крайне .немногочислен
ным и (редким, но, тем не менее, оно уже 
существовашо.

Ближайшие потом:КИ первоначальных па
ле олитически1х обиФателей Якутии — племе
на неол'игш-ческого времени — существовали 
уже в условиях кл!имата, бш^изкого к совре
менному, и почгги делшсом освоили всю её 
территорию, Ис'следованиями 1942 г. неоли
тические поселения разли/чного возраста 
обнаружены на всём протяжении Ленской 
доли^ны, вплоть до Булуна и Чок1у.ро:вки, 
отдельные же находки изделий неа7гити(че- 
ского типа известны из бассейна Колымы, 
Индигирки и других отдалённых северных 
районов Якутии.

Наиболее раение в Якутии следы неоли
тической культуры неожиданно встречены 
у самого Поишрного круга» вблизи Жиган- 
ска, около группы озёр Уолба и Жирк'ова. 
На небольшой возвышенности, ра'сположен*»
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ной между двух рыбных озё1р и затерянной 
среди мохо-зищ, п-окрытых члхлым ли-стве'н- 
ным Л'всом, расположены поселение и 
мотнль'н'ик камен!но1го века. Культурные 
oĉ aTKiH оосе'Л'бШя залегали >в слое жёлтого 
сугли'Вка, no^cTiH^aeiMOiTo песч^аншком и пе
рекрытого с&ерху тоикш! покровом из мха 
и торфа. Сугли'нок был обожжён местами 
и залол'н-ен угольками, ост^'в-шимися огг ко- 
стрИ'Щ. В ;нём яр^ко 'выделялись также 
включения и 'Примаз.к'и красной О'хры. Око
ло кострищ и охристых лятен всего гуще 
рассея1ны были KaLMeHWbie иаделия, преиму- 
щест1венно ножевндяые пластины и;з чёр- 
ното кремнистого славнгца. Расконка-ми на 
стоянке были вскрыты осггатжи пол у под зем
ного жилища с основа1нием, име1В(Ш1им ш д  
неглубокой ямы — зашдкны, залолнееяой 
культурным слоем и не №ме>вшей на поВ'Врх- 
ностя ника.ких внешних иризнаков.

Своих 'Мёртвых обитатели поселен-ия. хо
ронили здесь же, на -возвышенности, подоб
но неолитическим плем€!Н.ам Каре ли®, нй 
стоянках. которых под культурным слоем 
часто обнаружн'ва'Ются одновременные захо
ронения. Вместе с костяками' ’На Уолбе 
найдены н предметы личного пользовашя. 
Найденные п р и  одном из двух скелетов 
каменные наконечники стрел ^шикальны по 
своей ф о р м е  и тилу не только -в' Як-утии, 
но и в соседних с ней областях. Их нет, 
например, и в знач'нтельно лучше изучен* 
яом прибайкальско1м неолите. Наконечники 
с Уолбы изготовлены и з  очень длинных и 
крупных нО 'Ж евидных пластин чёрного 
юрб'М и истого сланца, отделашпых ретушью 
только с одной стороны, с брюшка,' снаб
жённых тщательно оформленным че^ренком 
и двумя ШИШ.МИ около черенка.

Совершенно такие же наконечники с-трел, 
•только лишь не ' сланцевые, а к,ре'мневые. 
|̂ 'ЭБЗСТНЫ, однако, далеко йа аап;аде от Яку
тии и Прибайкалья—в Прибалтике ti в Север
ной Бвропе. Особенно много наконечников 
такого рода оказалось при костяках из заме- 
^штельн’ого неолитэтеского некрополя -на 
Оленьем острове Онежского oseipa. Неоли
тические костяки с Оленьето острова были 
ири ЭТО.М то'чно так же засы(паны кра-оной 
охрой, а среди раанообрааных вещей, на
ходившихся в могилах, оказалось много 
изделий, очень близко напоминающих обыч
ные для Сибири иэдеаия неолит!и'че1с!к-ого 
аремени, надример вкладышевые кинжалы 
из кости с эста'влвнными в их рёбра режу
щими кремнёвы‘ми пластинами, украшения 
из резцов бобра н лося.

О том, что та'К'Ое сходство не является 
случайными, можно судить н по Ььтрополо- 
ги'чески-м даиньш. Среди nepeinOiB, обнару
женных в могальнике Оленьего о с т р о в а ,  
WMerorcH о б р а з ц ы  с  о п р е д е л ё н н о  вы 1р а ж е н -  
ными •мо.шххлои-диы'ми че|рта;м1И. Между тем 
Западная Esipona (Вместе с П)ри1л€1гавши1ми к 
ней частями Восточ;ной Бврспы была з а с е 
лена в то в/р€1мя носителЯ'М'И нных анггршо- 
логичес-ких 'Шрйзтааков — ев;ропеоиД|НЫХ.

На личие в неолитической Ка;релш MiOHro- 
лоидиого HaioeweHH  ̂ и сходство его мульту- 
fHj с существовавшей на террит'ориях гл!у* 
бннной Азли BWWBararar о(чередь новые

и очень важные 1 гсто(ри;чес-Кйе вопросы,' 
имеющие блж кую  ов1азь с ' 1СОБ|ре|Мениостью.-!

Немецкий археолог Рихтгофен недавно 
пытался ироследиггь не только связи неолич 
ти ческой Прибалтики с Се!верной А^зней,' 
но и передви&кение Д|ре1вш.х Ш1 е!мён ш  П'ри-.̂  
балтики че‘рез Сибирь в Л'ме,рщоку, пытаясь' 
исторически обосновать преслов(утый лозунг- 
<Drang nach Osten:^ — на этот раз вплоть 
до Америк-и!

■Наличие монголшдных черт ъ физиче
ском типе дреннего населения Северной 
Прибалтики и вещей сшбарских типов в 
сочетании с уолбинскими наход|Кам1и даёт 
право предполагать теперь, что скорее все
го мопло иметь место не движение с За-’ 
пада на Восток, а обратное перемещение 
сиби.раких племён— из Северной Азии в 
Северную Европу.

За интересным этапом !не1олитяческо(го пе
риода Якутия, о котором дают представле
ние уолбинск'ие иаходии, последовал ря)д 
других. Наиболее полно освещён археоло
гическими материйламй ощш ш  пс>следыих 
этапов неолитического аремеяи, к KorropOMiy 
относится, в частности, замечаргельное посе
ление на (реке М, Мунку, около Олёкмин- 
ска.

К этому времени племеиа Я|ку'тии достиг
ли уже высокого сове1ршенст&а:ж обработке 
основных материалов, служивших тогда 
для .изготовления ор(удий труда и вооруже
ния,— камня и кости. Саое^разие их куль
туры нашло вы,раженяе в  локальных осо- 
бё[нностях формы и типа ка^менных орудий, 
украшений и керамики. Только в Як[у?ги1и, 
на Средней Лене н в  датинах её притоков, 
а также на некоторых соседних реках, на
пример на' Нижней Тун)гуз:ке, В0 тре:чаю(тся 
оригинальные, полираван1ные несла с плечи- 
к аш  на обушке, -нвготовленные из местного 
чёрного кремнист:Ого слайда, ееслош 1ДНые 
топоры, сходные с некоторьъм1И тихоокеан
скими, украшен;ия и топоры ив белого неф
рита, керамика, покрытая сплошные лож
нотекстильными оттисками.

Большое зна1чен:ие для характеристжи 
другой стороны юулъо1}тры неолигги1ческих 
племён Якутии имеют наскаишные изобра
жения Средней Лены, Для ‘Дат1 2 ро'вки ряда 
писашц неолитйчески(М временем, помимо 
№х стиля и содержания, |решающим:й яв
ляются также 1наход1КН на шлсаной скале в 
долине левого притока реки Лены—Miaipxn, 
на Мар'хинс.кой Суру^сгаад-Хайа. Мархинская 
Суруитаах-Хайа служила, оказывается, 
жертвенным местом, куща складывались 
дары, вриноошые её почитателями в тече» 
ние МНОГИ1Х веков и даже тысячелетий, 
вплоть до последних лет. Kpf^e жертвен
ных приношений' нашего аремеш: спичек,, 
бисера, медных .и серебряных монет, патро
нов -и дроби—!В ллубокой расщелине у пон- 
ножня скалы, на самом её дне, окавались 
ка'менные и косггянвге .наконечники стрел, 
К'ремнёвые отщепы, ножи, на'конечмакн ко
пий, которые должны быть дати!рованы 
концом (месгг’ного неол/ята. Самые древние 
риюужя Мархинской Сурукт.аах-Хайа, к со- 
жалеш»ю, ^плохо сох,ран)И1вшиеся, таким об“‘ 
разом, не только по стидаы м П!р!шна‘кам#
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яо и по материа'лам жертае.Н'Ного места 
должны быть отнес&ны к каменному веку.

На Средней Леяе есть, несам’ненно, так 
же и более дреание изо-бра'Же'ння, к числу 
которых 1Я'ЗД0  отнести прежде в-сего два 
больших рисунка на ск-але у деревни Чуру. 
ниже Олёкминска.

На 'всех древнейших оре^гнелен^ских пи
саницах центральнЫ'М даже едИ'нст.Бен- 
иьгм является образ -таежло'Гр зверя —- 
лося. РеалШ'М первобытного (искусства, от- 
чё-ЙгГ'И'ВО вы'раженный уже в палеолитиче- 
■скои ipiTcyiHKe лошади из Шишкина, нахо
дит здесь своё наиболее полное и закон
ченное воплоще'нгте. Животные всепда изо
бражены с удивительной то'Ч'Ностыо в об
щих очертаниях тела и наиболее существен
ных деталях. Не ограничиваясь схадствоад 
одной только В'нешней формы, художник 
неолитшеской элохи со опедифйчбской для
О Х ОТНШ а ОСТррОГГОЙ ВОС^'рИЯТЙЯ, с  ТОЧ'НОСТЬЮ
почти кинем'ато(Г|рафи1ческой, передаёт в сво- 
ш  .рисунках движения зверя: и eiro спо
койный, <г>азлга-шистый шаг и бу!рный, поры
вистый бег №возь лесные чащи. На неоли- 
ти^есх-.их изображениях лосей лежит ир5и- 
том особый отпечаток: в нет ничего 
лишнего, BTOjpocTeneHHoro, они монумен
тальны я  по-своему величествеины.

Все эти ^ р г ы  КЗХ0 1ДЯФСЯ в -связи с идей
ным содержанием деолитгических проиэведе- 
Н'ИЙ иск|усства я с праостл'ческ'им назначе
нием И'Х. Сопоставляя ореднелеогские писа
ницы с зтног.рафтескими да1нным1и из бы
та сибирских племён, мож:но приблизиться 
к щ>нша»ию П|ри.чйн, которые заставляли 
древних охотников и рыболовов уделять 
столько времени, так много труда иг (рос
пись л€55с!кях скал ОДНИМИ и теми же изо- 
браже-няями.

■В центре космологических: (Представле
ний н ■ шфологии лесных племён Сибири, 
как и в лшсяшх писаницах, на^ходился 
од;ил и тот ж е обра;з лося •— са.щ>го могу
чего, а ©месте с тем и Ha^OvTee важного в  
их хозяйстве Ж1ИВ0 Т.Н|0 Г0  та-Й1Гй.

В соответствии с конк1ретно-'образ1ным ха
рактером своего мы’шления лади  того ©ре- 
меш представошл'И весь .мир, вселенную 
как etâ iiHoe живое существо, как гигант
ского лося. Туяшусы (эвенки) сох;ра'н;ил!и 
обл'сумки- подобных воззре,ннй в слове ^бу- 

‘ га», оэна^чающем одноеремешо' лося и все- 
лениую. Образ «солнечного лося»-—̂ е б а » — 
nipemcTaiBJieiH,. иаирямер, ка скале у дерев- 
liH Крестях в !MJecTHOCTH Бадарааюнаах, где 
изображена лосш ая голова с солнечным 
диском над ней.
• В центре религии ^вешов находился об
раз свя1Ц€»ного аверя — прародите^ля; или 
«тотема»,— имевший название «бугады>, в 
котором о^аружйваетч^я тот же термин 
«буга*-» означающий всел€1нную и лося. 
Б}тады—мястйческий зве)рь зеейкое—был 
для них воолощением р^льиы х родовых 
связей как ш  сьредок. ^Исследователь реля- 
гйн эвенкое А. Ф. Ah^jchmob устаяо<вял 
факт оуществоваийя у  эвеако® родовых 
святилищ. Св-яткладами авеккяйски^с родов 
Онли скалы гар(й!Ч|ущливыл форм, S очерта-

н;и.ях которых эвенки усматривали сходство 
с фигурой зверя.

Окшо священных скал-бугады эвенкй 
совершали большие и сложные коллектив
ные >ммстери1и, от тща1тельного вьрполнения 
которых зависели бл^н'гопоя^учне рода, 
жизнь и смерть всех его членов. Священ- 
нодейству-я перед лицом своего божества, 
они И'зобра'жали ч*тимых зверей, подражая 
всем их повадкам. Так, в течение многих 
суток у подножья обожествлённой скалы 
один за другим развёртывали'сь акты древ
нейшей в мире охотничьей дра^мы— стра
дающего зверя. Немы'ми св1идете.лямл э-тих 
ритуальных действий и являются, очевидно, 
писаные скалы на Лене.

Неолитическое время повсюду служит той 
гранью, с которой на основе палеолитиче
ского <?субстрата» кристаллизуются круп
ные ло.кальН'Ые группы с особой культурой, 
со своеобразным укладол! хозяйства и быта. 
В К'Итае неолитического времени на основе 
зв'М'ледельческой культуры с расписной ке
рамикой возникает китайская народность. 
На Амуре, где основой хозяйства было ры
боловство и существов1ала богатая культура 
с криволинейной спиральной я меандровой 
орнаментикой, рано обособились пле1мена, 
родственные соаременны'м -айну и гилякам, 
имевшие связь с тихоокеанским югом. В 
Прибайкалье к ко?щу неолита обит/ли пле
мена, культзфа которых имеет много обще
го с культурой эвенков, причём у неолити
ческого населения Прибайкалья общими с 
эвенками являются и антропологические 
черты.

Ниже - Витима по Лене, обитали, несом* 
ненно, другие племена, точно так же, кагК 
31 вниз по Айгаре, за Братском. Среднелен- 
сюие племена должны были - находиться в 
связи и -родстве с племенами Прибайкалья, 
так как в* основе местной неолитической 
культуры лежит пласт прибайкальского 
прои-схождония (кера'Мика с оттисками сет- 
к^-плетёнки на внешней поверхности сосу
дов, топоры с ушка-мя и другие изделия). 
Но на эпу основу рано наслоились иные 
элементы. О тесных связях с Дальним Во
стоком я северозостоком Азии в ' конце 
wcTHoro неолита св1идетельств|\'ет прежде 
всего характерная ложаотекстильтая кера
мика. Керамика такого тила'ра'сп'ространена. 
на опромных пространствах Азии, но толь
ко  на востоке: в Китае и Ман^жу|ряя, кл 
Амуре, в (Корее и вдоль тихоо-кеанского 
побережья Оибири. Оттуда она проникла й 
Якутию, почти не переходя притом её юж
ных и западных границ. Совершенно неожи* 
данно, н а^н ец , намечающееся сходство 
некоторых элементов неолитической куль-, 
туры Якутии с культу 1рой неолита на тер-' 
ритории лесных индейцев, е  Ceseipnofi Аме
рике.

В результате воаи'модейотвля различных 
по происхождению и характеру элементов, 
очевидно, и оформилась ориганашьная куль
тура среднеленского неолита, сложились 
особые местные племена. Последние, веро
ятно, тоже во многом отличались др1уг от 
аруга. По крайней мере, цеолит НягжнеЙ 
Леяы при общем едш стве культуры со
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сре:днел€нгк'им всё „же и.меет некоторые 
особенности, а вдоль побе‘Т>ежья Лед 0 'зна:0 - 
го океана, тго к Амери^к-е, рас
пространены па'мят1ш!ш культ!у1ры оседлых 
марс:ки1Х 3&eipg6o©B — предков эскймосоз. 
Культура эта должна иметь весьма дре;в.нее 
пр'оисхождеяие.

Следующий этап равш тя культу*ры пле
мён Якутки оиределяетсл раса1рост.ра1нейием 
меггалла, меди и бронзы» подобно тому, юак 
это было и в дру!пгх пере1давых ст'ранах 
мира. В 1940 г. ш  высокой речЕой терра
се у сел1а Пойроаока было исследовано по- 
гребеиие с м'ногочислешым!^’ каменными и 
косггяЕЫ'Ми изделиями, сопро'вождавши'мй 
костяк. При костяке из Покровска оказа
лись костЯ’Ные и камеи'Ные наконечник^! 
стрел, ка:мен,ные ножи и скребочек, а так* 
же вкладышевый костяной наконечник 
КОНЬЯ или кинжал с продара;пат1Ным на нём 
зйгзагсюбразН’Ым узором, изображающим, 
быть может, га'рпуй. Каме14йые и костяные 
пре-дметы Покровюкого погребения во М'НО- 
гом отличаются от неолит'ических. Вместе 
с ниш найдено также маленькое ма^сианое 
шло из меди или бронзы.

В 1942 г. в низовьях реш Лены, ниже 
Жйганюка, на небольшой речке Бугачан, 
было обнаружено пог»ребеше, в инвентаре 
которого, кроме каменных и костяных ве
щей, оказались йзделия из меди или брш- 
зы. Кроме медных пластинок, облзомков ка
кого-то изделия, служивших уюраигедаями- 
бляшкаими, при костяке ка^йдена костяная 
трз^бочка-игольник, внутри которой помеща
лась единственная в сво^  роде находка — 
превосходно сох{ра'Н1И1В1Иийся моток сухо
жильных ниток и воткнутая в него медшя 
йгла. Кй'Мешые я костяные вещи из погре-., 
йния на реке Бугачан аналогичны най'ден- 
ным около Покровска.

В одиу грушу с этими дв1умя погребе
ниями*— по типу вещей и способу захоро
нений (трупосожжение или трупоположе- 
{ше) — ВХОДЯТ также погребения, обнару
женные в 1940 г. у села Хатын-Ту-мула н 
М. П. Овчиншковым в 1892 г. около Олек» 
шисаса. В 1942 г. погребения дашого тша 
найдены и около села Говорова, на Ниж
ней Лене, по ре«е Иччтях.

Все ош  иринадлежда к 'тому в,ремеш1, 
когда и на соседяях с Якутией территори
ях броазо1ВЫЙ век еще только начинался. 
l^ciiopHoe сходство «пастоэых» (по дал- 
шлм хшического аналйаа, пирофиллятовых) 
б|ус, юре^шёвых какоаетников^ стрел в фор
ме треугольника с прямым основанием, ко- 
стшых иаконечияков с .расщеньлённым шса- 
ДО0Л и перламутровых бус-йфужочков, 
хз!рактериых для раш}ёй, глаоковской, 6|>ое- 
т  Пр(йбайк>а1лья, и таких же «Ездеошй из 
упомяиутых иоогребешй аа Средней я  Ниж- 

Ле^е даёт основавд^я для да1®рсяэки 
последних. Ойя до;ркны отйоошгься к вре- 
мсйги не поздрее зьа^ала первого ть®сдиеле- 
тля ДО нашей эры й, таким образом, иметь 
возраст ОКОЛО 3 тыс, лет> еснШ больше.

Как далеко TipocTSipa^acb кульптура ран
ней брошы Яйсутйи на эшащ н на . восток, 
ещё неизвестно. > Интересно, ‘ однако, что н 
для этого ^емени прозде^^акэтся чефты.

напоминающие о культу|рных, если не этни-  ̂
ческих 3 собственном смысле слова, свяая^< 
с отдалёнными областямс!. Помимо Прибай^ 
калья, с которым прямая овлзь осущест* 
влялась через Берх-йюю Лену, и Ншшей 
Ангары — дороги на Енисей,— большо(го 
втм айия заслуживают возможные связи с 
Северозагаадной Евроагой и се;верО!вос?1ш:ом 
Азии. На Кольском полуострове 
А. В. Шмидтом был » своё аремя исследован 
Крайне интересный могильшж, близкие к 
которому памятники разного ©рем1еш  есть 
и в Нор|вегии. Раскопаиные А. В. Шмидтом 
могилы содер’жали раэнообрязйые изделия, 
в том числе плоский медаый наконечник 
стрелы, за^креплённый а  древке- по типу 
зс'ким§^око-чукотош1х. TajM же были костя
ные вещи, сходные с найденныш в могилах 
 ̂раннего бронзового ьека на Средаей и Ниж
ней Лене. Особе/нно интересна ораамеети-ка, 
образцы которой сохранились т  изделиях 
из рога и кости. А. В. Ш1мвдт тогда же от
метил её сходспво с древиеэокимосской (пу- 
нукокой стадии), но ве мегньше общего у неё 
теперь обнару^жнвается с орнаментом, поаф'ы- 
вагоищм ир^м)еты, найденные в Якутии. Са
мым ярк^м примером сходства культуры 
рашей бронзы Якутаи с культурой, суще- 
отвова;вшей около качала пер®оач> ты1сячеле- 
тия на Кольском полуострове, олуншт ке- 
ратмика с ложнотекстяльными крупноячеи
стыми оттисками, оказаашаяся при од0 ом из 
костяко®, раскопанных А. В. Шмидтом, От
сюда следует, что дрешейшэш связи между 
сеаерозаЕадои Еврояы я севером Янсуши 
подтаержда-ю^гся не только н-ахоиусами wa 
Уолбе, но и позднейшими памягяишми ва- 
чальной поры 6ipoH3O0O[ro в«ка.

Замечаш е А, В. Шмйдта о наличаш эски
мосских элеменгготз в культуре Кольского 
полуострова остаётся справедливым и на
ходит в бронзе Нилоней к Средней Лены, 
как раз на полдороге между Кольским по- 
луост'роаом и Чукотским, новое подтверж- 
де№ие.

Дальнейшие иойледовансм т  Севере дол
жны, следователыво, дрчреюти новые «, мо
жет быть, решающие факты для выяснения 
вопроса о происхождешш эскимосов и ик 
культуры» служшшедао оредметом оживлён
ных дишуюсий и до сих пор остающегося 
не ра!3(реапённы1м до конца.

Шй|р(жое рас1Еврост|>а«еше в Я'кутш сле
див аржаяшаоой 1ку1льтуры рашеш брошо-’ 
BOfTO века поовол-яет повйгь тажое же рас- 
лросглрай«шв бротовш. и леедных яздели-й 
посладующего времени!— развитого броизо- 
вого ©ека,— встре(чааощ11хсл от южшх тщ- 
ниц (ISO собере$жья Ледовгштого оке
ана* OpetsjK шж т  пероом месте иушю* от
метить ушкашьшде по размеру накояе^чвикя 
косвй и такой же меч, обнаруженный Еа 
Вилюе. Известны в Якути также шходки 
<5^вэовбпс. тшоров:«:ел1лш , нкярочая келыг, 
ошаружеяЕЕый в 20-х гг. XIX а  где-то у 
морского побережья вб^зи  реки Колымы,

М етлл теперь уже п,ро^о вошёл в быт; 
ВОЙНЫ й охотшкй тайте и тундры распола- 
гаУй{ таким же эоор(уженн€м, как их сооре- 
щ ш ж п  0 apXfaOTecKOM Кита^ чо^усской
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апохй, скифские племена Алтая, Монголии 
и кочевые племена Восточной Европы. Они 
сами добывали медвую руду, повидим'0 'Miy, 
в ленских медистых песчаниках усть-кут
ского яруса. Поблизости, в Верхоянских 
гор'ах, находились также велшайшне в ми- 
ipe по масштабам месторождения олов.а. О 
раз,р.а]богг<ке м еднж  руд иа Лене в дреэнее 
»р^мя можно судить по н-аходке обломка 
тигля ИЛ1И Ш'лака с зернами мета1;гли'ческой 
меди в-месте с арха-ической керамикой. 
Остатки литей'Ной мастерской б|ронзового 
века обнаружены в са>мои Якутске, у быв
шей Никольской церкви, где амесгге с 
оетаткагми горга обнаружен ф^рагмеит ли
тейной формы, предназначенной для изго
товления топоров-кельтов.

Райв-итие перво'н'ачалыной местаой метал- 
-дурпии ЩХКФСХ'ОДИ’ЛО в у-суховия-х, доказы
вающих зн^чятелыную роль культурных 
связей местного населения с племенами 
д^ругих обл^астей. Брон^зовьье наконечники 
коиий и еилюйсашй мегч 0 1бБаруж1И®ают бли
жайшее охоц^огво с изделиями степлых ма
стеров карасужской К1ульт»уры. Нй'йден'ный 
т  Вилюе котёл Еришдлежит к типу скиф
ских когглюБ, рааароспрзкёшых огг Дудая 
до реюи Ж ёлтой В' Китае. На том же Вгя- 
лк>е, где найдено больше всего древи5гх 
брошовык изделий, обниружен бронзовый 
сосуд, изготовлеяный китайскими ма'етера- 
ми ч'жоусского ©рембни, о чём ' сшдетель- 
ст:В(уют его форм-а, а также орнамент ввиде 
меавдра и «^рыбьей чешуи». Последняя на
ходка особенно ценна тем, ч.то доказывает 
связи Ш1ел1 вн Якутии с архаическим Китаем 
бронзового века, с тем Китаем, где ещё в 
предшествующее ин-ское в-ремя вьгдельггва- 
лись наконечники коггай и кельты из брон
зы, сходные с майдепными в пределах 
ЯАОСР. Вполне вероятно, что близкое со- 
седсггво с Китаем — очагом одной из самых 
мв1гу1чих и ранних цивилизаций др€В1него 
мира — сказалось и т  йеожидаияо раш1ем 
и стошь же высоком для глубокого Севера 
рашйтия бронзовой культуры Якутии".

Первые^ усяехя в обвое!нии металла по:д- 
гогошлй подъём местной металлу.рпии и пе
реход местных племён на Hosjyro ступень — 
к железному веку. Переход от бронзы к 
желе8|у отражён находками, сделанными ле
том 1942 г. ,ни1ж е, Якутска и устья реки 
Алдана, у Са-нтая-Хая,. вбл!изи р ^ к я  Ююкэ- 
Юрягя. На спгояшсах эпох« раш его железа, 
у речкя Юкжэ, ещё встреяаюфся следы из
готовления камеиных орудий, - а керамагка 
настолько aipxamna, что до сих -пор её при
ходилось относшь к более ра-ннему време
ни. Тем не ме<нее здесь же в  поо^ъёмиом 
материале встречшы ж ел е^л авяльй ы е 
шлаки, а в культурном алое — поселения: 
на' огороде сангарского овощеоовосоза вме
сте с фрагментами тонкосте«^нюш аоругло- 
донного сосуда, украшенного характерным 
гребенчатым в ёлочку узором и налешыми 
валиками, им1нггирутощими цшур, йа-^еню in 
s ita  желшное шилыхе.

К последующему периоду, копда железо 
на Оредней Лене и ииже окоточ-ательно вы
тесняет камеяь как мате|рйал для изгоггов- 
леашя орудий труда и га^дметов вооруже

ния, относится поселение у с, Мухтуй, 
центра Ленско(го района Я АССР. Н.а высо
кой прибрежной террасе в Мухтуе найдены 
кости животных, керамика, а та.кже остат
ки примитивной железопла,вш1ь;ной и- куз
нечной мастерской. Кроме железных шла
ков, кузнечных н лилейных, в мастерской 
сохраиились фра1гменты небольшого горн.а, 
в котором производилась плавка железа, а 
рядом с ними — железные нагконечники 
с т 1р€'Л, являющиеся по свое'му типу родо- 
начальникам-и позднейших изящных нако- 
нечни1К0в, употреблявши1Хся звенкамл и дру- 
ГИ'МИ лесными племенами Восточ1ной Саби< 
ри.

Поселе«!Ия того же (времени раю^сеяни по 
берегам Лены почти от Киренюка й В|итим-з 
до самой дельты. На-ходки на них столь 
же скудны, как и однообразны — это пре
имуществ енло керамика. Судя по ним, 
культура племён, заселявших тогда Яку
тию, оставалась, .по существу, прежней и, 
Bio всяком сл1учае, мало изменившейся в су- 
щестаеН'Ных черта^х. Посечяекия сойран.или 
свой прежний облик, с той лишь разницей, 
что обильные находками стоя1»к(И, подобные 
М. Мунку, уже ие встре'ча1ются; не С1змейи- 
лись, должно быть, и занятия. Керамика 
стала проще, но устойчиво сохранила свою 
й1рхаическую форму. В то в'рем-я как на 
Амуре, ^наиример, или в Прибайкалье сосу
ды уже при0бре‘ли новые формы — плоско- 
донность, иной орнамент,— в Якутии сосу
ды железного в-ека всё ещё оставались 
круглодоБНЫми, как в неолите и бронвовом 
веке. Стенки их были тоикимя, орнамент 
сохраняет следы своего происхождения из 
более Д)ревней 0рна)ме!нтики.

Наиболее зн1а(ч:ительиое п,род,виже<н!ие на
мечается в духовной культуре. Среди на- 
окальны'Х гьзображений' на Средней Лене 
особо выделяется одна крайне своеобразная 
группа загадочных по содержанию писа
ниц — «.ребусов». Судя по общей стили1сти- 
ческой э^волюции ленских писа1Нйд, «'ребу
сы» заяи'машт в ней место одного из на1ибо- 
лее поздеих звеньев и могут быть отнесе
ны уже не к фовзоеому веку или тем 
менее к .неолиту, а скорее к железному 
веку, Ра!ссматри,вая среднелеиские писани
цы, .можно П'роследять. постепенный упадок 
их с Ч!Исто художестве;Н1ной стороны.

сРебусы» с  первого в з г л я д а  поражаю^' 
своим предельным схематизмом и даже 
уродливостью, особеИ'Но на[гля1дным:и, если 
сравнить их с реалистическими рисунками 
на древнейших пт аш цях, рйслолджешых 
нередко поблизости и.ли т  тех же самых 
сю ал ах . Лишь с большпш трудом и только 
просматри.вая последовательно (^одну серию 
рисунков за другой, мож'Но выясниггь, како
во гтрои'схонсдеяие ка^ждого отдельного ри
с у н к а  и его смысл, ■ Фигу,ра человека, 
наиример, с под1Н(Ятьгми вверху руками лре* 
В |ратллась  в ш лочку с разеилкМ  —  р|ука'МИ, 
межщу которььми торчит стерженёк — голо
ва. Изображение животного превращается 
в .с«обкообраа(н;ую фигуру.

Но ‘Несмотря на свою грубость с худо- 
жестэеаиой точ1КИ зрения зтн рисуики евя* 
детельствуют о дальнейшем .разв.игши дру
гой сгтороны— идейной, смысловой.
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Авторы «ipeiQy'COiB» пытаются развернуть 
на 'ПЛОСКОСТИ скалы целый рассклз, миф. И 
имен-гю здесь обн:а1ру'ж;и.в,ается огра1НИ'чен- 
нос-ть ка1ртин1но;го рассказа, и-епригодного 
для ч»исто по-вествой'а.тельяых целей. Чтобы 
выразить более сложные идеи, «адример о 
всоп'ро'иикающей воле божеств — даятелей 
охотничьей добычи,— а вт-otp картины чра<сска- 
эа 1ВЫ'Н'ужден порв-ать с древ-ней, реалисти
ческой традицией, 'Прибегнуть к ндаы.м, ус- 
лоаны'М формам передачи своих мыслей; О'н 
им1бражает то, чего 'Нет в природе, нити, 
которые будто бы связывают бога и охот
ника. Таков рисуяOiK т  скале у деревди 
Оииской, который может быть даггирован 
коицОрМ неолита или эпО'ХОй б.ро'нзы.

Теперь же, в эпоху «ребусов)>, когда ус
ловная трактовка окончательно шбе^ждает, 
craipoe, реалистическое искусство либеегг. 
Но зато появляется возможность свободно
го изложения т^ки-х идей и оредстаалений, 
которые не мо'глк бы1ть ралыие выражены в 
конкретных образах «аскйль-ной ж и во л и сй . 
Налицо, следовательно, пршнаки, свиде
тельствующие о чрезвычайно ваЖ'Ном собы
тии— о переходе наскальной живописи в 
идеографическую письменность; налицо до* 
куме.н т ал Ь'Ное док азаггель с тво воэн'и'кнове'ни я 
местной самобытной письменности, высшего 
достижения человеческой культ ytpH, у 
среднеленоких племён за м)ного веков до 
появления русских в соиремерной Як̂ ут!̂ ™.

Но 'история Севера не закончилась на 
этом этапе. Новый этап её начался вместе 
с событиями, положи'в-шими начало якут
ской Н‘а»родности, самой л^ногоч’И'Слешой, а 
вместе с тем и достигшей наиболее высо
кой ступени К1ультуры среди всех осталь
ных народов ■ Северной Азгии. Вопрос о про
исхождении якутской народности, имеющей 
такое вз'жное значение для дреаней исто
рии северных те^ррнторий нашего Союза, 
давно уже, начииа’П с XVII в., интересует 
исследователей, в том чнсл^ таких выдаю
щихся, кан Миллер в XVIII в., Бётлинг и 
Радлов в XIX в.; продолжает он привле
кать внимание учёных и шшего, советского 
времени.

Йадавна, гораздо раньше, чем иредстави- 
телй западной науки узнали о суш.еств5ва- 
нйи якутов, этим вопросом И'Нтересовались 
й сами* якуты, которые считали себя на 
Ср«1дней Лене не коренными жителями, йе 
автохтонами Якутии, а попгомками п-ришель- 
дев-южан-

Якутская наградная традиция ориошёт 
прямыми П|редка.ми якутов слхалар, мифи
ческих герое® Омогой-Бая, Элле я, явив
шихся на Среа-Н'ЮЮ Лену с Ю(га, а наряду с 
йдми и ста1рца yjsyy-Xopo, п:ра1рюд1ителя 
М'ногих хоролорсК'Нх >родов, также приехав
шего на своём бы!ке издалека, с востока.

Сойгла!СНо якутслонм преданиям, п>ра(роди-1 
тели як'утов дрщхци Среднюю Лену с 
Верхней Лены. 6  том, что именно здесь 
должна была пролегаггь fra магист^>аль, ко
торая П'ривела предков яшзутов la совремея- 
иую Якутию — на С-редн-к^ю Лену, Вилзой и 
Алдан,— свидеггельствует и тот , П |р о сто й  
факт, что Лена и до сих пор обтаётся наи
более доступной, прЯ1Мой дорогой, ведущей 
с Ю1га в Якутию.

Естественно, что именно здесь, н.а Вер.ч- 
ней Лене, и следовало ожидать открытия 
археологических памятников, когго1рые да-ли 
бы возможность обнаружить остатки, куль
туры предков якутов, предшеств!ующи€ нк 
появлени'Ю на Средней Лене, а может быть, 
даже проследить процесс их передвижеи-мя 
с юга на север.

На Верхней Леле, в пределах ПрибаГг- 
калья, действительно оказались яркие и ха
рактерные вещественные следы |П,ре1быва(ния 
древнего народа, из среды которого моглн: 
выйти тюркские предки якутов. Судя по 
археологическим памятиикам Верхней Лены 
и соседних областей Прибайкалья, в пер- 
В'ом тысячелетия до нашей Э|ры, примерно 
меж^ду V—X вв., адесь считали племена, 
дости-гшие высокого по тому аремепи и для 
этих MiscT уровня культуры. CtaH умели пла* 
вить из руды превосходное железо и еы- 
делыв1алл из него разнообразные вещи. Ос
новным источником существования эт'их 
племён были скотоводство, разведение ло- 
ша1дей, коров, вербладов повили м ом у, 
мелкого iporaToro скота. Косгги домашних 
животных нередко перепатняют культурн.ые 
слои их поселений; многочислешые изобр-^- 
жения лошадей и верблюдов встречаются 
на скалах по Лене и в некоторых других 
пунктах Прибайкалья.

Наряду со скотоводствол! в то аремя на 
Верхней Лене супщсФ&овало я земледелие. 
Около укреплённых поселений-городищ 
В!идны и до сих пор следы давно заброшен
ных , паше.нь—градок,—остатки орос'ительиых 
сооружений — канав, сходных со ореднеази* 
атскими арыками. Сов:ре'Ме'нные об1Итателн 
Верхней Лены, бурят-мон^голы, сейчас счи
тают, что все прибайкальские городища и 
сле1ды древнего зем1леделия пршадлежат 
не И‘Х йредка-м, а другому, более культ^'р< 
HOMty яароду древности.

Древний з&мледелыческий и скотоводче
ский народ, заселявший Верхнюю Лену до 
появления там бурят, имел та^кже богатое 
и оригинальное искусство, о кооюром дают 
представление наскальные изображения у 
Дачуга и Вер'холеяска. В нём много общего 
с искусством степных племён Мшусинско- 
го края и Алтая, а вместе с тем точно 
так же, как во всём, дрешетюркском искус
стве сибирских племён VI—IX т., в нём 
рказываю^тся влияния передовых культур 
того времени — Китая, Ирана и даже далё
кой Византии.

Высокой культуре этих племён соответ
ствовал И'Х социальный строй. Во главе 
племён находились воинственные вожди, 
образы которых увековечены на писан*н:цах. 
Они сидят на 'велусолепных конях, тип ко
торых доказывает происхождение этих ло
шадей: от лучших конских пород Востока. 
В руках у вождей видны знаки их досто
инства и власти — зн.а-мёна.

Теяерь мы окончатедьяо убедились, что 
эти ленские племена не были ни монгола
ми, ни т|унгусаш, а тюрками. Мы знаем 
тепе;рь, что они не только пользовались 
разговорной тюркской речью, но и владели 
искусством письменно выражать свои мыс-
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ли-, пользуясь руШ'Ческл'Ч орхо-
н о-етсей ского  тила. На одной из ленских 
скал iy дере&ни (Кургтухай, вблизи Ве'рхо- 
ленек-а, еохран-ил'сл самый северный в мире 
образец д.р€:Знет1орк.ской руни'че-ской пись
менности, поддающийся рас шифровке, по 
авторитетному заключению С. Е, Машозл,—  
эпитафия: Рун.ич-есК’И’е .надписи извесгны и 
в других местах Прибайкалья. Интересяо, 
что рунитеская пнсьменность, бытовавш'зя в 
Лрйблйкалье, былл, по,Ег-дамому, достоянием 
ие 0Д71ИХ только общественных верхов на
рода. Иначе труд-но объяснить тот факт, 
-что Д1ве надписи из четырёх, найденных в  

. Прибайкалье, выдараоаны Tia богхедс15ых 
дисках, служивших -махозичками для вере
тён.

Было бы странно, если бы передовой л о 
культу|ре и самый могущественный в Азии 
того времени на*род—^китайцы, за'военатель
ная экспансия которых достигла тогда апо
гея,—ничего не знал бы об этом народе, аасе- 
Л5ьвш1ем Прибайкалье. Как известно, китай
ское прав-ительство всеми мералви ст-ремн- 
лось собирать сведения о разливдых племе
нах Монголии и Сибйри, с которыми оно 
находилось в тех или !иных связях. Часть 
этих сведений сохранилась в летопжях ди
настии Тан и представляет драгоценный 
доюументальный материал высокой точно
сти. Чрезвы'Ч.а'йно интересны поэтому для 
истории тюркских племён П-рнбайкалья ки
тайские летописные известия о древнем на
роде лул'Игань, который обитал севернее 
всех известных к-итайцам тк>ркскпх племён, 
ш  северную сторону Байкала, т. е. в При
байкалье, ’причём земли ях проетИ'ралпсь п 
ещё дааее на сеьер, •вилоть до моря, а от 
KiHTan были «чрезвычайно удалены».

Гулигани, по китайскйм сведениям, вхо- 
Я'Илн в грушгау тюркских алемён, швестных 
китайцам под общ.им именем хойху, или 
гао-гюй, происходивших от древних хун- 
WOB. Кйтанскяе сведения о культуре и об
разе ж^изни гулиганей совпадают с архе* 
олошческИ(МИ данными о древнем тюрк
ском народе, заселявшем Прибайкалье и, в 
частности, Верхнюю Лену до бурят; они 
допада1 яют эти данные некоторыми сущест
венными фактами. Гулигани, о которых рас- 
скавыва.ют китайские летоштсн, упоминают
ся и в немнагочнсленньгх больших надписях 
31Д памятниках древнео'ю.росск'их ханов Мон
голии. Они -И13вес1Т1ны были орхо!НСКйм тюр
кам под именем уч-курыкан, т. е. «три к,у- 
рыкага», причём этот термин Мел'норанский 
объяснял каК' обозначение племенного сою
за «л’я».

В китайских летшисях дважды отмече
ны посольства «з страны иурыкашв к ки
тайскому д*ао$>у: первый фаз .в 629 г. и вто
рой раз в  647 г. нашей эры^ По сообщению 
летопкси, к!у5 >ыканских послов «с честью» 
принн-мали в к<итайскоЙ столице. В отВ|ет ш  
посольсягво 629 г., <в аурыканскую зе«лю 
была отораэлена китайская миссия во  гла
ве с салношиясом Кхая-сумн, коФ0 !рый при
вёз с собою «бл«аго|Дфный от®ет» импера
тора. Курыканы в это время не только 
натходилйсь в связи с К,«таем, но даже 
формально подчинялись KHraficKOMiy импера

тору, а их земля получила на^именованне 
Сюань-Кеу-Чже}у и состаанла одну нз три
надцати телеских «областей», во главе ко- 
торых ос.т2 ;вались Л|режн'ие вожди, только 
;гишь с ,военными китайскими титула-ми.

Нельзя сомневаться, следо'вательно, в 
том, что на территория Прибайкалья, вклю
чая Верхнюю Лену вллоть до Туту1ры и 
Жкгалово, около 1500— 1000 лет тому 
назад обитам скотоводческий тюркский на
род, (родственный древним хуннам, знако
мый с земледелием и рунической письмен
ностью, находившяйся в связи с Китаем и 
соседними тюркск-ими" народностями, из
вестный китайцам под назаанием гулигань, 
происходящим от нз'именоваиия у-^-куры- 
кан, под которым его зналн орхоччскне тюр
ки, В'курыканском Прибайкалье VI—X ъ-в. 
н. э. и следует, должно быть, искать тот 
наиболее блн:зкнй источник, откуда проис
ходят элементы высокой древней культуры, 
сох/раниашиеся у якутов XIX—'XX веков.

iK'2 k бы то ни было, уход южных пред
ков яиутО'В на да-лёкнй север был для них 
>вели!Кйм несчастьем, но вместе с тем 5шел 
огромное положительное значение для' их 
«оэой родины. Окаэа'Бгшись ' на севере, 
предки якутов утралтли многое из своей 
BbfcoKoft древней культуры. Должен был 
измениться состав йх стад. Ещё Мидден- 

. дорф писал, что якуты утратили здесь мел
кий .рогатый скот — одну из осноз матери
ального благополучия степных кочевников. 
О верблюде сохранилось только слабое 
воспоминание в апосе как о чудов1ищном 
хоролорском коне с двумя холкймн (хоро 
тэбиэн, сравни аналогичные тюркские и 
монгольские названия верблюда). Исчезло 
эемледел1ие. Прервались прямые сеязи с пе- 
:ред0 1вым£ 1  странами. Должны были изме- 
няться в сторону репресса социальные от
ношения, и соответствовавшая 1 гм термино
логия (^ г и , дарханы, тетины, ханы) прев
ратилась в 0 1 ^аменевшие реликты. Была 
утрачена письменность.

Но даже и в столь тяжёлых условиях 
предки якутов не только с удивительным 
упорством и стоик,остью сохранили основу 
с.воей культуры, но и продвинули её с те- 
4et^ieM времени далеко за Полярный круг. 
Они несравненно полнее и ра(Знообразнее, 
чем их предшественники, освоили севе1рные 
пространства, широко ра-опроспранили в них 
позую, более прогрессивную систему .хозяй
ства и явились пионерами высш ей пере
довой по TOMjy времени и для те»  мест 
культуры. Одновременно следует лод-черк- 
нуть, что этим не исчерпывается значелне 
самого фак^та появления на Средней Лене 
южных дришельцев, ибо там возникла те
перь новая народность, которой не было на 
юге, в Прибай'Калье. Пришельцы-южане 
вступили в тесное общ еш е с коренным 
нйсвлением крал, котпоройау. пршащле)жат 
местные памятники кдменного века, брошы 
я  раднего железного века. Они не только 
оту!ре;щ£В.али, ассймилировали аборигенов, 
-Но одно®ременно изменяли и собственную 
природу, свою культуру, свой быт, заим
ствуя vfiHoroe от аборигенных племён.

Вклад древнейших обитателей Якутят!, 
слившихся с южными щришельцами, ясно
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виден даже и спустя века в культ(у|ре я-ку- 
TQB. XIX—XX веков. Резные дарев.шные 
сосуды — чороны,— упот!реблявшй€|Ся на ку
мысном праЭД’НИ:К€ «ысыахе», сохранил'и, ш - 
П'ример, форму, .напоминающую общие очер
тания скйфс'ких котлоз в,р0 1де найденного 
на Вилюе. ■ Реэньре вы^пуклые полоски, ими
тация кручёного шнурка, опоясывающие 
чорояы в несколько горизонтальных р'Ядов, 
являются 'EM ©с те с тем самой характе1рной 
особенностью орнаментальноро стиля Tiyзем
ной керамики начиная с KOiHi;a неолша и 
,вплоть до рашего железного века. Дере- 
БЯН'Ные резные чаши якутов типа «кыты-и» 
полностью соХ)ра'НИЛ’Я орнамент, украшаю- 
Щ'ИЙ дрезяие бронзо-вые азделия из таёж
ных ■районов Якутии.

Старинная одежда Я 'к у т о в ,  известная по 
\гатериалам погребешй XVIII в. и оа^юаниям 
стари‘Н‘Н'ЫХ путешествелни'ков, в осло&ных 
чертах noKipO'H и орнаментального стиля 
огл'ична от традиционных дл>И'Ннополых 
одежд’ степных племён Центральной Азии. 
В вей больше сходства с лёгкой, распашной 
одеждой лесных охотников.

Старинное надиональное жилище яку* 
тов — земляной балаган (са;ха балаган), хо- 
ломо и береотя'ной шатёр-ураса,— способы 
охоты во многом тооке овязаяы с местной 
аборигенн'ой культурой.

Начальные моменты образования якут
ской 'аародности:, Бесо\51ненно, очень далеки 
от нашего вр^мейи, ина'че она не' сложи
лась бы в такое монол-итное целое, а её 
культура не была бы столь устойчивой й 
целостной, как об этом свидетельствует 
важнейший этнический признак — язык.

До С1ИХ пор в нашем -распоряжен'ии не 
было таких археологических памятников, 
которые позволили бы углубиться в столь 
отдалёнш5е по сравнению с этног'рлфаче- 
екйми масштабами время и которые вместе 
с тем относились бы уже не к предшест- 
вен'никам якутов на Средней Лене, а к 
самым ранним яюутам. Правда, в I94I г. на 
прлтоке реки Лены Мархе впервые удалось 
яайти следы З'рхаичеокой якутской культу
ры, св0 б0 ДН1 0 Й по всем прианйкам от влия
ния русских, культуры кЫ(р '̂ЫЗ-этёхов, т. е. 
поселений, существовавших в полулегей- 
дарные времена ’жестокшс, ист.ре&1 .тельных 
войн между якутскими племенами и ро
дами.

В 1942 г. культура такого же типа, но, 
должно быть, принадлежавшая пешему, 
рыболовецкому ответвлению якутов — ба- 
лы^'Сытов,— обна.руж^а между устьями 
Алдана и Вилюя и ниже. В тех же, одна
ко, местах рядом с поселениями «саргго- 
лов^, как называет местное население

JipesHee плем-я, заселявшее здедште жили
ща типа кыргы;з*этёхов, были гвспречены 
остатки домов иного типа « времени, мень
шего размера. Остатки «малых дом-ов» име
ют вид зетл^яных ва лов, окаймляющих 
квадрат'Н'ую площадку, посредине -которой 
или 'обоку помещается очаг; по трём сторо
нам жилища видны ямы, откуда брвлк 
землю для валов к  крыши. Ке-рамика, най
денная внут'ри <!:малых домов», сходна с 
архаической якутской, «о в то же ;в«ремя я 
С'ильно отличается от неё: сосуды эти бы
ли тон'костенными, а не толстостенными, 
орн'амент их богаче и сложнее, чем у сосу
дов из кыргыз-этёхов. От мечей ные осс^н- 
ности сближают керам>ику «малых домов» с 
древней a^opiiгенной и дают право предпо
лагать в ней промежуточное звено между 
собствекно якутской архаической культу(рой 
кыргыв-этёхов и древнейшей местной куль- 
ту.рой раннего железа. Если так, то «малые 
дома» могли быть оставлены предками 
обитавших ещё в XVII в. ‘На Ле̂ не вблизи 
Вилюя долган я отражают, таким образом, 
начало процесса ассК'МЛЛяции *их тк>ркск'и- 
ми предками якутов.

С оформлением на Сре(дней Лене якут
ской иародностич продолжавшей, ^впрочем, 
попрежнему неуклонно у.вел;ичиваться пу
тём аюсилшляции всё ■новых и новых сосед
них гругш, вплоть до русских крестьян — 
паапенных;— закжчавается, по сути, древ
няя история Якутии. Начинается новая по
лоса исторического прошлого, для изучения 
которой первостепенное знатеше имеют 
вгнографнческие материалы, особенно фоль
клор, а также с течением аременк и рус
ские письменные- источники, «е только 
■излагающие события XVII— XVIII i b b . ,  н о  

позволяющие отчастл по>нять и предшест
вующее время.

Таким образом, теперь можна коногатя- 
ровать значительные сдвиги в и^ченш  
дрейней истАрии народов Якутии. Бели 
раньше достоверная история племён ^ути и  
н'а1.чикалась с праиода казаков т  Лену, то 
сейчас нужзно :на(Чкнать её с палеолита^— 
на 10—’15 тысяч лет раньше. Если прежде 
нельзя было расчленить прошлое Я'кутии 
т  какие-либо оп^ределённые этапы, то {те
перь уста нашшвает ся нетЕрерывн’а1Я смен а 
культурно-исторических этапов, длившаяся 
1века(ми и тысячелетиями. Если раньше су
ществовало мнение об извечной «застойно
сти» северных племён и неспособности их 
к самосягоятелыкжу 'разЕитию, то теперь 
йЭ'чанакхг с полной отчетливостью црояс- 
няться исторические за,сЛ'уги пе^рвых и 
‘Н'аютоящ'их пионеров Севера перед челове
чеством « всемирйЫ! историей.
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КОПЕРНИК И ВОЗРОЖДЕНИЕ*

п роф . С. Сказкин

16 -мае 1943 г,-51сполнйлось 400 лет со д»я 
смерти одного из величайших умо.в челове
чества— Николая Копернккл. Это был re j 
илальиый учёный я мыслитель, заложивший 
краеугольный камень того фундамента, иа 
котором покоятся здание савре(мен'н0 й нау
ки о мире и 1всё научное миравоззрение в 
целом. Он олроверг госдодствова.вшую в 
средние века систему мира Птолемея, со- 
гласно которой в центре этой си-стемы на- 
ходит'ся Земля, а йое прочие пл.а>неты ара- 
ща1ются вокруг неё ло сложным «эпицик
лам».

Среди велсжих астронамов и матем.атикое. 
окО‘ЯЧ1атель:но выяслиеших место иашей Зем
ли ©о Вселенной и раск-рывш'их законы 
движения, улраыхяющие солнечной систе
мой (Коперник, Тихо де Браге, Кеплер, Га
лилей, Ньютон), Коперник по времен’И был 
первым. После него было сделано л ещё 
будет сделано очень мно*го в изучении сол
нечной - системы, а .некоторые утверждения 
'Копершка (налример его мнение, что Зем- 
'ля и планеты движутся рааномерно вокруг 
Солацг по кругам, тогда s  действитель
ности это вращение происход^1 т неран^гомер- 
но и по эллипcaLм) были впоследствии олро- 
зергнуты; тем не менее Копернику принад- 
'лежит сла*аа первого учёного, ycTaHOBr̂ f.B'me* 
га. новую истину, стать же простую, сколь 
и гени-альную, которую он выразил в 
своём со1Ч1йнении «О вращении небесных 
ггел», сказав, что <в центре всего нахо
дится Солнце»*

Николай Коперник, поляк по прои-схож- 
йению, родился в семье за1Ж'Иточного купца 
19 февраля 1473 г. в  городе Торне, куда 
я©1>всел'И'Лся аз Кракова его отец. В 1483 г., 
после смерти отца, (воспитанием молодого 
-Копершка занялся его дядя по матер:! —  
канони-к, &пос;1едствии епяекоп — Лука 
Ватдёльроде. Образование своё Коперник 
получил оаачала в Кракш-скам университе
те, затем в итальянских университетах, 
«Болонье и Падуе. Он .и[эуча л латынью гре
ческий, пра'в-о, медицину, математику и ас- 
тройом^яю. Особенно привлекалл его две по
следние наукич когда он' уч.ился в КракО'Ве, 
у очень (из>ве>стного тогда П)рофессора мате
матики и астрономии^—Брудзеэск0 1Г0 ,-гИ в 
Италия, где он .работал <не столько в 
качестве ученика, сколько в качестве по
мощника при иэблюдениях» у известного 
профессора а1Строномии Доминика Марии ди 
Новара Ферра^рского. Всё это рассказывает 
о нём один из первых его биографов, 
тоже энаменнтый .учёный и философ 
XVII в. Гассенди (159(^1655). Про
быв в  Итал 1аи около десяти лет с 
неболышимя перерывами, Коперник воз
вратился к себе на родину и большую часть

остальной жизни провёл в маленьком городке 
Фрауенбурге, где стй'ранкгями св'Ьего дя.да 
епиокопа В,армийского (Эрмляндского). полу
чил ещё в 1497 г. место клножжа. Он стал, 
следовательно, католичеоК'И'М священником и. 
как рассказывает тот же Гассенди, весьма 
ревностно выполнял свои обязанности. Во 
Фрауенбурге, в этом, по выражению Ко
перника, «отдал1&Н1не&шем уголке земли», 
он И1мел достаточный досуг к, окружённый 
добрым в общем отношении друзей и со
граждан, окончательно сформулиров1ал по
ложения своей системы, -основные контуры 
которой слож^ились у него, вероятно, ^ ё  
в Италии. Во всяком случае, первый набро
сок идей Коперника мы находим приблизи
тельно в 1512 г., в так называемом «Сот- 
mentariolus» («Малый комментарий»), кото
рый не был напечатан, но ходил по рукам 
в рукописном виде и 'создал его автору из
вестность. Лишь в 1539 г. Коперник разре- 

своему другу профессору математики 
Виттенбергского унн1ае1рситета Георгу-Иоа
химу Регику, ученику и горячему поклон- 
ггику «iHOEoro Птолемея», опубликовать 
краткое предварительное сообщение (Nar- 
ratio prim а) о достигнутых ааучных резуль
татах. Собственное сочинение Коперникз, 
начатое печатанием по настоянию того же 
Ретика весною 1542 г. в Нюрнберге, вышло 
из печати за (несколько дней до смерти *э-в- 
тора, лоследовавшен 24 *мая 1543 г. (ст. ст.). 
Предание, известное нам от Гассенди, рас
сказывает, что только что отпечатанный 
экземпляр сочинения «De revolutionibus 
orbium coelestium» принесли Копернику за 
несколько часов до кончины. «Он взял 
книгу в рук’И я  сэдотрел на неё, но мысли 
его были уже далеко» \

i r
Коперник принадлежит, к славной плеяде 

людей того великО'Гр времени, которое мы 
называем Возрождением. «Это был,— гово
рит Энгельс об этой эт>хе,— величайший 
пр0 1пресси'эный переворот, пережитый до 
того человечеством, эпоха, кото«рая ну
ждалась в титанах я  которая поро
дила титанов по силе мысли, страст- 
иостл и характеру, по многосторонно
сти и учёнсйсти»®. Современниками Копер- 
ннка были Леонардо да Винчи -и Микель 
Анджело, Рейхлин н Эрззим Роттердамский, 
Томас Мор и Томас Мю<нцер, великие рефор
маторы церК'ЭИ — Люте(р, Цви-нгли и Кель
вин, плеяда 'великих итальянских гумайй' 
стов, философов и филологов, ряд величай
ших художников я учёных, смелых мечтате
лей-утопистов, мысл!ителей, реформаторов, 
путешественников я море(Пла]вателей. Копер
ник <был современником таких событлй мя-

* Извлечение яз доклада, прочитанного ‘ C a i a s e n d i  «Thichonis Br.ahei vita>,- 
проф. С. Скаокин'ым в Московском Доме р. 319, 320.
учёных б яюня 1943 г. на торжествешом ® К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
заседанй'И, посвящёшом (Копершску. Т, XIV, с т р .'476, ч
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р'оюго эначеии'я, к ш  открытие К'Олумбом 
Ам€'рик1и, OTKp<U'Tttie BiacKo де Гама M'OipoKoro 
пути в Иэдию, nepBOiro K-pyrocB'exiMOTO путе
шествия Магеллана. Короче говоря, o« 
в тот век, когда рушились старые npeA>CTaB- 
ления, исчезала _ ср&дневекО'вая гармония 
сфер, упорядочеинай богом устойчивость со
циального космоса и са:ма'Я твердыйя сред
невековой и,деол'0 1гии — кагголй'ческая це̂ р- 
ковь—была пок(Олебле!Н.а. Б основе этого пе
реворота лб'Жало воан1ик'нов€'н:ие нового, ка
питалистического хозяйства и появление но- 
■вого обще*стве'н.ного клас'са — буржуазии.

Р а з*вл вэ в ш ая ся пр омы шл енн о сть тр е бов а • 
ла подчинения природы человеку, а ааедо- 
вательно, я знания законов природы. Так, 
из практических потребностей йового -про- 
язводства и деятельности нового общест- 
ьенйого класса 1р.ождались ‘С.эободиое ис
следование, Hayxia о мире, «аука о прароде, 
новое естествознание. Индивядуализм в 
деятельности и этике нового класса, реа
лизм в искусстве и эксп&рл'ментальная нау
ка,— иными словами, дерзновеа1| ^  -нова
торство во всех с4>ерах жизни и мысли — 
таковы характерные черты Возрождения.

«О Время, о науки! — восклицал один из 
энтузиастов этой эпохи, начецклй гуманист 
Ульрих фон Гуттен.— Как сладостно жить, 
и не время теперь предаваться покою!»

Св'Язавная с • мо1репла;ванием и торговлею, 
астрономия первая подверглась веянию жи- 

 ̂аотвсрящего духа свободного исследования. 
" «Революционным актом,— писал Энгельс в 

«Диалектике природы»,— которым естество
знание заявило о своей независимости и как 
бы повторЕ^ло лютеровское сожжеш е пап
ской буллы, было издастае бессмертного 
творения, в KOTopcLM Коперник бросил — хо
тя и скромно и, TaiK сюазать, лишь ка ложе 
смерти — перчатку церковному авторитету 

 ̂ в естественных делах. Отсюда датирует 
освобождение естествозна'ния от теологии»

Коперня’К был плоть от плоти, дух от 
духа людей Возрождения. Сын купца, он 
близко принимал к сердцу интересы иовой 
экономи^ки. Среди его бумаг осталась любо
пытная записка о введения по всей террито
рии Польши единой и однообразной систе
мы мер, веса и монеты, в особенности по
следней. Литва, Польша и Пруссия,-т. е, 
все подвластные польскому к'оролю страны, 
должны иметь одну денежную сие те.му, га- 
ранткрованиую государством и пользую
щуюся общим доверием как внутри, так и 
вне государства. Пребывание Коперника в 
центре пуманизма, идей и людей Воврожде- 
нйя — в Италии — окружило его атмоофе- 
1рой свободной мысли и научной (П̂ЫТЛИВО- 
сти. Как исследователь, он был привержен* 
нем nayxif, (цо'строенной ка опыте, хотя он 
сам и ие был упорным акшеримеитатором! 
Но вначале для устано1вления' той истины,
которую он открыл, не было В1УЖДЫ в JIO-
стоя!Нных наблюдениях. Н)у!Ж'Ны были сме
лость мысли, оФОутютвие страха перед ни- 
сП'ро®1ерже.н1ием старых П1редра)ссудк0 (в, сво
бодное от слеш го преклшения перед вся- 
кйм авторитетом размышление, не остаиав,-

* К. M a p v '"  Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. XIV, стр. 477.

ливаюш^ееся ей перед ‘какими .вы.вода- 
ми. А Коперник, скромный ло внеш
ности человек, вполне обладал нуж- 
ньйми для этого качествами. «Он б ы л ,^  
говорит о нём Кеплер,— муж величайшего 
ума (И, что IB особенности важно в астро
номии, чежнв-ек, свобод'ный духом». Ученж 
Коперника Ретик так описывал метод 
работы своего учителя: «Мой госпадин учи
тель старательно сопоставил наблюдения 
всех времён со своими наблюдениями ей 
расположил их в определённом порядке, та>̂  
что они всегда готовы для пршенения. 

.И если нужно что-нибудь уверенно уста
новить или ввести в науку или в принятую 
теорию что-нибудь новое, тогда он про.хо- 
Д;ит по всем наблюдениям, начиная с пер
вого и кончая своими, и тщательно сообра
жает, при каком закона их можно прЛ|Вс- 
сти в согласие друг с другом. Если, взве
сив всё самьим старательным образом, о’т ' 
находит, что по строгости астрономической 
необходимости прежние допущения н у ж н о  
отв-ергнуть, тогда он устанавливает, не без 

' божественного вдохновения и помощи, но  ̂
вые теории и выводит с помощью мате' 
мататси строго геометрическими доказа
тельствами то, что вытекает тлз его теорем».

Сущность своей системы вдйра Копе.рник 
йзложил в посвящении папе Пав-лу III, 
предпосланном книге «О вращении небес
ных тел»: «Обдумывая долгое время шат
кость переданных нам математичес-ких дог- 
матов касательно взатгмного соотношения 
движения небесных тел, я стал досадовать, 
наконец, на то, что философам, стремящим
ся обычно к распознашнию самых ничтож
ных вещей, до сих пор ещё не удалось с 
достаточной верностью объяснить ход ми* 
ровой машины, создажой лучшим и любя
щим порядок Зодч^ям... Обыкновевно. при
нято, что Земля находится в покое, но пи
фагореец Филолай допускает, что Земля» 

как и Солнце и Луна, дщжефся во- ■ 
круг огня по косому кругу. Гера^клит Лойт- 
ский, а равно и иифаго.реец Экфант также 
придают Земле движение, но не поступа
тельное, а вращательное, вследатвие кото* 
■рого она, подобно колесу по на1пра1ал^ию  
от заката к востоку, вращается вокруг 
своего центра». Так как, замечает далее 
Коперник, для объяснения небесных • явле
ний до него доэволялось придумывать прО' 
язвольные круги, по которым двигались 
земля, солнце и планеты, то и он позво
лил себе истолковать движения этих не- 
ббсныгГ светил, исходя из движения земли: 
«После долгих и многократных исследова
ний я пришёл, нажонец, к заклк>чению, что 
если отнести движени{Я прочих блуждаю
щих светил к кругу, по коему движется 
Земля, и на этом оснсаании вы'числить дви- 
жеаие каждого светила, то не только пред
ставляемые ими я1вления будут вытекать 
как следствия, но что самые светила и пу  ̂
ти оны)х, по последовательноспт или по ве- 
лцпшне своей, а само небо явйтся ё такой 
между собой связи, что нигде, ни в одной 
части нельзя чего-либо изменить, не залу* 
ТЫ'вая остальных частей и всего целого».

«Вселенная,— говорит Коперинк в начале 
CBoeiro труда,— имеет форму шарооб’раз.ную, 
ибо шар из всех геометрических тел — нал
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co-BetpraeHHe&mee тело, ие нуждающееся в 
опоре». Так .великий мььслитель пользует
ся иногд-а ещё ста;рыми, средневековыми 
формами доказательства или, скорее, убеж
дения своих читателей; -«гдвижепия небесных 
тел должны П'рсжсходить по окружностям, 
ш  имеющим-WH да-чал^, ни конца. Вся Все- 
лен-ная .кажется иам вращающеюся 'с во
стока iHa запад, исключая Земли. Движе^ние 
это есть мер>гло ©сякого движевня и слу
жит для измерения времени по суткам. Но 
мы замечаем ещё и обратные движеиля, 
т. е. с запада на 'ВОСток, Солнца, Луны и 
'ляти (Планет. Солнце и Луна двН’Жутся то 
скорее, то медленнее. Планеты же кажут
ся нам то двятающ'нмнся прямо, то стоя
щими ^неаодвижно, то движущимися обрат
но. Но тем ‘не мене г нун^но долустить, что 
двйже’ния эти совершаются по кругу лли 
различным кругам;^. *

Небесная сфера бесконечна, утверждает 
далее Когтернн-к, а если, это так, то как до
пустить, что она .вращается вокруг Зе!мли 
в 24 часа? <s;He естест&ен-яее лл лредлола- 
•гать, что д&ижен.ие это принацле-жит Земле 
й только ей одной?5г». «Люди, находящиеся 
на корабле, приписывают, его движейне 
’Внешним предметам; то же самое бывает л 
с нами: небо кажется нам вращающимся 
■пото'му, что в действнтель-ности 1вращается 
Земля». Все эти мысли глэаестны теперь каж 
дому школьнику, но для того времени это 
была ^настоящая революция в представле- 
•ннях о земле и небе, ибо она соединяла 
зтебо и землю, обиталище бога и с^аятых, с 
одной стороны, и тчтожчое человечест
в о — с другой, в единую, подчиняющуюся 
одним и тем же законам систему мира.

Вполне. шонятно поэтому, что Коперн:1 к 
•не спешил опубликовать свою работу. Ре- 
ш'ившись, наконец, на её печатание, он по- 
святи’л её папе Павлу III, постави-з её под 
защиту авторитета, «епререкаемого в хр-и- 
стианском мире. Едва ли можно сомневать
ся, что, будуч'л «атоли.ком, кли'риком и свя
щенником, KonepHiiK искренно 'верил в пап-. 
скую защиту, несмотря на то что в конеч
ном счёте "HMeiwio его система наносила 
удар по асем церкоёным представлениям о 
небе и земле и подтачивала устой всякой 
религии. Но старое, ветшавшее уже учреж
дение — католическая церковь — отнеслось 
на лераых порах блз^годушнее к работе сво
бодной мысли и свободного исследования, 
чем представители ’Нового христианства — 
(Л'ротесганты,— в особенности пророк тупого 
иемедкого мещанства Лютер, обрушивший
ся «а новую Teopiiro. В своЬ В]>ел1 Я яа это 
явлеш е <юратил Едамйние ещё Энгельс, 
сказав в «Диалектике природы», что 4Лро- 
теста^нты предупредили католиков в шре- 
следовааии свободного естествознания. 
КальБЖн сжёг Сервета, который был бли
зок к открытию к*ровоО|6ращенйя^ и при 
этом засташ л жарить его живым два ча
са; анювизидия удю(вольство£алась по край- 
акй мере тем. что п-росто сожгла Джордано 
Бруно» Ч . "
• Аристок-ратизм папсрва и гтра1аящих'"кру' 
лов катол'Н'Ческой церкви д о л у с з^  _ водь-

^ К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч.
XIV, стр. 477.

пости и свободомыслие. Этим о-бъяс1НЯ€тся 
то, что все :вел.икие итальянские гумани« 
сты, художиаки, скульпторы и литераторы, 
X2 K ни критически подчас о ш  относились к 
■католицизму, сохранили старую веру и не
мало поработали над украшением папской 
резидейци'и н католических цер(квей. На- ' 
оборот, фанатизм и свирепая нетерпимость 
адептов протестантизма, вытекав!цие из »х 
горячей, напряг/кёнгюй религиозности, спо
собствовали то.му, что протестантские гла
вари раньше, чем католики, усмотрели ядо
витое жало новой теории, грозившее вся
кой |р€Лйгии. Лютер, услышае о теории 
Копе-рника, сказал: «Рассказывают о новом 
астрологе, который хочет доказать, будто 
Земля движется и вращается вокруг себя, 
а «е иебо, Солнце и Луна; всё равно как 
если кто сидит в телеге или на корабле и 
двил^ется, и думает, что он остаётся на ме
сте, а земля и деревья идут движутся.. 
Но тут дело Б О Т  в чём: если кто хочет быть 
умным, то должен выдумать что-нибудь 
своё собсттвеиное и считать сал1 ым лучш^ш 
то, что он 1вьгяу,мал. Дурак хочет перевер- 
•путь всё искусст!во астронамйи. Но как 
указывает священное писание, Иисус Навип 
велел остановиться Солнцу, а не Земле».

Ближайший соратник Лютера — Меланх- 
то н — прямо призывал светскую власть бо
роться с такой «разнузданностью умов» к 
не допускать изложения учения Коперника 
в школе. Этим дело, однако, не ограничи* 
лось. Ко,гда началось печатание книги, один 
и з «друзей» К ^ о п е к а : — Ос и ан др, люте - 
ранскнй богослов и математик, близко сто
явший как профессор Виттенбергского унй- 
верс'итета к Лютеру н его сателлитам,— 
попрсбоаал прямо ' дискредитировать всю 
работу Копердака. Ос,и.а;к;дру было поручено 
следить за пе^итанием труда Копе^рника; н 
вот он стал вставлять без ведома автора в 
книгу предисловие, в котором всячески 
подчёркивал, что развиваемая в книге тео
рия есть простая гипотеза и что единстве,»- ’ 
iHce достоинство её заключается в том, что 
она позас>ляет с большой точностью произ
водить-©ычислеиия. «Не требуется,— писал 
он,— чтобы его гипотезы были истинны; нет 
нужды даже, чтобы они были вероятны. 
Вполне достаточно, если они приводят к 
вычислениям, кото.рые согласны с астроко* 
мич€с1ким1н наблюдеШ'Я'Ми».

■Книга Коперника, в конце концов, в 
1616 г. попала в папский «Указатель запре
щённых книг», и это запрещение было снято 
с неё толыко в 1-823 году. Церковники без 
разлйчи'Я тож ов и «ааравлений поняли вре
доносное для них значение новой теория. 
Она 1разрушала, пусть •величественный, но see 
же близкий человеку небесный мир как 
•обиталище бога. Она вырывала Землю — 
«подножие ног Его» — из центра вселен-ной. 
и превращала ев в жалкую нышнку, зате* 
рявшуюся в бесконечном пространстве, на
селённом бесадслеН‘Нь«<г сонмом сверкаю
щих ^ёзда.ми солнц. Церковники поняла 
это: сначала протестанты, затем и католН' 
ки, сжегшие и.а костре Джордано Бруно 
(1600)—«верного поклонникл системы Ко- 
пернйкл. Лоэт и философ, Джордано Бру
но, хорошо выразил в поэтической форл{е
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ноБОв мироощущение, скам в’ о плапетах 
солнеч^40й с.исхемы:

«ХО'ры блу1Ж;дающ:Их звезд, я к  вам свой
по-лёт иааравляю,

К вам подымусь, ecvin вы верный укажете
путь.

Ввысь увлекая ме.1 1 Я, ваши смени и че>

редованья

Пусть вдохнов^^яют мой взлёт в бездны

д-алёки'Х мйров».

АНТИЧНАЯ ИСПАНИЯ И ЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ 
' в  БОРЬБУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

На открытом Учёного совата
Института исторгли Академии наук СССР 
8 июля текуще)ГО года профессор А. В. 
МшиулИ'Н защищал д£^ссертадию ва сте
пень доктО|ра исторИ'Ч'всК'й.х даук на тему 
<1)Ант.И1Чная 1 Испания и её астуйленае в 
борьбу за незави)сш0 (сть».

Hia З'аседаили дрисутствав^й почти все 
крупнейшие «сторигси Москвы, много ире-. 
под*а1аателей и студентов. Диссертация проф.
А. В. Мишулина—обширное июследо'занке с 
большим шучдым laranapajTOiM. ■ Общий, объём 
работы — около 35 печатных листов. Дис
сертация делится ва ттри чдсгщ: 1) Антич
ная Испания в источшхах и исторнопра- 
фш1, 2) Формирова«ие ибе^жйс^^ой культу- ■ 
ры и первые чужезеш ы на полуострозе, 
3) Древние иберы против к:а.рфа.'Генок:их п 
римских з.а.воевателей.

В своём встушт'блыюм слове, равло ках 
И’ в п.редйт)а1влен!ных тезисах, проф. Мишу- 
ЛИН изложил стоявшие перед н,{ш аадачн 
и О(сновн-ые положения саоего ' исследова- 
»й'Я. При самом бв’Глом аз1гляде на карту 
Средизем^номорья перед спе-диЯ'листом по 
дре&ней истории открываются три арены 
срадиэемноморокой культуры: Балкдаский,
Апеннинский и Пиренейский полуострова. 
Накмешее исследова-нным до ссьх пор оста
ётся П[И'ренейок*ий полуост'ров, где ^ о ж и *  
лась йрбе|рийс1кая культура ант^ичной^ Иша- 
(Ш, Перзюшчашьньпе, весьма дреание и 
весьма тум аиш е сведения об античной 
Иопадии нашли своё отражение в греческой 
тфолорял. П о  мере •раэБлгтия м ареи л ^вад ая , 
асодовизацйи и торговых связей с Злйааам 
ети зн^ашл постепагано уточ-штются, как об 
ягом сведетельсявуют та1кие анш'чные ав- 
тогры, как логографы, «Перипл» Масс а л йота, 
Ге^родот  ̂ Диодор, Полт5бий и оообшйо 
Страбои. (Мнако все пйсьм^шые motiohiH’h- 
йш, доаш двде до нас, всё же чаото бЫ1ва* 
WT ю15и‘Ц̂ и}вы и [недоста]гоч1ш> чёшкн. а  для 
iHjpeBEeameiTO периода и малоценны. Исто'Ч- 
ш ш  эти должны коррекпщхдааггься нссле- 

- лщвашем памятшшоое ма)те1риальн)ой куль- 
ту>р-ы, юопгорые .были QHKiP'brru исиа^иской 
!зрхеолопией. И зучеш е археологических 
памлтлшсов Пиреиейекого полуострош по
казывает, <что кэчагом Д1ршн>ейш€й зиберий- 
шой кулыгуры. был юахжосггок, где возижк- 
т  «алъме)рнйс1ка«» е  <!йрга1рская» к(^'ль- 
Т)ры.

♦ З ад ата  докторской дасс-ертации проф.
А. В: МшцулК’Ным̂  -

Перво!! задачей своего •исюЛедовашя 
проф. А. В. Мишулин поставил изучить воз- 
li'a-KKOB&i-tHe (иберийской культуры и народа 
(этногенез) и определить место кулытуры 
лбаров .среди друшх культу|рньгх лалешй 
Средиземноморья. ■ Вторая задача доследо
вания — ycTiajHOBHTb процесс фо^ши^овайкия 
ооциальяош строя 1дре(В£0И1Х ибе(роа. Эту 
задачу ке ста^вилл до сих пор историки 
За!пада, в  час^тности и историки древности.

На ооноваши тшатольного аш лш а пись
менных и археолошчёоких икггочшков 
проф. А, Б. Мишулин по'Казы'вает, что древ
ние ибфы иаходшш'Сь на* той стадш об- 
щеетвешюго развсьттйя, хащ рая яосит на- 
з&з'ние «военной демократии» и ?шляется «е 
чем иным, как iĤetpM-MCK̂M, {ва,риантом го
меровской эпохи, и 4TQ первым (рашшм го- 
сударст^нным обрааов1ашем у иберов бы
ло цацстоо Тартесенды в Турдетшии, су
ществование которого, кроме письменных 
источников, настойчиво похтвщшдают и 
памятники 'археологии.

В районе Бэт5̂ К!И (1яреаш я Турдаташя), 
на юге Испании (в устье Гвадалкшаира, 
также около порта . Узльеы) ш ^деш  
большое количество а*рхеолопических па
мятников. Это бронзовые украшешя, ста
туэтки!, равлИ'ЧНые украшевия, своеобра'з- 
тная керамика, oc.Tia'TK'H стенньпх сооргуже- 
Я)И'Й огг древне^йш^их ^госелений, шкагие ве
щи, ковТ0 5Р’Ые ввози.лззсь главным юбравом с 
Востока; всё это вполне соответствует ут- 
аерждеийю древнмк авторов о т ш ч т  
здесь большого культурного очата. Древ
ние пиюаггели го©ор1Я!т о ■ царстве Тартесс-и- 
ды ш к' о сущеотвовдащем ещё до ка’Ч'Зша 
колонизатш гага Иепа’нии финикийцами.

Нак0|Я!ец, третья эада^ча дис сертации 
Ероф. Мишулша — ороюледиггъ, К'ЗК si6e- 
|рийцы оггстаивали (свого 0 |р(д!гшалы1 ую 
культуру в борьбе за неэа1ВИС51МОС1ь против 
чужеземцев — фикики<йцев, «арфагешш — 
Я завоевателей — римлян.

Опираясь и<жлючительно яа ясто^т-ники 
к не имея 1пре1ДШ(ест1В1ешш!К0 1в в исторя'огра- 
фии, яроф, А. В. Мя'шулшг сумел, как это- 
было оталечеш всеми ошоиештами, оутём 
шучешля огромного^ М1агге{р0 ала а^рхеолоп!- 
ческих лублишсадий я письменных источии- 
KQB, тракл^'юпщх об античной Испа.нии', 
раз,решиггь посггааленные им вопросы. В 
частности он показал, как .1?бер!ИЙС1̂ я  
культура продолжала еуществова^ть, - 
виваггься даисе в тот период, когда 
кнйсааие ц 1йарфашайкие кололэдза/горы
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Вт0 |ргли'сь 1№а Пйрбнейсмкй полуостроз. Эта 
кульгг'у!ра ир'едставлвН'а в больших 'С0 ‘б|р'а»Н1и- 
ях оригивальных шмятш'ков: CTaTysfTOJ^
лу’эит^аноких воишв, .керамики с /растиаель- 
iHHiM и r'eoMeTipĤ -e'CiKfraM ор1Н'амента<ми, (ряда 
оьвдайащи-хйя ибещиских с к у л ш т у р  (жен-
ЩЙН'Ы 3 ДЛ̂Т;1ТН'ЫХ Х1ИТ31НЛХ, ДЩрЖЭЩИ'г |ВЛЗЫ
д л я  1прин0Ш € (Ш й), И'з ^ к о т о р ы х  т а к  - и а з ы в а е -  
М:ая « Д а м а  и з  Э л ь ч е »  я в и л а с ь  ш ^ е д е а р о м  
лспаи-пскон ^рхебто^гт. И бер(И Й ока'Я  к у л ы г у -  
ра. п р о т и в о с т о я л а  ч у ж е з е м н ы м  оЛ!и.я.ни-Я'М 
е щ ё  в е с ь м а  д о л г о в  в р е м я .

Н о особенн о упорно отстаивали древ;ние
иберы св о ю  ЛСиТИТИ'ЧеСКуЮ He3aBHC«M>0CTb.
В  б о р ь б е  с  к о ш о н и з а т о р а ш ,  о с о б е ш о  с  
1ка1рфаге'яя.и13л(1и и  р|{?мл‘Я1йами, о н и  o6iH-aip̂ v- 
ж й л и  любопытщю  т а г к п г к у  с о и р о г и в л е н и я  
:(|Гве!рнлья —  ш д  аха;ртиз:а1Нской в о й н ы )  и  д а -  
л и  п о и с т и н е  г е р о и ч е с к и е ,  <преис!п0л'11ен’н ы €  

др а.м й гп я эм а и  а т м е ч е ш - ы е  е щ ё  д р е в и м м и  
аЕТО(рй(МИ а р и м а р ы  б о р ь б ы  з а  с з о ю  н е з а в и '  
ю ш о с т ь  (ciaryiHrraHCKiaiH о б о (р о н а , б01р-ьба> у  
И ш а к  и  д р . ) .

О г р о м н ы й  м а т е р и а л ,  п о д / в -а р г н у т ы й  а н а л й *  
з у  в  диосе|ргра1Ции п р о ф .  А .  В .  М и ц гу л и р н а . 
'а  г г а к ж е  в ы в о д ы ,  с Д 'е л а ш ы «  и м  в  р е з у л ъ - т а -  
т е  в с е с т о р о н н е г о  и с с л е д о в а 'к и я  и с т о р и и  
а -ш и 'ч ш 'й  И соа/нли ^  б ы л и  п о д р о б н о  о б с у ж -  

'д е н ы  й  к щ т й ' ч е о ж  р а з о б р а н ы  в  в ы с т ! у п л е -  
« и я х  ч е т ь ь р ё х  о ф и ц и а л ь н ы х  о о п о н е н т о в :  
а к а д .  В .  В .  С ф р у в е ,  о р о ф .  А .  Б .  Р аш > ви ч 1а. 
п р о ф . Н .  А .  М а ш к и н а ,  п р о ф . А .  В .  Л р д и х о з -  
с к о г о .

О ю о б е ш о  wnrrejpacH O  б ы л о  в ы с т у п л е н и е  
а к а д .  В .  В .  С т р у в е .  О 'я  н е  г г о л ь к о  п о и в е р г  
р а 13б о р у  д и с с е р г г а ц и ю , и о  и  в ы д в и н у л  {р я д  
н о в ы х  ш п о т е в ,  кас^ ан Ь щ и хся  и с т о р и и  д р е е -  
и е а х )  В о с т о к а .

Д и с с е р т а ц и я  Ц 'роф . М и ш у л и а а ,  ш в о р я г г  
а к а д .  С ^ у в е и  в е с ь м а  б о г а т а я  п о  с в о е ( м у  
.с о д е р ж а н и ю , и с с л е д у е т  с а м ы е  с у щ е с т в е н 
н ы е  в о п р о с ы  и с т о р и и  а н т и ч н о й  И о п а ш м  и  
э а п о л ’Н'яегг г а р о б е л  в  р у с с к о й  и  с о в е т о к о й  
и с т о р и о г р а ф и и .  Д и с с е * р т а 'н т  к р н ,т я ч е с 1к и  и с 
п о л ь з у е т  и с т о ч н и к и  й  л и т е р а т у р у ,  п р о я в л я я  

(В т о  ж е  В 1рем я м е 'т о д .И 'ч е с к у ю  о с т о ! р о ж -  
п о с т ъ .  К а к  н а  п р и м е р  у д а ч н о й  и е т е р а т р е т а -  

ц и и  ИСТОЧ1НИКОВ м о ж 'н о  у !к а е а .т ь  н а  и о п о л ь -  
| з о е а н и е  н а д ш е й  и в  Г а с т ы  д л я  д о к 'а з а т е л ь -  
с т е а ,  с|ущ е1ств0 'ван 1и я  [ р а б о в л а д е л ь ч е с к о г о  

с т р о я  в  д а р с т в е  Т а р т е с с в д ы ,
OitfiH’aiKO меФОДИ1Ч|0Ская о с т о р о ж н о с т ь  н е  

м е ш а е т  п р о ф . М и ш у л и н у  с т а в и т ь  б о л ь ш и е ,  

п р и в ц и ш а л ь н ы е  в о о п р о сы . Т а к ,  у д а 'ч н о  п(рк.- 
weHiHiB cipaBHeiHHe с  г о м е р о в с к о й  э п о х о й ,  
{ а д с с е р т а я т  у б е д и т е  л  ьт^о д о к 1 а в а л  с у щ е с т е о -  
в а ш е  « в о е й н о й  д е м о к > р а т а и »  к а к  ipaHiHcft 
ф'0|рмы о б щ е с т в е 'К Н 'о г о  с т р о я  болм ш 1Н ст1В 1а 
и б е р и й с к и х  п л е м ё н .  О т в е р г а я  'МТ{енне п р е д -  
ш е с т в е 1Н « и ю а в , А .  В .  М я о п у л п н  у д а ч н о  п о -   ̂
л ем и зи -р у^ ет с  н и м и , д о к а з ы е ш  в с ю  н е о б о 
с н о в а н н о с т ь  ут1ве;р ж д & н И ‘й  о  т о м .  чгго и б е -  
р и й о к и е  д р е в н и е  п л е м е н а  бы л^ 1 « е ш о с о б н ы  
к  о б ъ е д и н е н и ю .  Д и с с е р г а ш '  п р и в ё л  к о н -  
к р а т н ы е  п р и м е р ы  ф е д е р а ц и и  и  д р у ш х  п о 
л и т и ч е с к и х  о б ъ е д ш г е е и й  у  и б е р о в ,  в  о с о -  
б е> н « о ст и  в  р а й о н е  Б  э т и к и .

Х о р о ш а я  ф и л о ж ж и ч е с к а я  п о д г о Ф о в к а  а в 
т о р а  и  у м а н ^  п о л ь з о в а т ь с я  а р х е о л о ш ч е -  
с к и м и  д а н н ы м и  д е л а ю т  а р гу м е ^ т т а ц и а д  д и с -  
се'Л)танта ссобеш о убе’Д^ительшй. Накоплен, 

д е н н ы м  к а ч е с т в о м  д и с с е р т а д и я  а к а д .  С т р у 

в е  с ч и т а е т  е е  п о д л и ш ы й  и ст о ^ р й с и . Б л а 

г о д а р я  и с т о р ш м у  А« В .  М и ш у л и н у  у д а ,  

л - с с ь  п о к а з а т ь  «reiponsM и б е щ и с к и х  п л е м ё н  
в  б ся р ь б е  э а  с в о ю  н е з а в и с и м о с т ь  в о  е о е й  

е г о  т р а г и ч е с к о й  в е л и ч а в о с т и ,  с  п о л н о й  
и с к р е н н о й т ь ю  и  п р е д е л ь н о й  я р к о с т ь ю » . .

Д а в  с т о л ь  е .ы со 1к у ю  о ц е н к у  д и с с е р т а а д г ,  
а к а д .  В .  В .  С т р у в е  п о д в е р г  а а т е м  к р и т и к е  
■ некоторы е ч аст^ н ы е П01Л01жения д и с с е р т а ц и и ,
ПОИут-НО вы двинув ряд ГЙП0Те!3, СВЖЗЗ'ННЫХ 
с историей древ'Него Восгокй.

Доктор исторических яа'ук П|роф. А. Б, 
PiaiH03iH4 подчеркнул умеН'Ье ' ороф. А. В. 
Мишулин® ставить и раз-решать новые 
проблемы. 1Проф. Ми'Шулин кзб>рал темой 
своей диссертации не только тр^уцщый, но 
и coBepmeiRiHO неисследованный е  адшей 
советской кст'о'ричеокой^ науке вопрос ^  
а'нгпич'ной Испании, отметил П;роф. Ра(№ошч.

П о д  п е р о м  П)роф. М и ш у л и н а  д р е в н я я  
И с п а н и я ,  и н т е р е с о в а в ш а я  и с т о р и к о в  л и ш ь  

K!aiK о б ъ е к т  з а в о е в а н и я  к а р ф а г е н я и  и  рим- 
ЛЯ1Н, н а к о н е ц ,  п о л у ч и л а  с в о ё  с а м о с т о я 
т е л ь н о е  м е с т о  в  и с т о р и и  к а к  с в о е о б -  

р а е н а я  к у л ь т у р а  н с } р е д у  с  г р е ч е с к о й  я  рй-м-
С'КОЙ.

Д с К ‘ТОг> и с т о р и ч е с 'к м х  е а г у к  п р о ф . Н . А. 

М а ш к и н  бол|*Ш1И!м д о с т о и н с т в о м  ди с!с'ерта- 
д н и  с ч и т а е т  ц е л ь н о с т ь  и  с п а я н н о с т ь  в се х  

ч а с т е й  р а б о т ы ,  П!ро1низа1н1н0'й о д н о й  и д е е й  г.- 
д о к  а з а т е л ь о т в о м  о р и г и н а л ь н о с т и  ибе(ри.н» 
ОКОЙ к у л ь т у р ы .

Д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  п р о ф . а.рхео- 

 ̂ л о г и и  А .  В .  А р ц и х о в с к и й  о т м е т и л ,  ч т о  а -  
' м о б ы т ш э с т ь  н б е р и й о к о й  к у л ь т у р ы  д о к а з а ш  

дис1С‘е р т а н т о м  п о  в с е м  п р а в и л а м  а р х е о л о г и я . 
Р а б о т а  п р о ф . М и ш у л и н а  п р о 'н и к н у т а  г о р я 
ч е й  с и м п а т и е й  к  и б е р а м  и и б ер и й ск< 3й 
к у л ь т у р е .  О д н а к о  э т о  н е  М |&ш ает д и с с е р 
т а н т у  б ы т ь  о б ъ е к т и в н ы м  и  о т н ю д ь  н е  ire- 
р е о ц 1 е н и в а т ь  кулп > ту,рно1го ^аз-ви1ти1я д р е в н я х  

и б е р о в ,  к о т о р ы е  в  е г о ^ р а б о г е  вП 'бр вы е в ы 
с т у п а ю т  в  к а ч е с г г в е  с у б ъ е 1 к т а  и ст о р и й . 
П р и з н а в а я  в ы д а ю щ и е с я  д о с т о и н с т в а  д и с 
с е р т а ц и и ,  п р о ф . А р ц и х о в с к и й  п о д ч ё р к и 

в а е т ,  ч т о  д и с с е р т а н т о м  п р о д е л а н а  г р о м а д 
н а я  ;р а б о т а , п о д в о д я щ а я  и т о г  TOMiy, ч т о  бы 
л о  с д е л а н о  р а н ь ш е .  Р а б о т а  э т а  я в л я е т с я  
В !К л ад о м  в  н а у ч 'и у ю  л и т е р а т у р у  в с е х  стр а н  

п о  и с т о р и и  др ев> н ей  И с п а н и и .

■ Н аиболее с у щ е с т в е .н н ы е  воЗ|ра«сек!ЯЯ оп 
п о н е н т о в  ( м о г у т  б ы т ь  0 у !м м 1 ф 0 в а н ы  в  с л е 

д у ю щ и х  п о л о ж - е ш .я х :  I )  б и б л е й с к и е  т е к 
с т ы  и  д в е  а 1 с с и р и й с к и е  н а д п и 1с и , н а  к о т о 
р ы е  у к а з а л  и сс л 1е щ 10 в а т е л ъ  Ш у л ь т е н  и  к о 
т о р ы е  и с п о л ь з о в а н ы  п р о ф .  М !й ш у л и н ы м  з 
п о д т в е 1 р ж д е г п и е  с у щ е с т в о в а н и я  ц а р с т в а  Teip* 
т е с с а ,  н е  м о г у т  б ы т ь  о т н е с е н ы  к  п о с л е д н ^ ;

. м у .  У п о м и н а е м ы й  в  Б и б л и и  Т а р ш и ш  с л е 
д у е т  р а о с м а т р и в а т ь  н е  к а к  Т ф т е с с  а н теч * 
н о й  HcnaiHMH, а  К 'ак  г о р о д  Т а р е  в  К ш ш к я и  
( а к а д .  С т р у а е ) .  Д и с с е р т а ^ н т  яед6о(ц«н1я»вает 

ор И 1Г И 1н ал ьн ость  а  з н а ч е н и е  к у л ь т у р ы  фи* 
ю ш си й ц & а , иаролза' м о р е п л а в а т е л е й  и  и зо б р е - 
т а т е л е й к  д р е в н е й ш е г о  а л ф а а и г г д  ^щроф. Р а 

н о  а и ч , п р о ф . А р д и х о в с к и й ) .  Д и с с е р т а н т  

п ер ео 1?егй и ® ает  з н 'а ч е н н е  д л я  д р е ш € ! Й ш ^  
п е р и о д а  и с т о р и и  И с п а н и и  п р о и д а & д е н я и  

А в и е а а ,  nH caTejw I V  в .  н а ш е й  э р ы  (ироф . 

Р а н о в и ч ) . '
П о  т р е т ь е й  ч а с т и  д и с с е р т а ц и я  з>озршеяяя 

б ы л и  о д е л а н ы  п р о ф . Н .  А .  М а ш к и н ы м , 

м -»еяяк>  « о ф о р о ^ ч ) п р о ф . « М и ш у л и н  и зляш «&  
с к у п о  о б !р й с о в а л  и б е р и й с к у ю  р е л и г и ю , ве



Античная Испания и её вступление в 'борьбу за независимость

:В датеяом (случае: сравШ|Ге1Лыно 
'iicTOipjmcfKHft метод (т. 'е. срйшеная с tpe- 
.уЕй'ГИЯмй племён Севе.ртой Африке:). Дис- 
с ^ а н т  недостаточно додробио оС;Встил 
BtHyrr-p̂ JWHfjre 'М'Эждоусоб.ия в Сагуше и дг>у- 

,ГЯ'Х исламских городах а эпоху Паниче
ской войны в овтн с бо№бой Баркидов 
против к^арф^агенского сен'ат(а.
 ̂ При 'аилли^ MHiC't'iiTyroiS римского прл!аа 
щопущены aĤ iiXipoŵ MH. тлк как е  эпоху,
’о KOtqpO!  ̂ идёт 1Р€ЧЬ, «.ЕСТИТУТОВ PHMCJCOTO
:П'раи̂  в Испании е̂щё т  существовало. 
Нельзя также Ma‘4 iajio п(розлн.диалы1 1 0 Й зры 
:» И^спанчм OTHOCtRGTb к 197 ,го[Д1у. Термин 
«проаИ'Н'ЦИЯ» iB римском поетмаиип в то 
в|р0 мя iBce ещё рассматрмшлся как особое 
п0 !ручен1ие особо- у-подномочен-ному чпи-цу и 
:ар8  Е'рио.бр«л позднейшего значения поД" 
вла!е,шой и> особо организовашой терри
тория. . 1 1 ,

Проф. Мишулин нещрашлыно WHfeipnipie'- 
T̂ ipyeiT, по мн€;н1йю 1 троф. М ш ш ш , вад- 
Ш!сь Эмилия Павла: она приводе ид дйссер- 
таитом ® целях подтв^рж^деаия (рлбрвла' 
д-ёль-чбского xjaipaiKTeipa -культуры Тартессз. 
-В' этой надписи товорятся? о  ?>абах» кото
рые владели звлляёй. По драву,
Tie ■ столько 1рабы, ш> я  подйл?3 'ОТньге ,не 
имели ямущестеенных П'рав. Следовательно, 
нельзя здесь говорить о рабах/ Слеку’е ’̂ 
1Присоедяни1Тъся к миеШ'Ю Мо»4 ше 4 Ш,' спе-_ 
диальмо з.аш'ма^цьагося • этой дадазсью.' 
усмлтри'вав-шега существоватаде в городе 
Гасте своего рода ияотн'и. сшрФа»нс«ого 
типа.

К концу 1 адскуссш с  KpaxiKsiM слоном 
■выступил проф. В. В. К'-азаиский, специ
алист по ш у’чеийю ибб1р'ий'ск’их ■ наддасей, 
лоздравияшйй проф. Мишулина с ■ достиг
нутыми им: успехами в областиг .шучен-ая 
й^рийокой «ультуры.

П)роф. Млдгул&ш в своем ггжлю^шЬ-е.'гь- 
яом слове, отметав ценность новой гапо- 
тезы акад. 3 . В, От1руве об ог^несекид упо
минаний о Таршише в библейских текстах 
к городу Та'рсу в Кнжкки, 'в то ж е - 
время указал, что эта гипотеза нисколько 
пе п?к№яво»речит иотори-чности Тартессиды, 
достоверность существования которой до- 
кавыззается археологаческил! М‘атерп5 Л0 1 М. 
Однлко отнесение библейски-х текстов к 
Тарсу, ■ «сак предлагают акад. Струве п 
проф. Ршович, ]встрг!чае!т загтруднекие в 
связи с тем, ^̂ что, по библейс;К51'М текста'М. 
на та^рпшпс^х кор!аблях перевозят олово 
и се-р^ро, т. le. ’ТО, что вььюзямось с За

пада. Несогласей Д5№йсертант и с упрёками, 
сделажьгми ему о  кедооц^аке зим <1 шш- 
{кийской культуры. Но^йшее ис^Ьледован^ 
доказывает, Н)ап(ри=ме!р, П'ро'исхойедеяие алфа
вита из Лад-ии, а т?е «в ФйНикш, йГ, сле^ио- 
вательно, полную о<рйГи?н^ль«ость финикий
ского изобретения s , настоящее время при- 
з̂н̂ авать не приходитея. Далее, диссарташ* 

отйагзался соглаоиться с щюф. Раиовичем, 
чт'о источ«и« IV в, Авгиет менее ценен.

ис,г04'никн более ранние. Авиен сосгаа- 
лял свой труд l̂a ооновании перзоисто'ч-. 
ш{ка «Перипла», и безупречкая ц-^нность 
егЪ древних сведеи^1 й доказана ещё Шу.л5 >» 
.(геяом. . '

гПроф. Л ш у л я «  отводкг уирёк, сделйЦ 
иый проф. Машкииым, по поводу' недоста-! 
даяопо «(кй'машя диссерггаита к (религии?: 
древ'них w6epOiB, ибо об этой религии нет; 
никй'кйх достоверных дашых. Все выводьи' 
об ибарййской .религии П(ри таком положен 
,нйи :вещей были бы необосноваины'ми. ДЖ '-- 
сертада предпочёл не дз!вать 'тяослоздшх 
утсерадеиий, а опраничиться по этому во
просу Bicero лишь ас1раткими замеча.шгямк;

Что иасается шдписи Эмилня Па'вла от 
189 г., то, как видно из новой работы: 
голлаа!?д*ского историка в-аи-Ностр'ан'да, во
преки желанию этого историка , доказать 
обратное, -надпись имеет в 'ВИду имейно ра-; 
бов,' а ке !К!репостных. Улазакия, встречаю-^ 
Щ.ИЕСЯ IB этой шдписа, на владение .рабашг 
города Гаоты собогсеаностъю говорит 
лишь о  том, что Q Гасте жили рабы аз 
йб2 .рййсжих туземпев, которые до обращен 
ш я  !в (рабстю владели землёй-,. Декрет 
Эмш1 ия Павла имеет" тот шьвсл, что он' 
предлагаеп: освободить ^этих туземцев от 
рабского положения и возвратить их н-а. 
.жатеяъсггво в те. месша, где оди. до того 

. здадела? земельнсй собственностью.
Ийституты рШ(жого прааа в античной 

ИЬгазШ прйменмйсь раньше, чем сломси- 
, Лясь и приобрели юридическуто форму, 
jPrajcKoe право сложилось поедйее; но это 
яе значит, что общество существовало без 
п р ^ ,  RweKHo nocreneifiioe виедреше ?жм* 
ского права и ш ел  в ввду днссертакт. 
когда он говорил о ршшсом; пра&е а 
античной Испании. У пр^  в анахронизме, 
оледоаательно, можно прнэшть скдаователь- 
лгым лишь в том случае:, есля опдонсит 
доклжет. что в римском обществе пе су
ще ствов:а*та права по II .^ке до нашей эры. 
Датй|']97 г. *сак' дата устаиоштения р*и41- 
ской проэЕьнпиальной системы давно впол- 
i£e устан о ал ^  (диссертации. Вильедорфа, 
Гёцфр?£да, работы Шультеш). Диссертайт 
сожалеет, что не ознакомил оппонента с 
литературой по этому специальному во
просу. Но оппоненту долж-вы быть извест
ны такие, факты, как то, что :а 197 г. бьиг из
даст декрет о 'разделеиии Испании; .к этому 
году ошосится иа:значеяйе деух преторо.» 
(власть преторского эдикта), а тжже, 
стипе1 адиумй, хлебной подати и, нйкопец. 
и а значения для некото.рс^ чйстн flSewu- 

■ ских, общин римских ^префектов. Комиссия 
по адшвдистратйвному устроению Испании^ 
закончила работу также в 197 году.

В закл!очепие, поблагодарив всех оппо
нентов, проф. Млгшулмн заявил, что ©го 
работа стала возможной -^агодаря более 
раш,и м изЕЛСканаям даух умершиж и сто - 
риков—французского учё^лого Пьера Па- 
,ри, который оворши • ар'хеолоспйческими 
исследов^ями положил начало научному 
изучеиию йберий^йсой, культуры, и пт ш по 
уме-ршего советского учшого ат л. С. А. 
Ж е^лёва, койсультацин и советы которо
го оказали диссертанту. больш=ую помощь.

Учётный совет Института истории АН 
СССР- присудил проф. А. В. Мишулину 

• учёную степень докторе исторических 
паук.

‘5  ''И стор и ч естси й  1ку1>нал> № 1 0 ,



ДОКУМЕНТЫ 
ВЕЛикои о т е ч е с т в е н н о й  в о и н ы

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генералу армия ВАТУТИНУ

’Войска Во^ронежското фро^гта сегодня 2 с^нтя^ря с  б<кн овладели важн'ым 
дентром Укракны — городом СУМЫ- 

В боях за оевобождвше города СУМЫ от немецких зазсвлтчшо>в отдалились 
аойска гекергл’жкттшта. Ч И БИ С Ш А  и ос'обетао 340 стрелковая днаизля полкошика 
ЗУБАРЕВА, 167 стрелковая д т к з т  г&у^рял-и^аЛора МЕЛЬНИКОВА я  232 стрелковая 
ди’визйя ген&рал-майора УЛИТИНА.

В оэвамеио^атае достигнутых успехов 340, 167 й 232 стр|елко©ыл| дя®И;9«ям 
присвоить ншшеакжаияе «СУМСКИХ» н впредь их ш енааать;

340 Сумская стрелковая й^ изия,
167 Сумкжая стрелковая ^дшизия^
232 Сумекая стрелковая ди®из1тя.
Сегсдая 2 сентября в 20 часо15 стошцд’ Ш пей Родины МОСКВА от имени 

Родины салютует доблестным войскам, • освободийшим город СУМЫ,-^ дзенадцатью 
йртиллерийскйми залш мя из ста д©адцот четырёх орудий.

За отличные боб1Вые действия и огва(гу объявл^яю благодарность lEoew руш водасы м ' 
Я ш и войскам, участвовавшим в боях за освобовдеш е города СУМЫ,

В еч ш я  с л а т  героям, иавишм а борьбе за с>вобалу нашей Pazw№
Смерть неа^едким захаа^чикаж

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Совегского Союза И. СТАЛИН;

Штября Ш 2 Гг

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

Гев№рал«полковнику ТОЛБУХИНУ 
Т е а т р у  ^ м н д  МАЛИНОВСКОМУ

BoifeS' Ю И о !^  й Юго*3а1вдного фронтов, в  результате' умелогб ШнЩ>^ Ш стре- 
йЬ^тельвого дасггуллеш1Я, одержали круш ую  аюбеду в Дойецком бассейае нал «емецкимя 
захватчиками. С ю ш з  сопрошацг^гше врага, ш ш и Ьойсйса в течешш шести дней с боями 
овладели городалга ДЕБАЛЬЦВВО, ИЛОВАЙОК. ЛИСИЧАНСК, ЕНАКИЕВО, ГОР-' 
ЛОВКА, ч н с т к о в о ,  с л а в я н о к .  APTEMOiBCK, КРАМАТОРОКАЯ, KOiHCTAH*^ 
ТШ О В К А , MAiKEBBiKA, ДОАСНОАРМЕЙОКОЕ, ЯСИШ ВАТАЯ и областаадм 
neiHTpOM ДОНБАССА — городом СТАЛИНО.

Таким образом войска Южного и Ю|х>-3жадда5ого фроятш  отбили у »елще§ 
и вернули ш ш ей Род.иие ДО Н ЕД КИ И  Б А С ^ Й Н  — -важнейший упмьный и твромыш*
ленный район странны.



Документы Великой отечественной войны __________ ______

В боях ЭЛ ДОНБАСС отличилась войска генерал>лейте«аята ЦВЕТАЕВА, 
ле<йтенанта КРЕЙЗЕРА, генерал-лейтеийита ЛЕЛЮШЕНКО, ген€рал-л«1 Й^наша 
ЗАХАРОВА, генерал-майора Ж ЕРЕБИНА, г еЕврал-майора МАКОВЧУК. reiieoa.a^ 
майора БЕЛОВА, генерал-майора РОСЛОГО, лётчики генерал-лейтенанта авиаций 
СУДЕЦ, .генерал-лейтенанта а1виадии ХРЮ КИНА и особенно 126 стрелковая дв&изия 
полков'ьтка КАЗАРЦЕВА, 127 стрелковая дивизия полковинка КРЫМОВА, 271 стр-ел- 
ковая Д:И1В'И(ЗЯЯ полковника ГОВОРОВА, 346 стрелковая дивизия ге-нерал-майора СТАН- 
КЕВСКОГО, 266 стрелковая дивизия полковника РЕБРИКОВА, 279 стрелковая дивн- 
зня генерал-майора ПОТАПЕНКО, 259 спрелковая динизи-я полкшника ВЛАСЕНКО, 
50 Гвардейская стрелков1ая дйв-изия полковника ВЛАДИЧАНСКОГО, 301 стрелковая 
дивизия полковника АНТОНОВА, 230 стрелковая дивизия полкошика УКРАИНСКОГО, 
54 Гвардейская стрелковая цмш ш я  гедерал-»г.ийора ДАНИЛОВА, 297 стрелковая 
дийизгня полковШ'Юа МАТВЕЕВА, 61 Гвардейская стрелковая дивизия полковника 
ЛАЗАНОВИЧА; 59 Гвардейская стрелковая Д1и.вианя г©нерал-'Майо<ра КАРАМЫШЕВА, 
34 Гвардейская стр'елковая дивизия полко®вйка БРАЙЛЯН, 40 Гвардейская стрелковая 
дишз'ия полков*Ш1юа ПОНОМАРЕВА, 320 стрелковая дивязия генерал-майора ШВЫ- 
ГИНА, 96 Гвардейская стрелковая дивизия полковника ЛЕВИНА, 5 Гза1рдейская 
отдельная мо-то-стрелковая бригаща полковника ЁУГАЕВА, 135 тан,ко!8ая бригада! 
подполковника БЕ^НОЩ ЕНКО, 179 истребительный проти1эота®ковый артиллерийский 
полк майора САВЧЕНКО, 243 отделытый танясовый полк майора ПОД ЛЕСНОГО. .

В сбнаменовангие одержа?ичюй победы отличи1Вшимся в боях за овлааенл^. 
ДОНБАССОМ соединениям и частям прясзоть наименова1Ш!я;

«СТАЛИНСКИХ)^:
50-й Гвардейской cтpev^кo&oй дивизии;
301-й стрелковой дввиз«1 и;
230-й стрелковой ди1в!нзи1и;
«ЕНАКИЕВСКИХ»:
З4'й Гвардейской стрелковой дивпзпи;
40-й Гвардейской стрелковой дианзии;
320-й с т р ^ о в о й  дизиэии;
«ИДрВАйСКОИ»:
96-й Гвардейской стрелковой дйэизяи;
«ЧИСТЯКОВСКОИ»:
127-й стрелковой дивизии;
«ГОРЛОВСКИХ»:
126-й стрелков-ой Д'я1вязйл;
271-й стрелковой дивизий;
«ДЕБАЛЬЦЕВСКОЙ»:
346-й стрелковой дизизия;
«АРТЕМОВОСИХ»:
266-й стрелковой дивизии;
259-й ст.релковой ддвизш ;
«ЛИСИЧАНСКОЙ»:
279-й стрелковой дивизия:
«КОНСТАНТИНОВСКИХ:^; .
135-й танковой бригаде;
179-Nry кстребятельному протш:^т^овШу 1олку;
«М АКЕШ СКОЙ»:
54'й Гвардейской стрелковой дивизии;
«СЛАВЯНСКИХ»: ^
61-й Г аа^ейской стрелко1во(й дя^аан ;,
297-й стрелковой дявизаи;

; ^КРАМАТОРСКИХ»: ^
59-й Гвардейской стрелковой дивизия;' '
5-й Гвагрдейской отделы^ой мото-стрелковой бригаде:
243-му О1щельному T aaxow iy полкут и впредь эти соеда1 {€йия и части имецоаать: 
50-я ГвЗ'рдейская ‘ Сталинская стрелковая ди визия;
301-я Сталинская с т р е л к о в а я  д и э й з й я ;



230-я Стаяийская стр^елковая дивизия;'
34-я Гвардейская Енакиевская стрелковая дйв^!зия; .
40-я Гвардейская Енаквевйкая стрелковая давизия;
320-я Еаакй€&ска.я стрелковая дивиа«я;
96-я Гвардейская Иловайская стрелковая дивизия;
127-я Чистякойская стрелковая дивйзй.я;
326-я Горло'вская стрелковая дивизия;
271-я Горлов-ская стрелковая дивизия;
346*я Дебальцевская стрелковая дивизия;
266-я Артёмовская стрелковая ди!визея;
259-я Артёмовская стрелковая дивизия; •
279-я Лиси 1^анская стрелковая дивизия;
135-я Константиновская танковая бригада?
379-н Константино<аск;ий истребительный протйвотанко.вый аргйллерий^кай лолк;
54-я Гвардейская Макеевская стрелковая дивизия;
61-я Гвардейская Славянская cтpeлкoвaiЯ дивизия;
297-я Славянска.я стрелковая дивизия;
59-я Гвардейская Краматорск^ая стрелковая дивизия;
5-я Гвардейская Краматорская отдельная мото-стрелковая брига-да;
243-8 отдельный Краматорский танковый полк,
В анак торжества* по случаю крупной победы в ДОНБАССЕ сеподгая» 8 сентября, 

Б 20 часов столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютуют нашим 
доблестным войска>м, освободивпгим ДОНБАСС от немецких захватчиков,— двадцатью 
артлллерийскими залпа>ми из двухсот двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым 
Вами войскам, участвоватвцгям в освобождении Донбасса.

Вечная слава героям, павшим з борьбе за свободу й не^висимость нашей Родшш! 
Смерть немецким захватчикам! . . ^

Верховн'ый Главнокомандующий 
MapmSvT Советского Союза И. СТАЛИН;

8 сентября 1943 года.
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П Р И К А З  
Вер'^вного Главнокомандующего 

Генералу армии РОКОССОВСКОМУ

Войска Центр'альяого фронта, продолжая стремительное наступлетже, форсировали 
реку СЕЙМ и 6 сентября освободили от немецких захватчиков город КОНОТрП. 
а сегодня 9 сентября после ожесточённых двухдневаых боёв наши войска штурмом 
овладели городом БАХМАЧ — важнейшим железнодорожньш узлом, центром комму- 
к̂ лкз'Ц’ИЙ протиБ'НИка и решающим опорным пунктом обо^роны яехщев на Киевском 
iH а правлении.

В боях за гррода КОНОТОП и БАХМАЧ отличились войска гeнepav’r-лeйгeнa^tг 
ЧЕРНЯХОВСКОГО, генерал-лейтенаичта БОНДАРЕВА, генерал-майора КОЗЛОВА П. М., 
лётчики генерал-лейтенанта ав-иацин РУДЕНКО й особенно 134 стрелковая дивизия 
генерал-майора ШКРЫЛЕВА, 143 стрелковая дрьаязия полкС(в-н:И.ка ЛУКИНА» 280 стрел* 
ковал дивизия генерал-майора ГОЛОСОВА, 70 Гвардейская Глуховскад стрелковая 
дивизия генерал-майора ГУ|СЕВА, 75 Гвардейская стрелковая диаиз«.я г&аерал-майора 
ГОРИЩ НОГб, 221 бомбардировочная^ авйацйон*аая дш изня полковника БУЗЫЛЕВА. 
3 Гвардейская лёгко-а<ртиллерийокая бригада подаолковшка Ж ЕГ А Л А, 56 Гва-рдейский 
миномётный полк подполкоанйка ШАПОВАЛОВА, 65 Гвардейский миномётный полк 
майора ПАЙЛОВА.

В ознаменрв.а1»и^ одержанной победы отличившимся в боях за осаобождеше горо« 
до® КОНОТОП и БАХМАЧ соединениям и частям прасвокть йалменования:

«КОНОТОПСКИХ>
143-й стрелковой диаизил» ’ . .
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^80-й сгрелк01Е0й яи(з-й:3.й.и,
'бЗ'Му Гвардейскому мино'метному полку;,.
Ц а х м а ч с к и х »
75-й Гаардейской стрелкогвой дивизия»
|132-й стрелковой дишизии,
;221“й бомбарди-ровочной аюнациошой дивизия^

3̂-й Гвардейской лсгкО'Зрталлеринокой бригаде,
56--МУ Гиардейс;кому мином'ётшму поЛ|Ку, н впрё'дь эти ’ соёдн^ыр, и ча-сти 

.■Еменшать:

МЗ-я Конот'Опская стрехкомя дйвпшя,
280-я Конотоп-ская стрелковая ;хчтизш,
65-й Гвардейский Конотопский миномётный ролк,
75-я Гва^рд-ей-ская Бахмачская стрелковая дивизия,.
]32-я Бяхмачская стрелковая дивизия,
’221-я Бахмачская бомбардировочная ааиационная дн 1виз?1 я,
,3‘Я Гвардейская Бахмачская лёгко-арталлерийская бригада,
56'й Гвардейс>кий Баххьачский ми-ноадетяый полк.
70-ю Гвардейскую Глухозскую стрелковую дивизию, второй раз от^тичиШуюся 

в боях с •ншедк’И.чя захаатчаками, лредставйть к шгражйеааю срде^юм Красного* 
SifaiM'e'H'H.

Сегодня 9 сентября в 20 часОБ стояиаа еашей Родины М О СКВА от аменк 
Р<5дяны салютует , Н2 .ШИ.М доблест1гым войскам, освободяй-шим города КОНОТОП 
« Б А Х М А Ч ,— двeнaJДцaтью артиллерийскими залпами кз ст^ дваддатл четырёх орудий.

За отлд'чные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем рукрводе^лым 
Вами зойскам, участвовав*шим в боях за КОНОТОП и БАХМАЧ,

Вечная сла)ва героям, павшим а борьбе за свободу и йезаэиснлюсть нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам!

 ̂ Берховн’ый Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И* СТАЛИН..

9 ceifr^ pa 1943-г<

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ 
Генерад-полковнику ТОЛБУХИНУ

Войска Юго-Ззладного фронта, продолжая . успешное ш'ступлейие. сегодня 
10 сеитября 0 (Шгаде,1 и городом *БАРВЕНКОВО, городом в важн^шим железнодорожным 
узлом ЧАПЛИНО. Сегодня ж е  войска Южного фроета стремительным ударом овладели 
важнейшим узлом железных дорог в Приазовья — городом ВО Л НОВ АХ А й, наступая 
кдоль побережья Азовского моря, освобоа<йли от яемецких захватчиков круппый центр 
металл?у|р(Г}гче|йкой промышленностй юга — город и порт МАРИУПОЛЬ.

Этот новЫ'Й успех достншуг шрЕймн войсками йа юге в результате смелого 
маиевра коштых и мехаашйро-мшых с ^ ц и 1 1енай, щх>рва‘вшлхся в тыл немецких зойск.^

В боях за 1Ч>рода МАРИУПОЛЬ, БАРВЕНКОВО, ВОЛНОВАХА я  ЧАПЛИНО' 
отлтедлнсь донск-йе кйзакн кaiвaлepиcты ге^5ерал*1ШЙора СЕЛИВАНОВА, тамкясты 
гшерал-лейтешнта т^-ковых войск ПУШКИНА зз генерал-лейтенанта РУССИЯНОВА, 
войска геяерал-лейт^ершнха ЧУРЖОВА, гелерал-лейтея^гга ЛЕЛЮШЕНКО, генерал* 
лейтеваагга ХО-МЕНКО, лётчики -геяерал-лейтеаанта ави'здия СУДЕЦ, геяерал-лейте* 
нднта ;аваа’1хни ХРЮКИНА, гейерал-А1 айора йвиадш ТУПИКОВА. моряки контр- 
адмирала ГОРШКОВА, высадившего десант западнее Мареуиоля. .

Особенно ртлич^л^сь:,
М Гвардейская Доаская зШйлерийска'я дивизия по.^ко®вика СЛАНОВА, 130 Та-̂  

ганрргскгя стрелковая днвизил полковивка СЫЧЕВА, 221 стрелковая д и в и зе я  аолков-,



1 Ш1 оа БЛАЛСЕВИЧ, 3 Гвардейская ст;релкозая дивизия генерал-майора ЦАЛИКОВА, 
39 Гвардейская стрел-ковая дивизия лолко|вшка ЛЕЩ ИНИНА, 9 Гв2 )рдейокая истр^с' 
бит^льная ааиадион'иая давизия иш кош ш з. ДЗУСОВА, 5 Гйард-ейская меха;1шаироааИ“ 
ная бри,гада яалкоши-ика САФРОНОВА, 6 Гварщейсюал м©хз1нширк>ваяшя бригада полков.' 
нйка APTEMEHtKO, 12 мото^стрелковая бригада подполкоаника ЖАРОВА, 3 танковая 
брглгада подполкоанйка ДЕВЯТКО, 39 танкозая бригада подполкошеяка БЕСПАЛОВА, 
31 Гвардейская опгдельная танковая бригада генерал-майора та-икрЕ^ых войск БУРДОВА, 
65 танковая бригада пш к 0 (вяи1к!а ШЕВЧЕНКО, 1890 отдельный самоходный легкий 
артиллера{йский полк подпалков<йИ:Ка ТУРИНА, 517 отдельный танковый батальон 
К£штж1а НЕСТЕРОВА.

В оэнаменоваяие оде,ржандой победы отлн'чивш?м-ся в баях' за освобождение 
городов М АРИУПОЛЬ, ВОЛНОВАХА* ЧАПЛИНО, БАРВЕНКОВО соединениям и 
яастя^м присвоить найме,рговаиия;,

 ̂ «МАРИУПОЛЬСКИХ»; ■'
221-й стрелковой дивизику
9-й Гвардейской истребите ль.н1ой аЖ д й о ш ай  дйЩзш<
«В0ЛН08АХСКИХ>:
гИ-й Гва-рдейской Донской ка.вале1рийск|0 й ДИ>ВНЭИ|Н(
3-й Г1Еа,рдей‘СКой cipevTOosoH Д51визш^ 
б-й Гвару;ейской гаехайизйр01Еанной 1̂ и гад е ,
б-й Гвардейской механизированной бригаде,
12-й мофо-стрелковой бригаде,
65-й талковой бригаде.

«ЧАПЛИНСКИХ-
3-й танкоэой бригаде,'
39-й та«Н'Ковой бри-гаае*

«BAPBEIiKOBCKHX»'’
39-й Гва*рдейской стрелковой
31-й Гва]рдейской отдельной танковой брягад-е,
-1890iMy отделысому самоходному легкому артиллерийскому полку,'
517-му отдельному тавковому батальону.
Впредь эти оо1еди1ненйя 'и части именовать:'
221-я Ма;риу1польская стрелковая дивизия,
9-я Гвардейская Ма1риупольская нстребительшя аШ од'яо^ая дйМз11Я|
;11-я Гвардейская Вол^ноаахская Донская кавалерийская дивизия^
3*я Гвардейская Волно!вахская стрелковая дазиаия,
5-я Гва,рдейская ВолЕоаахская мехаиизигрованшя бригада,
6-я Гва(рдейская Волио&ахская >\{ехаашэя'ро®а'Ш1’ая бригада;
12-я Волиовахская мото-стрелковая бригада,
65-я Волновах!ская танковая бригада,
3-я Чаллияская танковая бригада, ^
39-я Чатшшская таиковая бригада,
39-я Гваурдейекаш Барвешо^вская стрелковая Д!5Г1ШЗЙ1,
31-я Геардейская Ба^хэенкояская отдельная триковая бригада;
1890-й Барвешюаскйй отдельяый самюкодный лёгкий а)ртилле(рй^сШ^ Й<Шс,
517^й Еарзевковс^ий отделвйшй ташовый баггаЛьой.

. 130-ю TarataporCiKyw стр?;дковую дивйзию, второй раз отлвшгзшзЬося в  боях с №
мещш'мй захватчиками; предстаазль к  иагр(а1чад€Н1ш  орденом 'К1РАОНО1ГО ЗН»АМБНИ-

С ^ Д й я  10 сентября в 20 fqaicoB'. столица нашей Родш ы  МОСКВА от нменя 
Родины салютует вашим доблестным ©ойскам, ос»абодашгогм города МАРИУПОЛЬ, 
ВОЛНОВАХА, ЧАПЛИНО л БАРВБНКОВО,—= двеавдца/гью йртиллерийсиши заллам?^ 
из ста двадцати четырех орудий.

. За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГ,ОД АРНОСТЬ ^eiM руководамым 
Вами войскам, уи2»ст?в0<ва1в!ишм в  боях за МАРИУПОЛЬ, ВОЛРЮВАХА. ЧАПЛИЩ ) 
и БАРВЕНКОВО,

^ 0  . ____________'Документы Великой отечественной войны_________ ________



ВеЧ'Ная сла>вл героям, павшим е борьбе за свободу и неаав'йсймость нашей Родяны! 
Смерть неиедки^м зах'Э-атчйкам!

■' : Верховн)ый Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И, .СТАЛИН;

10 сентября 1943 года.
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П Р И К А З ^
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии РОКОССОВСКОМУ.

бойска Центрально-го фронт^ продолжая ва-ступлеште, сегдд'^я сШгяфй' после' 
двухдне’в1ных ожесточённых боёв овладели крулным ис€лезяодоро»жньщ ySv̂ OM и городом 
^ШЖИН — 'ва1жиейш®м опорным пунктом обароны немцев на пути к Киеву.

В бойх за НЕЖИН отличшщсь войска ген-ерал-лейтенаита ЧЕРНЯХОЮКОГО* 
генерал-майора КОЗЛОВА П. М., гзардейцы-тлишсты генерал-лейтенанта т̂ анкоаы̂ с- 
войск КОРЧАГИНА и лётчики геиерал-лейтеБаигга а®иада РУДЕНКО,

Особенно отличились:
280 Кожл^сжккая стрелкошя д(и®й^я г е н е р а л - Г О Л О С О В А ',  132 Ба'хм'ач-' 

ская стрелковая'‘1а.ивйзи,я 1^Н)ерал-майора ШКРЫЛЕВА, 24 Гвардейская механязярован- 
ная бри-гада полковника МАКСИМОВА, 26 Гегардейская ^(ехашгззгроаайная братана 
полковника АРТАМОНОВА» 26 PfaapAeficKaH Севская механкзнрован^ная, брнгада гене- 
>рал-.м'айора БАРИНОВА, 57 Гвардейская тагнкоеая брвгада ло‘дш>лко»ни;ка СИ ЛОВ А, 
299 'Штурмовая авиац-иошая дивизия полковника КРУПСКОГО, 286 истребительная 
авиадиовнйя дивизия полковнжса И ВАНОВ А-

В озяамшоЕание огдержанной победы, отличившаяся в боях за ос;вобожденяе 
города НЕЖ'ИН, > 7-му Гвардейскому мехаяизироааншму корпусу, 24-й Гвардейской 
мехашзиро'ванглой бригаде, 25-й Гвардейской механ-иаироэалной брп-гаде, 57-й Гвардей
ской танковой бри^'аде, 299 штурмовой авиационной дивизии и 286 нсг)ребительной 
аваапдонной дивезш присвоить яаимеж>&а>ние «Нежинских», я «предь этя средйнекия 
нме^говать:

7-ой Гмрдейскнй Нежинский механиз^ровая/ный корггуй,
24-я Гвардейская Нежинская механизироэанная бригада^
26-я Гвардейская Нежинская механизированная 6pHfat^»
57-я Гэардеиская Нежинская танковая бригада, «
299-я Неокиаслая штурмовая авйа(цш>н;н:ая ДИ1ВИ31ИЯ,
286*я Неясицсьая непредельная ашацшаная давиз^я,
280-ю Кошэтопскую стрелковую дивиадю, 132-ю Бахмачскую ст\рё5шовую’ Щ&тт, 

26-ю Гвардейскую Севскую мехашзирова1Ндую бртсэду^ второй раз оггличйвшйхся в боях 
с немецкими захватчшоамн, лредсташть к награждению ордерами Красного Знамени.

Сегодня 15 сеш -яб^ в ^  часов столида нашей Родины МОСКВА от имени 
Родиаы салютует нашим доблестным войскам, оовободйвпшм город НЕЖИН,—: 
двенадцатью артлллеряйскнмн залпалш на ста двадда-та четырёх орудий.

За отдиганые боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым 
В аш  войскам, участвовавшим в боях за освобождение города НЕЖИН.

Вечеая сла.ва героям, павшим s  борьбе за свободу и иезависимость дашей ,Роди1Ны1  

Смерть немецким за.хваггчйкам!

Верхо-вйый Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН:

15 сентября 1943 года.
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П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего 

 ̂ Генерал-полковнику ПЕТРОВУ
Вице-адмиралу ВЛАДИМИРСКОМ

В-ойска Северо-Кавказского фронта во  взаимодействия с ко-ра'блями' и частями 
Черяомор'сжого флота в результате смелой опера^ция ударом с суши и высадкой десанта' 
с моря после пятиднаажлх ожесточённых боев, в течение которых paзгpo^iлeны 73 пехот- 
«ая дивизия немцев, 4 и 101 горно>стрелкозые дивизий немцев, 4 горно-стрелковая 
дивизия румын и портовые команды морской пехоты немцев,— сегодня, 16 сентября, 
штурмоим овладели важлым портом Чёрного моря и городом НОВОРОССИЙСК-

В боях за НОВОРОССИЙСК отличились войска геиерал-лейтенанта ЛЕСЕЛИДЗЕ. 
моряки коятр-адмирала ХОЛОСТЯКОВ А, лётчики генерал-лейтеааата авнлдаа ВЕРШИ, 
ЛИНА и генерал-лейтенанта азнадш! ЕРМАЧЕНКОВА.

Особенно отличились:
318 ст^релковая дивизи1Я полко^шгка ВРУЦКОГО, 55 Гкардейская Иркутскал ордена 

Леаш-на и трижды К‘раонознамён)н>ая стрелковая дтгвйзия имена Верхоаногч) Совета 
РСФСР генерал-майора АРШИНЦЕВА, 83 Крз’снозна/мёаная отдельная морская стрел
ковая бригада подполкойшка КОЗЛОВА, 5 Гвардейская танковая бригада полковника 
ШУРЕНКОВА, 290 отдельный стрелковый полк 0ойск ВКВД подполкоаника 
ПИСК АРЕ В А, 393 отдельный батальон морской пехотн капитайьлейтенанта БОТЫ- 
ЛЕВА,. 11 штурмовая авиационная дивнзйя Военно-Воздушных ciui Черноморского 
флота подполкоаннка ГУБРИИ^ 88 Гвардейсшй астребцтелышй двиационный полк 
майора МАКСИМЕНКО, 889 ночной' лёгко-бамбардировочный аЕиадионный noviK майора 
БОЧАРОВА, 2 бригада торп&дных катеров калитана 2 ранга ПРОЦЕНКО, 1 Красно- 
з}^амённый дивизя'О^ч сторожевых катеров калитан-лейтенакта ГЛУХОВА, 4 дивизион 
сторожевых катеров капитан-лейтенанта СИПЯТИНА, 81 гаубичный артилле 1рий-скии 
•полк подполковншса АХТЫРЧЕНКО, 69 Гза!рдейский артиллерийский полк подполков- 
ншса ПЕТРУНЯ, 1169 пушечный арТЕглл^ернйскпй полк полкозннка ТАРАСОВА, 
108 Гвардейский истребительный противотанко^зый артиллерийский полк майорэ 
ВАГНЫЧ, 195 горно-выочный шнюмётный полк прдполкоаника ИВАНЯН, 1 Гвар
дейский отдельный артиллерийский дивизион майора МАТУШЕНКО, 251 отдельный 
подвижный грталлердйский ди;визион капитана СОЛУ ЯНОВ А, 8 Гвардейский мило* 
мотный лолк подлатковншга МАКАРЯН.

В ознаменование одержавной победы, отличивпкшся в боях за осиобЬокдешге 
города НОВОРОССИЙСК, 318-й стрелтсовой дивя^гш, 83-й Красноанамённой отдельной 
морской стрелховой бригаде, 5-й Гвардейской таикоэой бригаде, 290-му отдельному 
стрелковому пачку войск НКВД, 393-му отдельном<у батальону морской пехоты. 
П-й штурмовой азиапиоаной днвизни, 88-му Гвардейскому истребительному авиадис^и- 
аому полку, 889-м.у ночному лёгко-бомбардировочному а!йиа1Цгаднному полку, 2-й бригад^ 
торпедных катеров, 1-му Красноэвтамё-нному ди1ЕйзиоН(у ■сторожевых катеров, 4-му диви
зиону сторожевых катеров, 8 1-му гаубичному артиллерийскому лолку, 69-му Гвардей
скому артиллерийскому ло ж у , 1169-.му пушечному артиллерийскому полку, 108 Fsatp- 
дейскому истребительйому протйвотанковому 5 ртс{ллер(ийскомгу полку, 195^му 'Горно- 
вьючному мшачётному яолюу, 1-му Гаардейскаму отдельному артиллерийскому 
дтьвйзиону, 251-му отдельаому подвижному артиллерийскочму дквиэиону и 8-му Гвар
дейскому миномётному полку присшшть ш «ме 1Н0 1 ва'иае «НОВОРОССИЙОКИХ»г я впредь 
эти соединения и частй и,менч>В1ать:

31д-я Нооороосийскал стрелковая д и щ зш , - . ^
83-я Кр^сновнамёвная Но(вор6ссийская’. отдель«а<я морская стрелковая брягада,
о-я Гвардейская НоБОросслйская тадковая брИ(1\ада,
290нй Нойороссийс}£ий отдельный стрелковый лолк войск НКВД,
393-й' Новороссийский отдельный батальон морокой пехоты,
11-я Новороссийская штурмовая авлаохионная диаи зил,
88-й Гаардейскйй Новороссийский истребительный ааиацдоБный полк,
889-й Новороссийский вочной лёгко-бомбардироаочныД авиационный полк,-



2-яг Новороссийская бригада торпедных кат-фов,
(1*й Краонозиамёшый Новороссийский дй!эизаш стораж-еаых катеров^
4-й Новароссийск-йй дивизион сторожевых катеров,
81-й Новороссийский Г’аубкчшлй артиллерийский полк,
69-й Гвардейский Ново1российский артиллерийский полк,
Иб9'й Новороссийский пушечный артяллерийскяй полк,
108'й Гвардсйсюий Новороссийский истребительный протзшоша4йго(вый артяллернй- 

скйй полк,
195-й Но1вороссяйскйк ггорно-аьючный миномётный полк.
1-й Гвардейский Новороссййсклй отщельный .артиллерийский дивйзнон,
251-й Но1вороссийский' отдельный подвижной артиллерийский дцбиэио1 ,̂
8-й Гвардейский Новороссийский миномётный полк.
55-ю Гвардейскую Иркутскую, ордеиа ЛЕНИНА и трижды Кра-снознайл&к'ную 

стрелковую ДИ.ВИЗИЮ имеии Верхо-аного Совета РСФСР, неоднократно уже отличав- 
Д1уюся в баях с врагами йашей Родины, представить к награждению орделом 
СУВОРОВА 2-й СТЕПЕНИ.

Сегодня, 16 сентября, в 20 часов стол|Ща нашей Родины МОСКВА от имени 
Родины салютует яашим доблестным войскам, освободившим город НОВОРОССИЙСК,— 
д'эе(йадцатыо артиллерийски-ш залпалш т  ста дайдати  четырех орудий.

Кораблям Черноморского Флота в это же время произвести салют двенадцатью 
залпа'мп, войскам и кораблям, ос®ободяашни от неметко-фашистского ига вторую баз> 
Чершморского Военно-Морсколб Флота — НОВОРОССИЙСК.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ &сем рукоаодимы,м 
Вами войскам, участаошвишм в боях за освобождея»е ахзрода НОВОРОССИЙСК,

Бечиая слава ге<роя.м. паш тм  в борьбе за свободу и 1йезав®самость вашей Родины? 
Смерть цел^едким залватчикам!

ВерхоЕН^ый Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза и. СТАЛИН;

16 ое-нтября 1943 гсда^

______________ Документы Великой отечественной аойны   ____ ^

П Р М К А З  
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии РОКОССОВСКОМУ

Войска Центрального фронта, продолнсая наступление, успешно форсировали реку 
Десна и. сегодня, 16 сентября, с боем овладели крупным опорным пунктом обороны 
немцев на рубеже этой реки — го<родом НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ.

Такзш образом, за.ра»ее подготовленная, оборона ,йо западному берегу
реки Десна оказалась прорванной в результате умелых и реш ит^ны х действий во-йск 
Центрального фронта.

В боях при форспроваяш реки Десяа н sa освобождение города НОВГОРОД- 
ОЕВЕРСКИЙ отличились -войска .генерал-лейтенайта РОМАНЕНКО, генерал^ейте- 
канга БАТОВА и генерал^лейтеназта ПУХОВА.

В боях за НОВГОРОД-СЕВЕРСКИИ о с о ^ н о  отличились:
102 Дальневосточная ст^эелковая дввнзия генерал-майора АНДРЕЕВА, 140 Си

бирская стрелковая дивизия г^ерал-майсра КИСЕЛЕВА, 162 стрелковая дизизия 
генерал-майора СЕ-НЧИЛО, 478 миномётный полк подполковника ОСТАПЕНКО, 120 
истребительный прогиаотанковый артиллерййский полк подполковника ДМИТРИЕВА, 
94 Гвардейский миномётный полк подполкоаннка КОВАЛЕНКО, 2S5 зенитный артил
лерийский полк майора ПОПОВА. '14 ияженерноч:апёрная бригада подполковника 
ГАБЕР, 321 инженерный баталмуя майора ПОПОВА. •

В ознаменование одержанной победы поИ'Мвно®ашым соединениям и частям npsi- 
fcaoKTb нажмечованяе сНОВГОРОД-СЕВЕРСКИХ:^ а впредь нх именовать;

102-я Далыневоет^нал Новгород-Се-верская стрелковая дзвяадя,
Ш -я Скбйрская Новго^д-Северская стредкоаая дивизия.
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162‘ Я Новгород-О'&ерская стрелковая дивиаш,
478-й Новгород-Северсиий миномётный полк,
120-й Но&го:род-С€версмигй истребительный еротивотайковый артйдлертйский полк, 
94-й Гва1рдейский Новтород-Сезерсюий миномётный полк,
235*й Но&город-Северокйй зенитный артиллерийский полк^
;14-я Новгород’Северская инжейьарнго-са’Пёрва'я бригада,
321-й Новгород-Северскнй «иженерный батальон,
К'роМ'б TOiTO, в боях при форси'Р'аа1ан1И|И 'реки Десна отлич^ишись:
69-я Красйозн-амённая Севская стрелковая дивизия генерал-майора Кузовкова, 
37-я Гвардейская стредко/вая давизш  полковника Ушакова»
307-я стрелковая ди1эиз>ия гене<рал-майора Еньшиш,
73-я стрелковая диаиз'ия генерал-майора Смирнова,
137-я стрелковая давязия генерал-майора Алферова,
8-я стрелковая дшизия -полкоБЭШса Гудзь,
74-я стрелковая'^^и;визйя геэе^ал-майора Kasaipan^
6-й отдельный артиллерийский полк майора Чичкан,
1168-й тяжёлый артиллерийский полк майора Огаркова.
6-я отдельная инженерно-сапёраая бригада полко(вашса Осталовз,
7-я штурмовая инжеиерво-оалврная б р а т д а  подполковника Ба-раш,
9-й отдельн-ый по«товно-ж>сто®ой батальон поашолковшка Шкляр.
49-й отдельный понтоано-мостоэс^ батальон майора Павлова.
50-й отдельный понтозяо-мостовой батальон майора ФедорО!ва.
За успешное форсирование ре«и- Десна комакдармо®, а также кома«диров отлнчив* 

шйхоя ооешзинегшй и частей предсташйФть к ограж дению  орденам® СУВОРОВА.
Сегодня, 16 сентября, в 22 часа стсшица нашей Родины МООКВА от имени Родины 

салютует нантим доблестным войск'Згм, успешно форсирош'вошм реку Десна и освобо
дившим город НОВГОРОД-СЕВЕРСК'ИЙ,— двенадцатью а1рт.иллер11Йски.мн залпами из 
ста двадцати четырёх орудий.

За отлнч^гые боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководи
мым Вами войокам, участвовавшим в боях при форсиркаванин реки Десна я  освобожде- 

города НОВГОРОД-СЕВЕРСКИИ.
Вечная сла,'ва героям, павшим в борьбе за свобоау и- -незавясЛ'Мооть нашей 

Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховн?ый Главнокомандующий 
Маршал .Советского Союза И. .СТАЛИН.

16 сентября 1943 г.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего . '

Генералу армии Попову

Войска Брянского фронта, продолжая разанвать наступление, успешно форснроаалк 
реку ДЕСНА и одно^ремшньш ударом с  сезера и востока сеЬодня 17 сентября, сло
мав сопротавление П'ротивннка, овладели важнейцсиии опорными пуйкта1мй оборогны нем
цев на рубеже этой реши, крупными проиышлеиаымд центраад! — городаш; БРЯНСК 
и БЕЖ ИЦА .

В боях за города БРЯНСК и БЕЖ(ИЦА (равгромлеиы 339, ПО, 707, 95, 299, 134 
пехотные д »»вя>зн й  немцез.J

Таким образом, в результате у т л о  провеЛённого обходного м аад р а  по трудно^-, 
доступной, лесйсто-бодотйстой местностл войска Брянского фронта иробкли в-торук'  ̂

брешь § обороне немцев по .реке Деона.
В боях при фор<шроюзкия реки ДЕСЕА , за овладение городами Бряяок н Бе1жща{ 

отличились войска reiHepafl-^efeTei?a)nrra ФЕДЮНИНСКОГО н лётчики гвйеф|ал-лейте(налта 
авиации НАУМЕНКО.



Особенно от лиадлись г
497-я ст|р€лковая дивй'зйя подполковника АБАШЕВА, 323-я ст][№лкова1Я дивизия; 

тюлкоашка УКРАИНЕЦ, 4^я сгрешоэая дивизия nojiKo&HiH'Ka ВОРОБЬЕВА, 273'Я стрел-^ 
ко!зая дивизия полковника ВАЛЮГИНА, 3-я Гвардейская истребихельшя а1ВИ1ационная 
дйвиаая пол кааника У X ОБ А, 313 ня -ноч н а я бл ni>KH<e • бомбард И'р0 В|0чла я а!ви<аг;Яон'на я 
да&иэяя поиьковника ВОЕВОДИНА, 277-й ийженерный батальои полкоаника МАМО- 
H'OiBA, ИО'й инженерно-сапёрный батальон мййора ЛИСИНА, 310-й Гва;рдейсзсий 
миномётный по̂ лк азодполковника КОВ ЧУР, 74-й Гйагрдейский мйно^ёт'ный полк майо^з 
•ДЗАРИДЗЕ. ^

'В о<3‘Ка)Мено1&алйе одержанной победы отля-чнвшймся в боях при форси.ро&аэи:^ '̂ 
реки ДЕОНА и за ocBo<5o^Ae™e rop<^ojB Б Р Ж С ^  и БЕЖИЦА, соедш ения̂ м я частям 
присвоить ■наимен0 ;вй1ния;

.йБРЯНСШХ»
.197-й ст!релко®ой л ш т т ,
323-й стрелково-й дшиэии,
3-й Гэа'рд€йс.к0 й истребительной авиацион'ной дивизии,
277-.му иижеиерно'му батальону,
140-му инжеиерно-саоёрйому батальону,
«Б ЕЖ И Ц Ш Х »
4-й стрелковой дивизш,
273-й стрелково-й д[№зиэи*н, .
313-й нодаой ближне-бомбардировочной ашгаднощой ^йэизия,
310-му Гвардейскому мийомётлому жшсу,
74-му ^^рде^скому миномёггшму палжу.
Впредь этя соединения и часш  амелоаать:,.
197-л Брялская стрелковая дивизия»
323-я Брянская стрелковая дивизия, '
З'Я Гвардейская Брянская истребтедьвая 
277-й Бряшжагй инжеиерный бата^ьсаг.

Л 40-й Брянский инженерло-сапёраый батальон,
4-я -Беж)кцкая ст1релко,мя дивлзйя,
273-я Бвжидкая стрелковая т в ш я я ,-  *•
313-я Бежиик<ая • ночная ближне-бомбардЕровоч^^я авсш1ШсйЩя дйшзия,
З'Ю-й Гвардейский Беокиц-кий миномётный полк,
74-й Гва.рдей'склй Бежищкий шжкметаый полк.
За успешное форсаравание реки ДЕСНА командарма, а также командиров 

отли-чявшнхся соедйнейий и  - частей представить гс иаграждеаню орденами 
СУВОРОВА.

Сегодня, iI7 сентября, в 21 час 30 мину-т столица вашей Роишы МОСКВА 
от И'менй Родины салютует liamHM доблест1Ш(М войскам, успешно форсирова'зшим реку 
ЛЕОНА и освободившим города БРЯ-НСК и БЕЖИЦА,— двенадцатью артиллерий
скими зал'пами нз ста* дваддати четырёх орудий.

 ̂ За огглияные боевые действия 0 1БЪЯ‘ВЛЯЮ БЛАГОДАРНрСТЬ всем py«ofS0'̂ HMHM 
Вагш войоюам, у^ст^воФШИШ в боях при форсировании реки ДЁСНА и ос©обоисдешш 

городов БРЯНСК я БЕЖИЦА.
Вечная'сла®а героям, пашшм е борьбе за свободу и «^зависимость тишей Роди-ны! 
См^эть в ^ т ц к ш  за;$ватчйй?‘ам! ^

Верховный Главнокомандующйй 
- Маршал Советского .Союза и. СТАЛИН.

17 сштября 1 ^ 3  года,'

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

гШрМей^^й ?«^ад«р!ЯЙскв|Е-кср!!1ус генерал-м^^а КРЮКОВА в 'боях при 
фофсвро^иш реки ДЕСНА 11^-lS сентября 1943 г. показал образцы отлцчной боевой 
Фыутеи, стойкости я ум-езмя ма«?е*ри.ровать.
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Части корпуса, прорвавшись в тыл противника, ф{>pcи.poвav̂ ■и реку ДЕСНА, захва
тили плацдарм ш  заладном берегу этой реки и удерживаете его в течение четырёх 
дней до подхода нашей пехоты, отб^ш многократные контратаки крупных частей нем- 
дев,^ поддержанных та)нками и авиацией.

За смелые и решительные действия при форсировании рекй ДЕСНА ггр«дста(вить 
2-й гвардейский кавалерийский корпус к награждению орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

2 0 -ю Краснознамёкнуго н ордена Ленлна кавалерийскую дивизию из состава 
упомянутого кавкорпуса преобразовать в 17-ю гвардейскую Краснознаменную и ордена 
Ленина кавалерийскую дивизию. Командир дйзизи'?^ генерал-майор КУРСАКОВ 
Павел Трофинювяч. Преобраэоаа»ной гвардейской давиэи-и вручить ГВАРДЕЙСКОЕ 
ЗНАМЯ.

За успешное фбрси'рование реки ДЕСНА камандира корпуса, а также командир as 
от»тичк0 шихся соеданеннй и частей представить к награждеаию о]зденами СУВОРОВА,

Верховн'ЫЙ Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

18 сентября 1943 г-
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П Р И К А З  
J Верховного Главнокомандующего

Генералу армии ЕРЕМ ЕНКО 
Генералу армяи СОКОЛОВСКОМУ

Войска Ка^гйишского фронта э результате четырехлнев-ных ожесточённых боёв 
прорвали сильно укреплёииую полосу врага, разгромяля его долговременные опорные 
пуккты РИБШ ЕВО, ВЕРДИНО, ЛОМОНОСОВО, КУЛАГИНО, ПАНКРАТОВО и 
шт>’рмом овладели важнейшим onoptiHM пу!Н-кто.м обороны немцев ш  путях к С.МОЯЕН- 
СКУ— городом ДУХОВШ ИНА.

Войска Западного фронта noCvTfe упорных боев сломили соп рей  зле 1 гие протя'Б'Н'ИК̂ ! 
и овладели взжды.м опорным nyincTOM обороны немцев на подступах к СМ ОЛЕНСКУ 
городом и железнодорожной станцией ЯРЦЕБО.

Таким образом, оказалась взломанной сильно укреплёншя, дожч>&ре'М€>нная оборо> 
аительная полоса немцев,^ запирающая так называемые Смоленские ворота.

В боях эа. освобождение городов ДУХОВЩ ИНА н ЯРЦ ЕБО отличи-.'мсь войска 
генерал-лейтенанта БЕРЗА РИ Н А, гелерал-лейтенанта Г Л  УЗ Д  ОБСКОГО, гене рал- 
^eftfenajiTa ГОЛУБЕВА, танкисты полковни 1са ДРЕМОВА н лётчики генерал'Лейтеиакта 
аБиации ГРОМОВА и генерал-майора авиации ПАПИВИНА.

Особенно отличились:
91 Гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора ОЗИМИНА, 17 Гвардейская 

стрелков-ая дивизия генерал-майора КВАШ НИНА, 184 стрелковая д£1 айзия полковаик! 
ЦУКАРЕВА, 46 механизированная бригада полковника М АНЧЖ УРИНА, 47 меха1Е1 язиро- 
ва-нная брея'ада подполковника МИХАЙЛОВА, 21 а1ртиллерийская диегизия генерал- 
майора артиллерии QAMBOPCKOrO, 4 истребительная противота.чковая артиллерийская 
<5ригада полко&накз САВЛЕВИЧ, 4 штурмовая инженерно-сапёрная бригада подполков
ника МАТУЗАС, 306 стрелковая дивизия полковника КУЧЕРЯВЕНКО» 134 стрелкоалй 
дивизия генерал-майора ДОБРОВОЛЬСКОГО, 234 стрелковая дивизия полко&ис^ка 
ТУРЬЕВА» 178 ст^.елко®ая дивизия генерал-м.айора КУДРЯВЦЕВА, 185 стрелковая 
дивизия генерал-майора АНДРЮ Ш ЕНКО, 82 Краснознамённая стрелковая дивизия гене- 
рз1Л-майора ПИСАРЕВА. 274 стрелковая дгевизия полковника Ш УЛЬГА, 359 стрелковая 
дквйзйя полковника КОСОЛАПОВА, 233 штурмовая авиационная дивизия подполков- 
няка СМОЛ ОВИК, 123 Гвардейский бомбард?ьровочный авиационный полк м<айора 
ДЫ М ЧЕНКО, 2 Гвардейский, мотоциклетный полк подполковника ПОЛУБОЧКО, 
529 истребительный противотанковый артиллерийский полк по:шолко1ввика ВЫБОРОВА, 
72 инженерный батальон майора M0CEPJ3OH, 90 седельный понто«но-мостовой, батальоа 
майора СЕМЕНОВА.
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В оз.да.менова-ни'е одержгяной победы, 'отличйвшгшся э  боях пр-и прорыве Сильно 
укреплённой обор0 1 штельной полосы немцев и за освобождение городов ДУХОВЩИНА- 
и ЯРЦЕВО соедшген-иям и частям присвоить каимецо&аиия:

«гДУХОВЩИНСКИХ:^
91-й Гвардейской стрелковой л^дазш!,
17-й Гвэ'одейской стрелково-й д ш ад и я ,,
184-й стрелковой дргвизии,
46-й м>ехалиэированной 6 р11гаде,
47-й механизи1ровашой бритаде,
21-й артяллеряй-ской дивигш,
4‘й истребительной протиЕОтаиков-ой артиллерийской бригаде,

‘•4-й штурмовой шжене'рно-сапёрной бригаде.
«ЯРЦЕВСКИХ»
82-й Краснознамёт?ой спрелковой дйвпзий,
274-й стрелковой Д'М'Зии, . , ,
359-й стрелковой дкзизии, - .. ^  ̂
«529-му истребительному п рати во тж о м м у  артиллерийскому полку,
90-му отде.’шному поятоано-мостовому батальону,

72-му инженерному батальону*
2-му Гвардейскому мотоциклет'ному полку,
233-й штурмовой ашацкойдай дивизии;
123-му Гвардейскому бом1(>арди|>0 1вочному^ а®шййсшо1«у пожу^ 
«РИБШВВСКОЙ>
306-й стрелковой дявизш^я \
<сВЕРДИНСК0Й1^
134-й стрелковой лиеш и^
«ЛОМОНОСОВСКОЙ»
234-й стрелко*эой дивизии.- 
<КУЛАГИНСКОЙз>
178-й стрелковой дивизна*.
«ПАНКРАТОВСКОЙ> ^
185-й стрелковой дквлззш.
Вгггредь эти соединения и частт? ш ет т т ь:
91-я Г&а,рдейская Духовщш ская стрелковая див15рэгия*
:17-я Гвардейская Духовшинская стрелковая дивизия^

184-я Духовшйнская стрелковая дивизия,
46-я Духоышшская механизирошнная бригада*
47^я Духовщтгская механнзировашая брйгада^
21-я Духовщшская артиллерийская дивизия,
4-я Духовщинская истребительная проттиж^танковая а^ л д ёр тй ск ая  бдаада>^
4-я Духовщинская штурмовая инженерно-сапёрная бригада^
82-я КрасяоэнамёИ'Иая Я^^це^всюая стрежо(Бая дивизии?,
274-я Ярцевская стрелковая дивязия,

859-я Ярцевская стргелкоаая дивизия,
529-й Ярцевский истребительный пратишта-нковый артй л^ ’̂ &йойн поуж^

90'й Ярцевский отдельный понтонно-мостовой баталкж /
72-й Ярцевский инженерный батальон’/
2-й ГаардейскЕгй Ярах^эский мотхдаклетлый полк,
233-я Ярцевская штурмовая авиационная ди&изия,
12^ Й Гвардейский Ярцевский бомба-рдировочный авяац;И0 1 йый полк,
806-я Рибшевская стрелковая Дивизия, '
134-я Верданская стрелковая дивизия,
234-я Ломоносовская стрелковая дгшизия,
178-я Кулагиаская стрелковая дивизия,
185-я Паикратовская стрелковая дившия.
Сегодня. 19 сентября, в 21 час cTbJTHixa нашей Родины 'МОСКВА от имени Родины 

салютует шшим Доблестным войскам, ирарвш т м  оборону немцев на путях к СМОЛЕН-



СКУ и овладевшим городами ДУХОВЩИН-А и ЯРЦЕВО,— двенадцатью артиллерий^ 
скими залпами из ста двадцати четырёх орудий.

З а  отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ всем руковощимым 
В аш  'Бойскам, уч’аствованшим а боях за ДУХОВЩ ИНУ и ЯРЦБВО.

Вечш'я слд'за героям, паоашим в борьбе за свободу и везашсимость нашей Роди«ы1 
|Смерть ‘немедкил! захвдт^шкам!

Верховн^ый Главнокомандующий 
• Маршал Советского Союза И, СТАЛИН;

(19 сентября 1943 года./
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П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

Наши войска в  результате сгрелштельного наступления на Украине, в течениг 
■17—18 сентября 1943 года освободили от немецких захватчиков города ПРИЛУКИ, 
РОМ НЫ, ПИРЯТИН, ЛУБНЫ , РОМ ОДАН, М ИРГОРОД. КРАОНОГРАД, ПАВЛО- 
ГРАД, ^

В боях 3^ ооБобождение этйх городов отигачил!йсь: 167 Сумская стр^л:ковая дивизия, 
163 стрелвскзая дивизия^ 337 стрелковая д*шнзия, 237 стрелковая дивизия, 309 сггрелгсовая 

fдивизия, 373 стрелковая дишэ51Я, 93 стрелковая дивизия, 218 стрел 1Ковая дивизия, 
72 Гвардейская стрелковая дивизия, 81 Гва!рдейская cTpeJiKOSiats дивизия, 58 Гвардейская 
стрелковая дившия, I мехаяизированный корйус, 2 танковый корпус» 161 Гвардейский 
«Задечный а|ртиллерглйский полк, 115 Г:Ба.р|Дейс.кнй истребительный противотанковый 
артиллерийский полк, 292 штурмовая авиедиош ая дивизия, 60 Г»аардейс1сая с'пре^гко&ая 
.дввнзия, 172 стрелковая дивизия, 42 Г>вардейская стрелковая дивизия.

В о з н а м е н о в а ш е  д о с т и г н у т ы х  у с п е х о в  п ер еч н ел ен 'н ы м  с о е д и й е н д я м  и ч^астя-м пр'и- 
СБОить н а и м е н о в а н и е :

;«ПРИЛУКСКОЙ»
42-й Гэа.рдейской стрелковой дивизии,.
«РОЛШЕНСКОЙ» 
йбЗ-й стрелковой ди1вдзйв,.
)«ЛУБНЕНСКОЙ»
■337-й стрелковой дишзик.
«ПИРЯТИНСКИХ»
309-й стрелковой дябйзий,
237-й стрелковой дивизии, ^
^И РГО РО Д С К И Х ^>
373-й стрелковой дивш ш ,
03-й стрелковой дивизии. 
мсРОМОДАНСКОй>
2 1 8 - й  с т р е л к о в о й  д и в и з и й :
«КРАСНОГРАДСЖЙ'Х»
72-й Гвардейской стрелковой Д'ивизии,
81-й Гвардейской стрелковой дивизии,
58-й Гвардейской стрелковой дш изии,
Л-Afy мехашзнров-алшму корпусу,
!161-'Му Гвардейскому пушечному артиллерийскому тюлку^
'115нМ1у Гвардейскому истребительж>му'У|ютивотадко артиллерийскому полку,
292-й штурмовой авкацйошой т в а з ш ,
тПАВЛОГРАЛОКИХ»
60-й Гва;рдейокой стрелковой давйэни,^
Л72-Й cтpeJЖ O эoй  д и в и зи й .

Впредь эти соед-иненйя и части HMe»oaaTbf
.Гза]^ейская_Г1рилУ'Ксюая стрелковая д?шазня^
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163-я Ромвенская стрелковая дибязи-я ,
■337-я Лубяек-ская сцрелко&ая ди-визия,
309-я Пир^ггакская стрелковая дивизия^
237-я Парятинскдя стрелковая диш^ил.
373-я МиргородекАя стрелковая д^шизш,
03'Я Миргородская <трелкоаая дивизия»
218-я Роиоданская ст|релков1ая Дйвизия,
72-я Гвардейсасая Красноградская стрелковая дивизия,
81-я Гоар’дей-ская Краснрофадсквая стрелковая дивизия,
58-я Гвардейская К|расноградская стрелковая дишзия,
1-й Красноградский механизкрован-ный кордус,
161-й Гвардейский Красноградский пушечный артиллерийский по.гк,
115-й Гвардейский Красногреццскй^й истребительный противстакковый артйлле]>йа- 

ский полк,
292-я Красногращская штурмовая а&иационная дивизия,. 
бО-«я Гвардейская Павлоградская стрелковая дивизия,
(172-я Па-влохрадская стрелковая дгсвизия,
167-ю Сумскую стрелков(У‘Ю дивизию, егорой раз отли;ч!авшуюся в  баях с кемецкимк 

захватчиками, представить к «аграж деш ю  орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
2-й танковый корпус преобразовать в  8-й Гвардейский талковый короус. Командир 

корпуса генерал-лейтенайт танковых войск ПОПОВ Алексей Федо^юйкч. П»реоб^зова€- - 
но.м>у Гва-рдейскому корпусу .вручить ГВАРДЕЙСКОЕ ЗНАМЯ-

В е р х о Б Ш й  Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И, СТАЛИШ

19 сеш'яб^'я 1943 года/

П Р И К А З  
Верховного Главкокомандутощего

Войсад гёнераЛ'!)№Йтей!аата КОЛПАКЧИ 18 сентября 1943 года к ю-ту от БРЯНСКА 
форсировали реюу ДЕСНА ш  ши.роком фронте и, овладев городом ТРУБЧЕВСК, 
успению ра-зэйвалот наступление ш  запад*',

За смелые и решительные действия при форси'раваийи реки ДЕСНА командарма, 
а такж е командиро» отла!Чившихся соедш енай в  частей предйтазат|^ к награжденик> 
ojaeaajffi СУВОРОВА.

 ̂ Верховной Главнокомандующий
‘ , Маршал £ове.тс|сого Союза И, СТАЛИН;

39 с е д а й ^  1943 хч>да̂

П Р И К А З А  
Верховного Главнокомандующего 
Генералу армии РОКОССОВСКОМУ

Войска Центрального фронта, продолжая стремительное аастуялёнйе, усйешно 
форсировали реку ДЕСНА н умелым обходным мане1вром после ожесточённых трёх- 
днез»ых боёв сегодня, 21 сентября, штурмом овладели областным центром Ук-раины — 
городом ЧЕРНИГОВ — важнейшим о ао р 1ым пунктом обороны немцев в  аизоБЬях реки 
ДЕСНА.

Такшй обра'зом, оборона немцев, подготовленная ими по западному берегу рекн 
Д Е О ТА , преодолена иашв1ш ворсками по всему течению этой реки и план немцев 
задержать вастуялеш е на!йшх войск на |рубеже реки ДЕСНА нужно считать прова- 
лившимся.'

© боях при форсирова1Нйи ДЕСНА и за ош адеаяе городом НЕРННГРВ



отлй№ 1Ись войска генер'ал-лейтеланта ПУХОВА, гене1рг1Л“М1айорьа НЕЧАЕВА, гейерал* 
лейтенанта БОНДАРЕВА и лётчики генерал-лейтенанта а ш а в д  РУДЕНКО,

: Особенно отличйлйсь:
148 стрблкоаая давизия генерал-майора МИЩЕНКО, !81 орде- г̂а Л еш  tea Сталин

градская стрелковая дявнзия генерал-майора САРАЕВА, 211 стрелковая ди'ви'зия 
тенерал-майора МАХЛИНОВСКОГО, 77 Гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора 
АСКАЛЕПОВА, 76 Гвардейская стрелко&ая дивнаия генерал-майора КИГСАНОВА, 
16 Гв^ардейская кавалерийская дишзия полковника БЕЛОВА, 129 танковая бр«1гада 
полковника ПЕТРУШИНА, 874 истребительный прот!Н*в<хганко(вый артиллерийский полк, 
поллолковника ФЕДОРОВА, 476 шшомётный полк майора ГЛАДКИЙ, 1287 зенитный 
арт шглерийскйй полк лодлолковшка ОСТРОГЛАЗОВА, 2 Гвардейская шту;рмозая 
йБиационная дивизия полковника КОМАРОВА.

В овнаменование одержанной победы соединениям ;и частям, отличившимся )в бсуях 
■при форсировании реки ДЕСНА и за освобождение города ЧЕРНИГОВ, 148-й стрелковой 
дивизии, 211-й стрелковой дивизии, 77-й Гвардейской стрелковой дивизии, 76-й Г&ар  ̂
дейской стрелковой дивизии, 16-й Гвардейской кавалерийской дивнзин, 129-й танковой 
бригаде, 874-му истребительному противотанковому артиллерийскому полку, 47б-му мино* 
‘мётыому полку, 1287-му зенитяолву артиллерийскому полку к 2-й Гвардейской штурмовой' 
авиационной дивиаия пргювоять наименование «ЧЕРНИГОВСКИХ».

Впредь эти соединения н части именовать^
148-я Черниговская стрелковая дивизия,
211'Я Чернигошбская стрелковая давиззия,
77-я Гва;рдейская Чернйговская стрелковая дивйзия,
76-я Гвардейская Чершговская стрелковая дивизия.
16-я Гвардейская Черниговская кавалерийская дивизия,^
129-я Черниговская танковая бригада, ^
874-й Черниговский истребительный прсуш-вотакковый артиллерййс}^^ полк,
476-й Черниговский миномётный полк, "  ̂ *

287-й Черниговский зенитный артиллерийский полк,
2-я Гвардейская Черниговская штурмовая ■ авиационная дивизия.
181-ю орде5и Ленина Сталинградскую стрелковую диаи.̂ ги'Ю, второй раз ойтичив- 

шуюся в боях с нем€|ЦК1ши зазсватчиками, представаггь к награждению орде-ном Красного 
Зп^меяи.

За усаешное ф0|рсир0еание реки ДЕСНА командиров отличившихся соединогшй 
и частей представ1'1ть к награждению орденами Суворова,

Сегодня, 21̂  ceн?гяб ;̂я, в  21 час столщ а шшей Родины МОСКВА от имеш Родины 
сал^отует наши-м доблестным войскам, успешно форсирова^вшим реку ДЕСНА и освобо- 
дшяийм город' ЧЕРНИГОВ — двенадцатью а^ртиллерийскими залшами из ста двадцати 
четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимый? 
Вамй войскам, участвовавшим в боях ирн форсироваши реки ДЕСНА й оо&обождсшт 
го|рода ЧЕРНИГОВ.

Вечаая слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Роди'зы! 
Смерить немедким захватчшсам!

' Верховн‘Ый Главнокомандующий 
> 1Мар'шал Советского Союза И. СТАЛИН^

21 с'ёцтяб^^ года," •

П Р И К А З‘ . I
Верховного Главнокомандующего

Войска Калининского фронта, |зосле двухдаевйых боёв,' слоушли'сопротн^ 
противника и 21 сентября штур-мом овладели'одвнм -из мощных узлов обод>оны неаадез 
го^родом ДЕМИДОВ. . : .

В боях за ос£обо!ясдевие города ДЕМИДОВ о т ^ ш ж ^  п^рал-леЙ 1те»антв,
ГОЛУБЕВА, из коих оеобшно отлитадась:3-■ - •

во ________ Документы Великой сгечественной войны__________



Докименты BeAUKOil отечественной войны ST
 1 ^     —  -

262 сТ:релкоз:^я дивизия геперал-маиориа УСАЧЕВА, 270 стрелковая дивизия полл 
кс-вкнка БЕЛЯЕВА, 114 стр-елковая бри-гад^{ полковника ЕГОШИНА, 105 тавковый полк 
под‘пол 1совнйк^ ПАВЛОВА. 43 Кр<аснозяамёаный пушечный а!>такллер(ййс«ий по;гк пал*| 
комшка ДЫ ДЫ Ш КО, 118 полк подполко»т 1ка МЕЛЬНИКОВА, 273 иН‘Же-*'
ие.р«ый батальон майора АЛЕКСЕЕВА.

8  оэааменоваийе достигнутых успехоз перечисленным С0 вдй1не!нйям и частш  
с&оить наименование -егДЕМИДОВСКИХ» н впредь их именовать: •

262-я Делодовская ст(рел1{авая дивизия,
270-я Демидовская стрелковая дивл-зкя,
П4»я Демидовская стрелкоэая б|>И1гада, ^
105-й Демидовский танковый полк,
43-ий Красяознамёшый Демядовскай пушечный артиллерийский полк,
118-й Демидовский минол*ётный полк,
273-й Демидовск^лй инженерный батальон.

У Верховный Главнокомандующнй
Маршал Содетхгкого Союза R  СТАЛИШ

“22 ое^ггября 1943

П Р И К  А З  '
X Верхо&ного Главнокомандующего

Генералу армии КОНЕВУ

Войска C t^H oro  фронта, успешичо развивая настуллйнне, форшрюШй 
ВОРСКЛА и после трёхдневных «аяря!жёагк1х бо&в. сегодня, 23 с е а тя ^ я , овладели; 
обл-астяым центром У к р а и н ы го р о д о м  ПОЛТАВА— мощным узлом обороны nevf^ea- 
на левобережной Украине. ^

В боях за освобождение города ПОЛТАВА отш т^лись войска *геяерал-лейтсн-антз^ 
Ж  АДОВ А. генерал-лейтенанта М АН АГАРОВ А и лётчики генерал-лейтенанта авдднз^ 
ГОРЮНОВА,' ‘ ‘

Особен{1 о oтлйчнvJ^^cь: *
9 Гадрдейская воздушно-десантшя дашвзия полкошяка САЗОНОВА, 13 Гвардей

ская Красноааагмёниая и ордена Л еаш а стрелковая дшвшия генерал-майора БАКЛА-* 
НОВА, 66 Гзардейская стрелковая дяш зня генерал-майора ЯКШИНА, 95 Гаа^^пейская 
стрессовая дивизия геяе!рал-11?айара Н И К И Т Е Н К О , 97 Гвардейская стрелковая дивтаия 
полЕСЕянка АНЦИФЕРОВА, 84 Харысоесюая ст^>елкоаая дивязшя генер^-майора 
БУНЯШ ИНА, 42 лёгко-артйллерийскад бригада аолкоиндка СКОРОД УМОВА. 301 ист- 
}^ебителы?ый пропгиэот^лковый артгиллерййскяй полк поддолкоэвика ВЛАСЕНКО, 57 таи-^ 

ковый полк пс\дп0 лк0 вш ка ФЕДОРОВА,. 431 вдакеяертый батальон шгжеиер-поатолкоз- 
кикз БОЛТУСЕВИЧ, 294 истребительная аъиациоганая диаизея поддолкоэкаиса ТАРА- 
НЕНКО и 266 штурмовая авиацжжная дошйзия полко©ника РОДЯКИНА.

В ознаменование одержанной победы соедннешям н частям, отличившимся а боях 
за освоС>ожденйе города ПОЛТАВЫ, присвоить наяменованне «ПОЛТАВСКИХ».

Впредь эти соединения и части сшеноаать: , /л
9-я Гвардейская Полтавская 'воздушно-десаатвая дд!бизия.
13-я Гэардейская Краснознамённая н ордена^.. Л ещ на Шлта^сййая cTpevTKOsa  ̂

аиБИЗня, VJ,
66-я Гвардейская Полтавская стрелковая давйзия,

' ^ 95-я Гаардейская Полт^авокая стрелковая дивйзлгя,
97-я Гоардейская Полтавская стрелковая диаизия,
42-я Полтавская лёгко-артн^иерийск^ая бригада,
301-й Полтавский истребительный npoTJ^^T^Koabtfi •ар-тил^'К^^йс^й полк,
57-й Полтавский тааков.ый полк»

. 431-й Полта&с«йй инженерный батальон.
. 294-я Полтавская нктребителъная ав*^{^шн;ая диздзия^



266-я Полтавская шку'рмоаая аш-ациовная дивизия.
84-ю Харьковскую сТ|релко&ую дглаи'зию, второй раз отличившуюся в боях с немец

кими зах'ватчи.ка'ми,, представить к награждению орденом КРАСНОГО
Сегодн'Я, 23 сентября, в 21 час столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившил! город ПОЛТАВУ,— двеиад-датью 
артиллернйскиьга залшми т  ста двадцати четырёх орудий.

З а  отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ ©сем руководимым 
В а 'м и  в о й с к а м ,  у 'ч а с т в о Б а Б а п .и м  в  б о я х  з а  о о в о б о ж д е н и е  г о р о д а  ПОЛТАВЫ,

Вечная сла-ва героям, лавшим в  борьбе зй свободу и (Негаэисимость вашей Родины! 
Смерть а€ 1мецк;им захааггчишм1

Верховн'ый Главнокомандующий 
£ Маршал Советского Союза И. .СТАЛИН:

23 сентября 1943 1 х>да.

82 Документы Великой отечественной войны __________

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего 

I Генералу армии ПОПОВУ

Войска Брянского фрснта, продолжая ст1ремительное нйступлеше, сегодня. 
23 сентября, с  боем овладели важнейшим железнодорожным узлом и сильныль опорным 
пунктом обороны немцев на Гемельсиом ншхрйвлеасни — городом УНЕЧА.

В боях за город УНЕЧА отличились войска генерал-лейтенанта ФЕДЮНИН- 
СКОГО и лётчики гене рал-лейтешнта авиации НАУМЕНКО.

Особеено отличилась: 197 Брянская стрелковая (Швизня полковника ДАНИЛОВ
СКОГО, 217 стрелковая дивизия полковника МАССОНОВ А, 117 та*нкова.я бригада иод- 
полковника ВОРОНКОВА, 30 мотО“Ст;/&/Еко&ая бригада долковш ка СМИРНОВА.

В ознйменоаание одержанной победы соединениям, отличившимся в боях за освО' 
^божденйе города УНЕЧА, присвоить наименование «УНЕЧСКИХ»*

Впредь эти соедиден'ия именовать:
^17-я Унечская стрелковая дивИ'Зйй.
!П7-я Унечская танковая бригада,
ЗО’Я Унечская мото-стрелковая бригада, ,
■197-ю Бр'яисясуао ст1релкоэую дивизию, второй раз <̂ Л!йЧ1й{вшуюся в  боях с немец- 

исимя захаатч 1й«<а1ми, представить к яаграждешяю орденам КРАСНОГО ЗНАМЕНИ,
Сегодня, 23 сентября, в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от имени Ро

дины салютует нашим доблестным войскаи  освободизшам город УНЕЧА, — двекад- 
чцатью артиллерийскими эалгга.ми из стЗуАвадцати яетырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководи- 
toM  Вами войскам, участвоваацшм в боях за освобождение города УНЕЧА.

Вечная слава героям, павшим в  борьбе за свободу и независамюсть вашей Родины!;
Смерть немецким за!хватчикамг

,  Верховный Главнокомандующий 
" .Маршал Советского Союза И. СТАЛИН:

23 сеаггЖ^я 1943 года.

Н Р Й К А З  
Верховного Главнокомандуюш,его

iB боях за! освобождекие ,от немецких захватчиков городоа НОВО-МООСОВСК, 
Ж^ИНЕЛЬНИКОВО, ЛОЗОВАЯ и ПАВЯО ТРА Д показали образцы боевой выучки и 
^умеаше маневр‘вр<»ать: 195 ст,релковая дивизия полковника СУЧКОВА, 333 стрелко&ая 
•диеизия генерал-майора ГОЛОСКО, 25 Гвагрдейская KpSci^ojiafMeHaaH стрелковая |див5ШЯ 
полкоБ -ника ВИЛЮ ТИНА, 35 Гвардейская Крааноэаамёй5ная ст.р^лкоаал див-изия гелерал- 
;|М5йора КУЛАГИНА. 38 Гюардейск«я. cTive^oaaa дивизия аолковашка ЩЕРБАКОВА^



295 ястребителш-ая авиациошая ди’визи.я полковшк-а СЕЛИВЕРСТОВА, 244 бомбардя-ро- 
вочыая авлациош ая дивизия г-енерал-мййор‘а КЛЕВЦОВА, 262 -ночная боАФбардировоч'Ндя 
авйадионшя дившия полкоани-ка БЕЛИЦКОГО, 305 штурмо&ая авш*цйонная дивизия 
лолковншйа МЕСЕВИЧ, 288 ист-ребительная авиационная дивизия nojiKO»H»jja СМ ИШ О- 
ВА 3 1  269 отдельный сапёрный батальон калитана ШЕВЧУКА.

В озтамеиоваше достипнутых услехов вдрадь эти соединешя и ч ^ти  йменозать:. 
'J'95-я Ново-Московская стрел.ковая дишзия,
295-я Ново-Московская истребите л ьш я авиационная дивизия,
333-я Синелшшсо&ская стрелковая дивизия,
25-я Гвардейск-ая Крйсноанам^шая Сн-нельшковская ст^релковая дкгаизия,
35'Я Гвардейская Краснознамённая Лозовская стрелковая дивизия^
26-я Гвардейская Лозовская стрелковая дивизия,
244-я Лозовская 6 омбар)дир0 1 вочная авиаадошьая дивизия, ' '
262-я Лозовская йочная бомбардировочная aBt-iautTOttHajH дивкзия,
305-я Павлоградс'кая штурмовая авиадиондая дивизия,
288-я Пашюг.радская ист1ребитсль«ая ашационная дивизия,
269-й П■aвлoгJpaдcкий отдельный сапёрный батальон.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И.. СТАЛИНА

23 сентября 1943 г.

_______________ Документы Великой отечественной войны____________   S3

. ' " П Р И К А З
Ёерховного Главнокомандующего 

Генералу армии С0К,0Л0ВСК0Л/1У

. Войска Западного фронта, продолжая успешное наступление, форсировали 
реку Д Н Е П Р и после 'упорйых боёв сегодня, 25 сентября, штурмам овладели крупным 
обл.а<стным центром — городом СМОЛЕНСК.— -важнейшим стратегически у злой обо- 
рс=ны «емцев ш  Западном иалравлешги.'

Сегодня же войска Западного фркэита, после двухдневных ожесточённых боев ело* 
милл сопротивлеше противника и овчпадели оператавно важным уалом коммуш«аций Н; 

^^ющным опорН'Ы'М пунктом обороны Hi&Mue-B на Могилёвском налравлеади — городом 
РОСЛАВЛЬ. \  :

В боях за освобождение городов СМОЛЕНСК й РОСЛАВЛЬ отличились войска 
генер1а1л-л^йтенанта ГЛУЗДОВСКОГО, геиераш-лейтенанта КРЫЛОВА, генерал-лейте- 
'»анта ПОЛВНОВА. генерал-лол^<ОБ«ика ' ГОРДОВА, генерал-лейтенанта СУХОМЛИ
НА, генерал-лейтенанта Ж УРАВЛЕВА, генерал-лейтенанта ПОПОВА, генерал-лейте
нанта ГРИШ ИНА, лётчики генерал-лейтен 1анта ав1й.ацш ГРОМОВА и Маршала аышщн 
ГОЛОВАНОВА.  ̂ .

Оообенш отли'чшшсь: - - ■ - '  ̂ ‘ ' t
331 Краснознамёняая стрелковая давизйя полковяика БЕРЕСТОВА, 215 стрелко- 

й-ая дивизия генерал-майора ИОВЛЕВА, 133 стрелковая дивизия полковника К-^ЗИ- 
^Ш И Л И , 222 стрелковая ду^вязия генер’ал-майора ГРЫЗЛОВА, 312 стрелковая дивизия 
полковника МОИСЕЕВСКОГО, J99 стрелковая дивизия полковника КОНОНЕНКО, 
56 Гвардейская стрелковая дивизия полковшйса КОЛА-БУТИНА, 42 стрелковая дивизия 
гелерал-майора М УЛЬТАН, 153 ст,режо!а1ая дквизия дшков-яика КРАСНОВА, 
32 кавалер'ИЙская д«,в1изия пол-ковнк^ка КОЛЮ Ж НОГО, 4 Гва,рдейская' пушечная артил- 
лер-ийская д-'иви'зля генсрал:-майо,ра л-ртиллерки КОЖУХОВ А, 2 штурмовой аанащюнный 
корпус гене.рал-майора ataHa-ntiiH СТЕПИ ЧЕВА, 3 Гвардейская бомбардировочная 
аваациоЕная . дивизия яолшвникл АНДРЕЕВА, 303 ястрйбнтельна'я авиационная 

|Д№Б1ИЗИЯ генерал-майора 3!ашди1Н ЗАХАРОВА, 309 и огреби те льна я авиационная давиз^я 
’подполковника ВУСС, 367 отдельный пулемётно-артиллерийский батальон майора СА- 
^ВЕНКОВА, 392 Красноярский корпусной артиллерийский полк колковш ка СЕРГЕЕВА, 
644 пушечный артиллерийский полк полковнг»ка КРИВОШАПОВА, 873 истребит ел ъ- 
•ный протйштайкрБЫй apтилvтеpйfic.кйй долк подполковн^ика БИ.ЛЬДИНЛ. 5 р  .мн.чомсг-



пыЙ полк подполковника СОТСКОВА, 317 Гвардейский миномётный полк подполковнпка 
КОП НИ НА, 201 отдельный Гвардейский «лномётный дивизион майора БОГОВ ЕЕВА» 
35 отдельный Гва>рд-ейский миномётный дивизиоа! майора БОГОРОДСКОГО, 49 з&нит- 
нля артиллерийская дж пэяя полковника КАМИНСКОГО, 341 зенитный ар'гиллерийский 
полк подполковника ХИЛЬКО, 1478 ^енитный артиллерййский полк поятюлковника 
СЕМЕНОВА, 42 Гвардейская танковая бригада полковвила КОТОВ?А, 153 танковая 
бригада подполковшгка КРУТИИ. 4 Гвардейская танковая бригада полковника 
САВЧЕНКО, 1 штурмовая Комсомольская инженерная бригада полко^нтгка ПЕТРОВА,
1 Гвардейская истребительная npt^Tii^aHKO&afl артиллериейская бригада полков-ннка 
БАСОВА, 247 стрелковая дивизия генсраЛ'Шйо-ра МУХИНА, 139 стрелковая диаизип 
полковника КИРИЛЛОВА, 326 стрелковая дивизия полковника ГУСЕВА, 49 стрелковая 
Д‘:лаизйя генерал-майора ЧИЖ ОВА, 277 стрелтсоьая д и т з и я  генерал-майора 
ГЛАДЫШ ЕВА, 344 стрелковая дивизия полков-ника СТРАХОВА, 231 штурмовал 
ав 1 1 ацнол'ная дивизия полковника ЧИЖ ИКОВА, 564 пушечный артиллертйсклй noviK 
подполковника ГУСЕВА, 447 Краспозла'Мённый иушетаый артиллерийский полк, 
подполковника ЧВЫКОВА, 542 миномётный полк подполковника РА ДЧЕНКО , 
992 истребительный протявотанковый артиллерийский полк подполковника ПУПКОВ А, 
345 йижен^ршлй батальой майора ГУСЕВА, 303 инжен^ерный батальо-н капитана П ЕТУ 
ХОВА, 306 инженерный батальон майора СИ НИЦ ИНА , 1268 зенитный артнллерн^^скяй 
полк М13Йора САЗАНОВА, 54 Гвардейский миномётный полк майора ЛАВРИНОВИЧ.
2 отдельный Гвардейский мжюмётный дивизион майора ЕРЕМ ИНА, 36 а 1В;иа‘ЦИон1яая 
дквизия дальнего действия генерал-майора авиации ДРЯНИНА, 2  Гвардейский авиаци- 
опкьгй полк дальнего действ5ия полкоеккка БАЛАШ ОВА, 3 Гвардейский авиационный 
пОлл дальнего действия подполковника ГЛАЗКОВА, 14 Гвардейский авяашогтный поЛк 
дальнего дейстБИя подполков«са ЗЕНКОВА, 456 авш циош шй полк дальнего действия
лодполковника ЧЕБОТАЕВА, 13 Гвардейский asKanHOtHKHfi полк дальнего действия
лодполковника ДМ ИТРИЕВА, 17 Гвардейскглй авиацпоняын полк дальнего действия
подполковника МАТРОСОВА, 19 Гвардейский авяац поты й полк дальнего дейстаия
подполковника ШАПОШНИКОВА.

В ознаменование одержанной победы сое:дипенйя.м и частям, отлН'Ч^гэшимся в боя?: 
за освобождение городов СМОЛЕНСК и РОСЛАВЛЬ, прйсва^ть наимезования «-СМО
ЛЕНСКИХ» и <РОСЛАВЛЬСКИХ».

Впредь эти соединения н част;^ именовать:
331-я Краснознамённая Смоленская стрелковая дивн.пя,

215-я Смоленская ст.релковая дзивизня,
133-я Смоленская стрелкогая дг1 в«з«я, . -
222-я Смоленская стрелковая дяв.изия, *
312-я Смоленская стрелковая дивизия,
199-я Смоленская стрелковая дивизия,
56-я Гвардейская Смоленская стрелковая дивизия, ,
42-я Смоленская сггрелковая диш э»я,
153-я Смоленская стрелковая дйвйзия,
32-я Смоленская казалерййская диш 1зия,
4-я Гвардейская Смоленская пушечная артиллерийская дивизия,
2-й Смоленский штурмовой авиационный корпус^
3-я Гвардейсзсая Смолег^ская бо^збарди-ровочаая авиа:Цйон!ная ди®й3ия,
303-я Смоленская 1 лстребительна1я ааиа1ц«0 »ная ,див 1изия, ,
309-я Смоленская истребительная, авиационная дивизия,
S67-и- Смоленский отдельный пулел^тло-лртиллерийскнй батальон,
392-й Красноярско-Смоленский «орауояой артиллерайский полк»
644-й Смолеиский пушечный aplt^ллep«йcкий полк», .
873-й Смоленский истребительный проггнЕ^аикооый артиллерй5<жий полк,
549-й Смоленский миномётный полк,
317-й Гвардейский Смоленский шномётный полк, • .
201-й Смоленский отдельный Г&ардейс«ий ин«нсййётный дпвиаяш,
35-й Смоленский отдельный Гвардейский ми}|1омётный .лнайэнон, > ^
49-я Смоленская зенитаая артиллерийская дяэизия.
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З41'й Смоленисий зенитный йртиллерий-ский'полк,
!478-й Смоленский зенитный артиллерийский полк,
42-я Гвардейская Смоленская тадковая бригада,
163-я Смоленская танковая бригада,
4-я Гвардейская О шленская танковая бригада,
Ь я  Смоленская штурмовая Комсомольская «шжекеряая бригада,
Ь я  Гвардейская Смоленская истребительная протйвотайко©ая артиллерийская 

брс^пада.
Зб-я Смоленская авИ'ащюйная дттазйя. дальнего действия,
2-й Гвардейский Смоленский авиационный полк дальнего действия, •
3-й Гвардейский Смоленский авиационный полк дальнего дейст&ня,
14-й Гвардейси 1 й Смоленский а1в«ацноаиый полк дальнего действия,
455-й CMOwieHCKHfi азиационкый полк дальнего действия,
247-я Росла.вльская стрелкоаая дввш ия, о
139-я Рослйвльская стрелковая дивизия,
326‘Я Рославльская стрелковая ди&изия,
49-я Рославльская стрелковая дивизия,
277-я £^^лавльская стрелковая дйвиэия,
344'Я Рослакльская стрелковая дивизия,
231-я Рославльская штурмовая авиадношая дивизия,
564-й Рославльский. пушечный артиллерийский полк^
447-й К.раоноа»амённый Росла®ль< :̂юйй пуше1чный артиллерийский полк,
542-й Рославльоюйй шгномётный полк,
992-й Рославльский истребительный противотанковый артнллериисклй пожс*
345-й Рославльский инженерный батальон,
303-Й Рославльский инженерный батальон,
306-й Рославльский аиженерный батальон,
1268-й Рослаъльсквй зенитный артиллерийсшн полк;
54-й Гвардейсасий Роолавльокйй ^ио4!ётш4Й шхдк,
2-й Рославльский отдельный Гвардейсшй минам&гаый лйвизион,
13-й Гва-рдейский Рославльский авиадвонный шхлк дальае1ГО дейстшя,
17-й Гэа.рдейскзгй Рославльский айяаниойяый полк дальнего действвя,
19'-й Гвардейский Рославльский авиационный полк дальнего действия.
Сетолия, 2§ сентября, в 21 час столица вашей Родавы МОСКВА от вменр Роданы 

салютует вашим доблестным эс?йс«ам. осаободдаш** горсцда СМОЛЕНСК и РОС- 
Л АВЯЬ,— двадцатью аргаллерийскнадн зал^пама яз двухсот Д'Вад-цати четырёх орудий^ 

^  отл[ичные бое®ые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ всем рукооодтгмым 
Вами войс^сам. уадстаовавпшм в боях эа СМОЛЕНСК и РОСЛАВЛЬ,

Вечная слава героям, павшим в борьбб за свободу и йеэавнсямосхь нашей Родины! 
Смерть нвлец'Кйм захватчик^^Г

Верховный Главйокомандующий 
Маршал Советекого Союза И. СТАЛИН.

25 сентяб>ря 1943 года. ^
/

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии КОНЕВУ
J

Войска Степного фронта после трёхдяевных уж>рных боёв сломя;л-й сотгротн-влен-ие 
нротившиса и сегодня, 29 сентября» овладели городом КРЕМЕНЧУГ —- сильным лрея- 
ХГОО.ТЯЫМ опорным пунктом немцев на левом берсхгу реки ДНЕП Р.

В боях за освобождение города КРЕМ ЕНЧУГ отличились войска генерал-лейте
нанта Ж  АДОВ А, генерал-лейтен^жтз МАНАГАРОВА и лётчики генерал-лейтенанта 
ашаци-и ГОРЮНОВА,

Особенно отличились:
97 Гвардейская Полтавская стрелковая дивиаия генерал*майора АНЦИФЕРОВА,

6 Гва^удейская воздушно-десантаая д»виз^1 Я полховгжа СМИРНОВА, 214 стрелковая 
дивизия полковника БРОВЧЕНКО, 233 стрелковая дивизия пол*коони-ка СОКОЛОВА, 
219 танковая бригада подполковни-ка ХИЛОБОК, 469 миномётный пол-к майора ЧЕРНЯВ* 
СКОГО, 308 Гвардейский миномётный по1Лк подполковйика ГОЛЬ ДИНА, 1902 самоход
ный артиллерийский полк подполковнийса ГРДЗЕЛИШ ВИЛИ.

В ознаменоваиие одержанной побелы соединешям н част5РМ, отличившимся в боях 
за освобождение города КРЕМЕНЧУГ, присвоить ааямеаоваиие «КРЕМЕНЧУГСКИХ». 

Впредь эти соединения и части имейовать:
б-я Гвардейская Кременчугская эозду-шно-деоантная дашзия,
214-я Кременчугская стрелковая Д5 юизи<я,
233-я К рем еячуг^ая стрелковая д*Е8«зия,
219-я Кременчугская таяховая ^жга-да, ^
4б9'й Кременчугский миномётаый полк, ^
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308-й Гвардейс'Кйй Крем^ячугский миномётаый пштк;
i  902-й -Кременчугский самоходный артиллерийский лолк.
97-ю Гвардейскую Полтавсюую с:прелковую дивиэйю, второй раз отличившуюся 

'в боях с Бемецк'ими аахватчикамя, представить к нйт,рождению орден-ом. КРАСНОГО] 
■ЗН.ШЕНИ.

СегоД'Ея, 29 сентября, в 23 часа столица кашей Родииы МООКЙА огг имени Родины; 
салютует нашйм доблестным (войскам, осзободившим город КРЕМЕНЧУГ»—Двенад
цатью артиллерийскши заллами из ста двадцати четырех орудий.

За отл’ич-ные боевые дейсшви-я объявляю блатодарность всем 'рук0.Б0Д1Н1МЫ!М ’В.амй 
сойскам, уча^ствовавшим в боях за освобаждение города (КРЕМЕНЧУГ.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родилы!
Смерть немецким зах&аТ;ЧИ'ка<м! ' ’ '

Верховный Главнокомандующий 
S Маршал Советского Союза „И. ..СТАЛИН,',

i29 сентября 1943 г.;

П Р И К А З  
« Верховного Главнокомандующего

29 се'нтября'1943 -года в (результате упорных боёв войска Кал^и'нш'ского фро̂ на а 
оовободйли от немецких захватчиков город РУДНЯ — сальиый опорный пункт и узел 
коммуй^кедий оротишйка на Витебском йа^рашгенш*

В боях за осшбождеине шрода РУДНЯ показали образцы боевой »ыуч«и и уме-; 
Н'ИЯ 'ма'не®р г̂ровая'ь 17-я Гвардейская Духовщинская стрелк^ая дившгя гене^рал-^майора! 
(КВАШНИНА, 19-я Гва-1;дейская стрелковая дивизия генералг-майора МА<СЛ,ОВА и 47-я 
Духовщияская мехализировайшая бригада подтюишкошшка МИХАЙЛОВА.

В ознаменование достигнутых ycinexoB 17-ю Гнардеййкую Духовщи>н‘окую ’стрелко
вую дивязрзю и 47-ю Духовщийскую механшн-рован-ную бригаду, второй раз отлич.И!В« 
'.шиеся в боях с немецкими захватп1йка!ми, представить к награжд€1нию орденами Красного 
'jSibaiMeHH.

19-fif Гвардейской стрелковой , дйшзйи присвоить найменован^.. *Рудненс кой». п 
^апредъ её лмеяоватъ Ч •

■̂ 19-я̂ '̂0ардей;,с5Ия Руд не некая стрел ко,вал дишэня.
Верховный Главнокомандующий]

_  ' .Маршалг.Советского Союза -И. ,СТАЛИЩ
^  сш тя^ 'я  1943 г.  ̂ —

БОРЬБА Н АРОДОВ ПРОТИВ Ф АШ ЙЗМ Д  
СОЗДАНИЕ СОЮЗА НЕМЕЦКИХ ОФИЦЕРОВ»:

■11 я '12 ^^йтября 1943 года' под Москвой сосж>я.лось уЧ'реди,тельн'<^'ВобраШё^'(^^ 
мемецких офицеров, иа №э»тором 'вриаутс^шовали свыше 100 делегатов от пяти 
ских лагерей для военнопленных, адены 1Надиональн!0го (Комитета «Сво|бодная Ге^рмаиия» 
и гости. В определении своих целе^ Союз солидаризирошлся целтом  и полностью с 
программой движения Национального |Коаштета -«Свободная Гер.маиия» и постановил ;̂ 
яри'мкн^ь к нему. Председателем Сою*за немецких офицеров был еддаоглаоно избран- 
‘Генерал артллерин фон ЗеШыищ, кома>нШр 51 армейскогхжорпуса, Втце-председателями 
Союза иемецкда офицеров были едшопласно избраны; ге«ерал-лейггенаггт Эйлер фо<а: 
''Даниельс, командир 376 пехотадай дивизии, полковник Гувеи, иа/чалшяк стш  
6 армии, и цолко®1шк Штейдле, команздя1р 767 гренадерского полка, В президиум Союза 
1немецк!кх офицеров вошли: генерал-м'айор Корфес, командир 295 пехотной м>вттп, гене
рал-майор Jla'TMaiH, командир 14 та^нковой дивизии, и дру!пие. Союз принял публикуемое 
яиже «Обращение к немецким ге)Нералам и офицерам, к на'роду и армш!: .̂ 14 сентября 
'1943 года состоялось заседание Надионалыного Комитета «С&обод-ная Герма-няя», яа 
котором было поспановч/рено раош1йрить состав Надишаль-ного Комитета пут&м введения 

• в него слйдукшщх членов Союза кемедких офицеро®: генерала артиллерти фон Зейялн'ца^ 
генерал-леггенанта Эдлер фон Дашелъса, геае1рал-ма‘йора Лат!мана, генерал-майоре 
Корфеса, полковщтка Штейдле, иошковнзпса Ван Гувена, майора фок ^Рранкенберг-удд- 
Л'рощлиц, льайора фон Кнобельсдорф-Бретсенкоф, обер^е«йтева®га Герлах. Наряйу о 
э т м  ка заседанш Нацйоаал!Ык>го Комитета «Свободная Герадашря» было постановлено! 
пополнять президйнуад Надионалышго {Комятегга, юедя в  cocrata его-в KaJ4ecTiBe вйце^ 
президентов: генерала арт^лерш  фон Зейддащ, генерал-лейте!1иита' Эддер- ^ н  Дани^ 
ельса и ефрейтера Эдаадёрфера. ^

* Перегрёчатано из немецкой газеты *«Свобад.да'Я .Ге^мадая»,. йргша ВаиТОШЬИоп)^ 
Комитета «Свободная ^ермаадя» № 10.оя* 18 сентября 194?» r.s-
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О Б Р А Щ Е Н И Е  
К НЕМЕЦКИМ ГЕНЕРАЛАМ И ОФИЦЕРАМ1 

К НАРОДУ И АРМИИ!
Мы, OfCTaiB'OJiiitecH в живых генералы, офицеры и солдаты, борцы 6-й гермавской 

а;>мии, сталинградской ар\ши, в начале пятого года войаы обращаемся к вам, чтобы 
указать, нашей родине и нашему на'роду путь к спасению.

Вся Гер 1ла1ния знает, что такое Стали'нград.
Мы испытали все муки ад-а.
В Германии вас зажйэо похоро-ш^ли, но мы в^^ск-ресли для ноёон жизш 1 .
Мы не можем больше молчать.
Как ш!'Кто другой, мы имеем яра&о говорить не только от своего имени, но и от 

имени?«аших павших товарищей, от имени всех жертв Сталинграда.
Это наше право и наш долг.
Тя-желые военные 'И политические;’с не удачи, начавшиеся с наступле:шем этого 

года, а также непрерывно ухудшающееся’ состоягаие германской эко»номики, заста
вляют нас признать безнадежность создавшегося для Гврма!Н!Ш1  положешя. Сталинград 
был 'Позоротны-м пунктом. За ййм последовали Кавказ и Кубань, Африка я  Сици- 
viHH, крушение Италия — удар за ударом. Летнее наступление германской 2 р\гии 
провалгллось. Красная Армия отвоевала обратно Орел и Белгород, Харьков, Таганрог 
и Донецюий бассейн и продвигается к Днепру. Нашу родину потрясают жесто
чайшие ■воздушные налеты. Война на два фронта неотвратилю йа[двигается ка 
ка с. Свержение Муссолини, роспуск- фашистской партии, выход Италии: из аойны, 
выпадение Финляндаи, Ъ ещ зт  и Румынии, которого с уверекностью следует ожадать,— 
все это этапы на пути к полной .изоляш и Германии, й-золяцин, еще более грозной, 
чем в 1918 году.

Каждый мыслящий немецкий офицер понашает, что Термали-я прокграда йойну,
. Это чувствует весь наш народ. Это понимают и драэяид{е круг»— вижявнмки всех 

несчастий.
Гитлер и его режлм »есут перед историей полную, б р а з д е  л ыную ответствен- 

ш сть за роковые ошибки н п«росчеты, которые приведут Германию к габели, если 
только народ и армия своевременно не заставят поэерауть обратно.

Гитлер, как политик, привел к созданию 'налрайлаан-ой оротщьв Германш велреодо- 
JJHMOH коалиции могущественнейших держа® мара. Гитлер, каж полководец, привел 
германскую армию к жесточайшим поражениям. Он бросил немецкого солцата в 
оимнюю кампавию I94I— 42 пода без необходалого бнаряжения. С упрямсттвом невежды, 
не способного иичему научиться, он задумал и осуществш! авантюристический похотт^а 
Сталиотрад а  Кавказ. Под Сталишрадом и в Африке он принес отборш е германские 
армии в жертву своему престижу.

Теперь нужно спасти всю Герма>нню от подобной же участи. Война продолжается 
исключит€льж> » штересах Гитлера и его режима, вопрекк интересам народа и оте
чества. Продолжение бессмысленной и безкадежшэй войны может со дня на день 
привести к национальной катастрофе. Предот+вратить зту катастрофу уже сейчас— ̂
таков нравственный и латриоти^чесю^ долг каждого немда, сознающего всю меру своей 
ответственности. ^

Мы, генералы и офицеры 6-й армии, исполнены решимости придагть глубокий 
исторический смысл бывшей доселе бессмысленной т бет  наших товарищей. Их 
смерть не должна оставаться калрасной! Горький урок Стал1 ®нграаа должен претво
риться в спасительное действие. Поэтому мы обращаемся к народу н к армии. Мы 
говорим прежде всего военачальникам — генералам, офицерам -наших вооруженных сил.

От i&a^ зависит принять великое решешеГ
Германия ожидает от вас, что вы найдете в себе мужество взглянуть правде 

в глаза и в соответствия с этам смело и иезай^едлИ'Тельяо действоззпгь.
Сделайте то, что необходимо сделать — кна^че это свершится без вас или даже, 

быть моокет, протш вас.
Национал<оцнал«стскнй режим иакогда »е сможет вступить на путь, который одттн 

Ч . только способен привести к миру. Призвание этого факта повелевает вам объявить 
®о»ну атому губитель-ному режаму и выступить за образование яра!вительства, ко-, 
торое опиралось бы на доверие на1рода. Только такое праэительство сможет создать 
усло!&ия для почетного выхода нашей родины из войны и обеспечить мир, который 
не будет несчастьем для Гермаши и- -не будет носить в себе з 2 tpoдьшIa новых войн.-

Не отрекайтесь от своего исторического призвания! Возьмите инициативу в свои 
руки! Армия и !на*род пош ержат вас! Потребуйте немедлеиной OTCTaBKif̂  Гитлера и его 
правительства! Боритесь плечом к плечу с народом, чтобы устранить Гитлера и его 
режйм и убе>речь Германию от хаоса и катастрофы,

Бор|ЦЫ б-й немецкой арми1и, стали!нградской арм1ии, я все находящиеся в России 
воетаноплепные немецкие солдаты и офицеры подьтма^ют свой гол,ос, сознавая, что о ш  
выполняют этим свой Священный долг перед на1Цй'ей.

Д а  здравствует свободная, мирная и независимая Германия!
Вальтер фон Зейдлиц, генерал артиллерии, командир 51 армейского корпуса.
Александр Эдлер фон Даниельс, генерал-лейтенант, командир 376 пд.
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Ганс Гюнтер Ван Гувен, полковник, т ч ^л ъ ш к  связи 6-й а;рмш,
Луитпольд Штейдле, ^полко-вдак, ком.анди.р 767 грен, полка.
Д-р Отто Корфес, г«нерал-майор, командир 295 лд.

Мартнн Латман, генерал-майор, командир 14 таяковой дивизии.
Альфред Бредт, подполковник, нач-алышк ена1б(жен«я 11 армейского корпуса. 
Герхард Бехли, подполковник, а\Дъюта«т, 295 од.
Фриц Бюхлер, майор, командир 1-го дивизиона 241 полка зеяит-ной арттгллерии. 
Эгберт фон Франкенберг-унд-Прошлиц, майо^, коммодор 51 воздуштюй э^акздры. 
Герман Леверенц, ш йор, командир 1 aH&H3HOi»a 37 полка зенитной артиллерии. 
Изенхардус фон Кнобельсдорф-Бренкенхоф, кригсгефйхтсрат, 295 пд.
Эрих Домашк, тпитт, комз'ндир 2 б-яа 103 тгш, грш . полка.
Андреас фбн Киршхофер, об^^р-лейт&йзщ-, 44 Т5Д.
Ганс Готлоб Тренкман, о^р-лейташ нт, испытательная группа ист.реЬитежй таков . 
Генрих Герлах, обер-лейтенант, штаб 14 танковой дивизия.
Д-р Адольф Грейфенхаген, лейтенант, 297 пд.
Эмиль Кнолль, лейтенант полевой жандармерии, 44 пд.
Вернер Фёлькель, лейтенант, 5 батарея 2 дивизиона 21 артполка,
Франц Беренброк, лейтеналт, эска*дра истребителей «Мельдерс»,
Курт Шуман, кригсгерихтсрат, 14 таяко®ая дивизия.
Герберт Шейдель, майор, штаб 8 а1рмейского корпуса.,
Готтфрнд Мангольд, майо!р» к-р 376 оап. б-на.
Рудольф Венде, кзт т ш , адъкуга'кт, 516 ripei!. по*Т(К,
'Д-р Гуго Зедлак, старший, штабной врач, нач. 44 полевого г о с т т л я .
Бернгард Бехлер, м^айор, к-р б-^та 29 моторнэо&ат. грен, полка.
Карл-Гейнц Штольд, капйтан, штаб началышка артштлеряи 129 пд- 
Вильгельм Пихкель, пожовник, к-р 524 fipeiH, nowi-ка.
Ганс Губер, обер-лейтенант, ааъютант, 244 эскадра штурмовиков.
Гюнтер Ломан, лейтенант, офицер связи 14 танковой дяаизаи.
Д-Р Губерт Клейн, Kp^trcrepHXTcpaT, 305 тьд, .
Иоганнес Шре‘дер, зоенный сёящеинш:» 371 пд.
Ганфрид Виттнебен, напитки, к-р батареи 3 мот. а^ртполка.
Д-р Генрих Абель, лейтенант; адъютант, 3 дивчлиои 3 мот. артполка.
Д-р Иоахим Видер, лейтенант, штаб 8 арм, корпуса*
Герберт Лахман, капитан, к*р роты, 305 пд.
Карл Фенк, оберцальмейстер, нач. фин. части 574 грен, посхка.
Д-р Альфред Киммель, младший воедарач, 2 санрот^э Ш танковой дивйзия.
Якоб Пфейфер, капитан, к-р роты свяэя 305 пд.
Вернер Шр^ршварц, обер-Л1ейте1 1 а’Нт, адъютлот, 274 rpeiH. ш лк .
Эрвин ̂ Вильке, каяита}Н, офицер по вооружешю, штаб 24 танковой див'изии.
Д-р Вернер Циммерман, военный зубной в<рач, 1 санрота 16 танкояой дивизии. 
Пауль Маркграф, катштан, к*р 40 истребительного противотанкового дйаизиона. 
Гюнтер Янеба, стз1рший штабй^нтендант, корпусной янтеш ант 14 танко1вого кор

пуса. ■ .<
Д-р Отто Бланкмейстер, стар-шжй штабной в^рач, к*р 1 санроты 179 п а  
Эрвин Бтцль, майор, к-р 2 б-ш  268 грен, полка.
'Д-р Ганс Зак, обе.рфельдарцт, дивФрач 60 мот. пд.
Альберт Хюннемёрдер, майор, -начальник снабжения 305 ла.
Д-р Герт Аррас, обер-ле^ш ант, адъютант, батальон связи 297 пд*
Эрвин Энгельбрехт, майор, первый офицер связи 14 танковой дивязкй, >
Д-р Герберт Земрау, ста:рший штабнойг врач, к-(р 2 санроты 176 пд.
Эдм. Пищук, зондерфюрер, перевоачик, штаб 295 пд.
Готфрид фон Госслер, обер-лейтенант, к-р роты 211 хш,
Герман Пейст, зондерфюрер, штаб 6 а<рмни.
Ганс Вайер, лейтен<ант, к-р 4 батальона связи, 4 арм. .корпуса,- 
Фридршс Прец, авиаинженер, дивизион полевой обороны, 1/20., - 
Гейыц Фогсльзеагер, .обер-лейтенант, кчр 2 роты 60 б-на саяза^ ’
Гергард Шмидт, обер-лейтенант 549 артшхлка.
Вальтер Кур, полковник, к-р 376 артполка.
Рейнгольд Таппер, лейгезгант, к-р вз:аодй б рота 6 кп.
Д-р Зигфрид Мюллер, полковаяк гс^дшян-ской службьг. кЬраусяой врЗ'Ч, шгаЙ 

8 арм. корпуса. - . ■ ,
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Ганс Теорг Гейнце, ротмистр, разаедо.тд'сл штаба 51 арм корпуса.
Д-р Рудольф Вебер, штабной вра<ч, комэн-дир 4 роты воздушной санитарной 

помощи.
Вильгельм Вильде фон Вильдеман, У)}гдерфгорер, штаб 376 яд.
Д-р Вернер Фейзе, 0бер^1ейтена’нт, 54-я эскадра истребителей.
Д-р Отто Баумгертель, штабной врач, к-р 1 санроты ИЗ пд.
Людвиг Рёкль, обер-лейтенает, к-р 2 батареи 46 артполка.
Герман Эрнст Шауер, аейтеналт, 4 б-н, 92 мот. п, л
Карл Круг, лейтенант, инженер, 23 штаб частей обслуживания авиации.
Рудольф Фей, обер-лейтенант, офицер наблюдатель 6-й разведывательной эскад

рильи.
Гельмут Шульце, м?йор, Кгр 535 грен, полка.
Карл Йелитто, обер-лейтенант, к-р 2 б-на 535 грен, полка,
Иоганнес Штраттман, капитан, оперативн. отдел штаба 24 танковой 

- Иоэеф Кайзер, католический аоенный священник, днаиэиояный свяшеянлк .76 пд.- 
Георг Гудцент, лейтенант, к^р взвода 1 роты 42S батальона свя^ .
Отто Подешт, лейтенант, к-р самолета, 8 эскадрилья 1-й бомбардировочной 

эскадры «Гя.ндв:-5бург».
Д-р Фридрих Штробль, штаб.^юй врач, к-р 1 санроты 100 егерской дивизий.
Д-р Вальтер Вилимцнг, лейтенант, а,дъютс'Нт, I б-н, 261 ггрен. полк, \
Пауль Коллендер, обер-лейтенант, 579 батальон ландвера.
ФриЦ Гейкамп, обер-ле#тенант. к-р 12 батареи, 290 артполка.
Вальтер Мейер, оберштурмфюрер «СС», 3 таш:. полк, 2-Й дт1Ш13йОн дизйзнй СС 

«сМертвая голова».
Д-р Эрнст Мюнх, старшйй военврач, ИЗ полезоГг гч>спиталь.
Густа» В. Симон, обер-лейтенант, к-р самадёта, 3 разведыва.тель'нал гр>тша Глаз

ного командова-ния авшцйи.
Гебнц Ульрих, лейтенант, помощник к-ра батареи 3 б-на, 51 мином>етного полка. 
Эрвин Бретц, обер-лейтенант. к-р роты 2 б-на 212 грен, палка*
Генрих Гоиан, майор, к-р 4 дивизиона 83 мот. артполка.
Герберт Штесслейн, инженер-майор, д ^ .  »яжеаер 44 пд.
Гергард Краузняк, майор, к*р 343 охрайного батальона,
Карл Хстц, инженер-майор/дааизнонйый йюкенер 371 яд,;
Фридрих Райер, обер-лейтенант, I рота 88 сад, б-на.
Эрих Флейшер, капита'Н, штаб 100 егерской дййизшь

, Генрих граф ф(ш-Эйизидель, ^fireisaepr, адъютант, 3 кстребигельт'я >:кадр;и;лья 
3 эскаоры <Удет».

Фриц Рюккер, обер-лейтенан'^ 343 oxpajfHoro 6arra.ibOiaa.
Верит фон Кюг^елъгеи, лейтенант, 418 пп 123 пд.
Д-р Эрист Хадермян, каантан. х-р 3 дашзаона 152 артпочтка.

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

(Принято на учредительном собрании «Союза немецких офицеров»
11 сентября 1943 г.)

Глубокое сознание долга и чувство ответстзен-ностя перед 'Наш-им народом побуж
дает нас, немецких офицеров, не О'ставаться пассивными перед лицом развертываю
щихся событий, а приложить все свои силы, чтобы спасти нашу роди.ну от грозящей 
ей катастрофы.

Тяжелые неудачи военного и пол1И'Т!Яческого хара'кте.ра, начавшиеся с наступ
лением этого года, paiBHO ка»к а непрерывью ухудшающееся состояние германской эко- 
ном;и-ки' заста1аляют нас признать безнадеж'ность паюжения для Германж. 3|имние 
катастрофы у Сталинграда, на Кавказе и Кубани, потеря Северной Африки, прой-ад 
летнего наступлеаяья 1943 г. на Востоке, успехи Красной Армии под Орлом, ^ т г о -  
.родом, Харьковом, Таганрогом н в Донецком бассейне, высаака англо-американских 
1&ОЙСК а Сицилии- « Южной Италии, непосредственная близость создания второго 
%ронта—- все эти факты приводят нас к созрганию-.что вы-играть войну уже невозможно.



Не меньшее эначен-ие имеют и политйче<ск.ие события последнего времени; от
ст а в к а  Муссолиш, ipocnycK ф аш 'ясгск ой яар"ши и  выход И т ал и й  и з  войны, зы п з' 
деяие Ф.инляндии, Венгр.и.и и Румььнга, которого с уверенностью следует ожидать, 
волнения в oKKynriipOisawHbix областях, пражде всего в ДайКИ, к р у т о й  поворот в отно- 
шевиях нейтральных стра:Н к Герм-ании. Германия попада-ет в положе'ние еще более 
грозной изоляции, чем в 1918 шду.

К тому же т1 осле1Дствия тотальной воздушной войны глубоко подрывают мораль'Ную 
fi 1матерн,аль'ную силу сопротивлеишт но родане.

Эти »еос:ПО!рИ'Мые (|>акгьг п-ридали ро,ковой для Гермалии обюрот всему ходу между- 
}шродн'Ых событий «а протяжений лослед.Н1ИХ недель. Если ле удастся овоеоременло 
предотар-атить наихудшее, это лшведет Герм5(кию к иепзбежно'й- гибели. Война стала 
бессм'ы'сленной и безнадежной. Дальнейшее п.р0 1должен'ие ее — исклю'чигрельио в ш:те*̂  
ресах Гитлера и его режН'ма, Вот поче^му -нац'ионал-социалистское пр'ав!Ительстао,' 
действуюш.ее против блага народа и нац;И'И, тшкогда само не вступит на путь, который 
одИ’Н только способен привести к миру.

Это соэнядае побуждает нас вступить на путь «борьбы против губкзггельного режиму 
•Гитлера, за созда*Н|Ие пра1витель.ства, опирающ-егося нл доверие аарода и рас пола* 
тающего достаточными си т ш . Таким образом л с нашей стороны было бы сДеллно 
все, что сможет обеспечить нашей родние мир и счастливое будущее.

Мы решили поэтому создать «Союз не«ецких офицеров» и примкнуть к националь
ному движению «Свободная Германия». Мы обращаемся к генер^йам, офицерам н сол
дат aiM 'кемацкой-армш с призывом: бороться *аместе с шми, рука об pyify с немецким 
?1'ародом, и вымолвить свой священный долг пе-ре«д шцией.

Да здравстаует свободная, .\шрная и нез-ависимая Герм^|ния!
(Следуют те же подеиси, что под «Обращением к немецким генералам 
и офицерам»),

«Правда» от 20 сентября !945 Г/ »

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОБ УЧРЕЖДЕИИИ ВОЕМНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ^

КОМИССИИ СОЮЗНЫХ СТРАН

В результате обме^ча мнвЕИЙ между пр2 ,&ительствлмя Советского Союзд, Сое^дшон- 
кых ШтлтО'В А>мери,К1И Вел'Ш'Обрттт, имевшего место в августе! — сентябре с. г., 
учрежде.па Военйо-Пол;1тлческая Ком'исс^^я в составе дредстаяителей лрадаительста 
СШ А, Великобритании - и СССР с у'^астйем предста;в[Ителя Французско^'о Ко1М'Итета 
Нац;ншлль;ного Освобождения.

Войино-Полиггическал Комиссия на первое врелля будет !И1меть местом своего лребы- 
вс(Н|Ия го$>од Алжир, орйчём в ка^честве её тюраоочереднюй задаяя Н)а<меча1ется рассмотри* 
Н(ие воп'росов, связанных с условияш перемирия с Италией, и мероприятий контроля за 

о су щеста лени ем этлх условий, а также совместное обсуждение друшх аналогичсных 
(П'рюблем на освобождаемых союзничками вражеских территориях,

П'редста|В’Ител1ем CoiBen'CKoro Правительства в Воённо-Политической КоМ’Вюсяи’ иа- 
зкаче’!̂  Заместитель Председааеля Совета На^родиых Комиюсаров СССР, Заместитель 
Народного Комиссара Иностранных Де-А тов. А. Я. Вы-Ш'ИН'СКИй. Представителем Бри- 
танск'ого Праш.тельства назначен член парламента и Министр Короны г, Гарольд Мак- 
Мйллад. В скором в'ремеви ожидается -назначение представителя Правительства Соедн- 
нёйных Штато-в Америки, а также предстааителя Французе кого Комитета Националь
ного Освобожден’ия.

ИНФОРМБЮРО НЛРКОМИНДЕЛА,
«Правда» от 26 сентября 1943 года, '

90 Документы Великой Отечественной войны._______________ _____
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КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

КАФЕНГАУЗ В, Внешняя политика России при Петре 7. Ошз. Гос- 
Политиздат. 1942. 88 стр. 1 руб.

Брошюра Б. Кафенгауза «Внешняя поли
тика Россяи при Петре I» рассматривает 
один из самых славных периодов русской 
истории.

Успешная внешняя политика Петрг^ I 
«открыла окно» в Европу и широко распах
нула дверь на восток.

В велнкую Северную воййу (1700—1721) 
русская регуляртая армия одержала бле
стящие победы над первоклж;сной швед
ской армией .̂ Созданный Петрам российский 
военно-морской флот стал госш^^ствовать 
на Балтийском море. Гроад петрсгасих побед 
пронёсся над изумлённой Европой. В ре

зультате внешнеполитических успехов Пет
ра I Россия заняла на международной аре
не место в одном ряду с велнкимн 
европейскими державами.

Брошюра проф. Кафенгауза распадается 
на десять глав: I. «Международное поло
жение русского государства в конце XVII 
века». II. «Аэовские походы». III. «Великое 
лосольство». IV. «Дипломатическая подго
товка Северной войны». V. «Великая Се
верная война (первый период)». VI. «Пол
тавская битва и её значение». VII. «Прут- 
ск'ИЙ поход. Русские победы в Померании. 
Завоевание Финляндии». VIII. «Окончание 
Северной войны». IX. «Восточная полити
ка». X. Заключение.
: В в®одноЙ главе awrop в кратких чертах 
обрисовал междуеародйое положение рус
ского. государства. Следующая глава пред
ставляет с о ^ й  описание двух азовских 
походов, наана!чеяие которых заклк>чалось 
в том, чтобы открыть выход к к>жны'М мо
рям. Когда был тят Азов, перед Петром I 
встала задача — занять стерегущую пролив 
турецкую крепость Керчь, стоявшую н̂а ме
сте древнерусского города Кор»чева. Для 
этого нужно было создать -мощную регу- 
’лярную ар.мню н оилыный военно-мо^кой 
флот.

Глава «Великое посольство» повествует о 
поещке Петра ннюолнито с посольством н 
Западную Европу. Посольство побы1вало у  
■курфюрста Бранденбургского, в Голл;андии 
й в Вене. Пётр Л1И'Ч!Н0  посетил Англию.

В следующей главе рассматривается ди
пломатическая подготовка Северной войны. 
^Автор правильно называет Петра инициато
ром создания северного союза государств 
против Швеции. Искусные переговоры рус
ского дипломата П. Вознидына на Карло-

вищсом конгрессе (1698) привели к заклю
чению перемирия с Турцией на осноее 
Kuti - possidetis». Поездка на корабле 
«Крелость» в Константинополь посольского 
дьяка Емельяна Украинцева привела к за- 
ключе»нйю длительного, тридцатилетнего, 
перемврйя с Оттошнской портой.

! Последовательность событий Великой се-’ 
верной войны изложена автором в четырех 
главах. Подроб(аее всего автор останавли
вается на описаний знаменита «полтав
ской викторш». В этой битве Пётр I по 
праву стяжал имя великого полкооодда. 
Впервые в истории военного нскуссгва он 
применил сооружение ^редутов на поле сра
жения, которые при Еаступлении расстрой-; 
ля стройные колонны шве1Дской пехоты.

В соответствующей главе автор в общих 
чертах касается финляндскс^4 кампании, 
победы русского флота при Гагагутё в бое
вых действий в Северной Германии.

Г лава об окончании великой Северной 
^ойны описывает поездку Петра I в Па
риж, MHpHbfe перего(воры на Аландском кон
грессе, десантные операция русской грмнн 
ч заключение Ништадтокосо мира <1721), 
по!ло(ж1иэшеа’о конец <и<ол!гобывшеи и вреди- 
Т&ЛЫ50Й» войне-

Особая глава посвящена восточной поли
тике Петра I: в осноэном излагается война 
России с Персией (1722—1723) и военные 
экспеднцин Атласова на Камчат1ку, Бух- 
гольца в Казахстан и Бековича-Черкасского 
в Хиву.

Брошюра-завершается -краткой характери* 
стнкой Петра I как выдающегося дщ1 .помата 
и полководца, оумевшего выдвинуть целую 
плеяду талантливых полководцев (Б. Ше
реметев, А. Мен-шиков, М. Галицын) и. 
искусных дипломато(в (Б. Куракин, П. Тол-, 
стой, п. Шафиров и др.).

‘ Натгасана брошюра ясным и дост^улным 
языком, в  ней много цитат, передающих 
колорит петровского вре1мени. Всё это, не- 
сом.ненно, относится к достоинствам работы 
проф. Кафенгауза.'" ■

Но в згой небольшой брошюре есть в 
пробелы и недостатки. Автор рассматривает 
внешнюю политику Петра I только в плане 
русско-шведской борьбы. Между тем внеш
няя политика Петра преследовала более 
сло?^ные пели. Ход великой Северной вой
ны нельзя понять, не уяснив взаимоотноше
ния России с другими странами: с Турдией,-
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Франц.И€й, Прусси-ей, Га^ншаером, Англ пей 
и А’встрней»
• В (ВВОДНОЙ главе автор «е С1умел всесто* ,, 

ронде ооветить меж 1Д|ународное положение ' 
прусского гоаударства и его взаимоотноше- 
ЛИЯ с Турцией. Р>усское государство ещй 
до Петра I после Андрусовского переми
рия (1667) искало союзников для борьбы с 
Турцией. Во Францию и Исяанию были по
сланы стольник Пётр Потемкин и дьяк 
Семён Румянцев. Послг того -как турки взя
ли Каменец, в Веду, Венецию и к  другим 
«eaponcKiHiM ^pOAiaM» было сна'ряже;Ю по
сольство- В 1673 г, посол Bh'HHivc был ай- 
правлен во Франшю ir Испанию.

После того K̂ iK т}’рки ваяли 4hj’̂ piih, 
Правобережной Украине, й>з Москвы. ш ова 
было от1^авле<но ггосолллтво стапьекка Пет
ра Потёмкзша и дьяка Степаиа Вожо(ва во 
Францию» Англию -к И ст т ю , В 16S6 г. в 
Москве 1 1 <жус«ый диплом зт к«язь Ваейжги 
Голицын заключил сй5оронительный союз с 
Польшей против Туриия. Польша, умсе со
стояла в союзе с A-BfCTpnet и Венецией. Так 
русское правйтешьство встуинло в  «Koinaeipr 
-европейски» держав». К этому времени от
носится посольство столшйкоа Я  ̂ Дачго- 
р>т<ова, Я. Мышеадкого й дьяка Алексеева 
сааряжшное Петром I во Ф$>а!нцтй0  и Испа- 
ияю. Такоаа была дл'Ителъ*ная дипломати
ческая подгогговка, ярйведшая к азо&скилт 
походам.

Недостаточно аниманнл автор уделил ме
ждународным отношениям йо -время Сев ер- 
т й  войны. Пётр I внимательно следил за 
^развитием европейской 1Войны за испанское 
наследство и шешнл зааое!ваггь пшбалгяй- 
ские аемли. Вой«а за испанское наследство 
.(1700—1714) втяну^та все европейские дер- 
«каш . я  Швеция не могла получить реаль
ной помощи от своей союзницы Франция,

Пётр I искусно ислользовал междуна)род- 
нуго обстаноаку для предстоящей С ^ р и о й  
войны. Ещё во 'Время цре&зФвакия с «BevTH- 
ким посольством» в EspCHie o>h вёл ^oжи- 
влённые переговоры с польок1 ^м послом 
Бозе в Амстердаме, с генералом Карлови
чем в Вш е и, «.аконец, с самим королём 
польским Ав-густом II э Раве Р\*сской 
1(1698).

Во ®ре^я Северной войиы до .1710 г. Рос
сия д о звал ась  выхода к  ^лтийскому мо
рю я обеспечила свой завоеваиш террито- 
рнальшми upaceoeAHBeHafl-xiH, В 9Ш тр;удные 
годы |Войны до полтавской победы русская 
дипломатия искала «юсре^ичества велшагх 
держав, обещая ни военшую помошь, рас
считывая таким изгтём соХ(ранить ч5Сть за
воеваний. З^уссжнй посол П. Толстой в 
1Конст^йти®огаоле неоднократно предотаа>а- 
щаш воеин|>"Ю опасность для Россия с юга. 
Р>усска)Я длплсжатия сумела наладить дру
жеские ошошешся с  1Сф9 шггелм^т1вом Людо
вика XIV, надразшшего .дв а 'р ааа  (в 1703 
и 1710 ГР.) своего посла де В алкш  в Мо
скву. Надо опроэетмпйуть существующее., в 
исторической литературе Мйеяие, дудто бы 
Франди'Я «шряла главную роль s  подстре
кательстве Турции прошв России в' 1710— 
17U гг.». Глав«ую роль в лоистреюгтельстве ■

сыграла, несомненно, авст'рййскал 1ймде!р.ия, 
стремившаяся обезопасить себя от найаще- 
НН.Я Оттоманской порты •

С большим мастерством русская диплом 
матия действовала а Англии и Голландии,

■ отвлекая их внимаине от балтийского • во< 
проса.

Б . Кафенгауз в своей брошюре уломй' 
нает о первом периоде Севе(рной "̂ войны 
(стр. 28), «о .не проводит лальяейшей Л€1рио- 
дизаций.

П о нашему мнению, после «полтавской 
виктории», в 1710 г., русская анешдяя по* 
литика вступает во второй период, когда 
Россия выходит на международную а.рену 
^несмотря на неудачу прутского похода 
(1711). Укрепление' России не только п 
Прибалтике, но и а Северной Германии п 
зз'Хват шведских зегмель в устьях больших 
реос, протекающих в немецких княжествах, 
fie ;ш>гло не возбудить внлма-гаия великих 
держав, за-кл'Ю(чивших: после утомительной 
.войны'за испанское наследство Утрехтский 
Мйр (1713) и. Раштддтокий iMttp (1714).

Русская дипломатия сумела добиться 
снятия балтийского- вопроса с повестки дня 
меадународных ,конг.р©осов, искусно вое * 
лольэовавшись пеоеменЫ! ди-настии в AV- 
глии и лостара'вшись удовлетворить инте
ресы нового aн'гяийca^oгo ко;роля—-ганновер
ского курфюрста Георга I территориальны
ми уступками (Б.ремен, Верден),

'Петровская внешняя политика обеспечила 
с 1714 г. общепризнанное руководящее ме
сто России ;в кругу €(В|ропейскАх держав. 
Политика Петра 1 в Севе|рной Германии 
сводилась к закреплетшю за Россией неко
торой территории в /немецких княжествал 

для выхода к Атлантическому океаау.
Если вспошить, что Пётр . I одобрил 

проект каснала, соединявшего Балтийское 
море с Немецким, то ст,рем1леняя преобразо
вателя будут влюлне понятны. Ф. Энгедьс 
писал: «Германия занимала Петра больше, 
чем какая бы то ни было другая страна, 
за нсклкрюниеи Швеции. Швецию он дол
жен был сломить; Польшу од мог захва
тить, стоило ему . только протянуть руку; 
до Турции было ещё слишком далеко; но 
■стать твёрдой ногой в Гермадии, занять 
там то положение, когорюе тж хорошо 
испачьзовала Франция я для испольэова'ння 
которого Ш'вецш! бы,па слшиком слаба, -г  
это было для него главной задачей. Он де- 
ллчТ всё,. чтобы д р й о б ^ ти  какую-либо не- 
мецкую область и таким путём -войти в чнс* 
.•ю .немецких имперских князей, «о безус^ 
грешно: ему удалось |Лйшь аЁ&ести систем1у- 
бра,косрчет.а:Нйй, с члена-мя «емйцкнх в^ д е- 
тельных домов и дип-лом-ат^хчес-кого исполь
зования BayiTp̂ HrepMaHCKiix ,распрей»

Так, Пётр I за^грепал союз с, Гольштр^- 
«ией, сочетав браком свою дочь Анйу' с

 ̂ Русский посол Б, К'Уракии выяош?л с 
вождём венгерских, повстанцев Р^гоцди. 
что возбуднтеляАШ войны бы^а и
венециане» (см. Оборкяк Русского исторп^ 
ческо«ч> общества. Т. XXXIV, стр. 443)^ .

S К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с. См. 
Т. XVI. Ч. П ,стр. 12. ....
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герцогом Карлом Фридрихом (1724). Вла- 
дения repUi>ra имели громадное стратегиче* 
ское значение как плацдарм ддя &удуще}3 
борьбы в Северной Германии.

, К сожалению, автор в своей броштаре не 
коснулся в полной мере политики Петра 1 
в Северной Германия и недостаточно раз
облачил подлую роль Пруссан во время 
Северной войны. .

' Пруссия, ставшая при помощи России ко* 
ролевством, в 1701 г. вела политику обмы
ла л только после появления русских войск 
в шведской Померании вынуждена была за
ключить оборонитель'ный союз с Россией. 
В дальнейшем *Пруссия саботировала и не 
посылала свои войска на помошь русской 
армии, но настойчиво требовала захваченно
го русскими вс^сками Штеттина.

• Немецкие историки— Дройзен п другие-^ 
беззастенчиво извращают нсторические фак
ты, доказывая» что Пруссия силой своего 
оружия изгнала Швецию из Северной Гер
мании Пруссия, по словам Дройзена, осу- 
{цествила аеторическую задачу — не долу* 
стить господство славяя в Севеоной Гер* 
мании, откуда они . моглй угрожать всей 
Европе*.

На самом деле, гаусвый саботаж Пруссии 
лал воззйО’Жнрсть шведокому флоту выса
дить а Штральзунде десант генерала 
Стейнбока, разбивший датские войска пр» 
Гакебуше, Только при, помощи русски* 
войск шведские войска были уяинтож€?ны. 
& 171.6 т. пал последний оплот Щащчт а 
Северной Германия — город Висмар.

После пеудате Аландского конгресса 
Прусрия обна-ружила своё нстишюе лицо 
и з а у р ч а л а  сепаратный мир с 
дней (февраль 1720 г4* Россия^ вытяед- 
шая на международную арену, под держим- 
ла Ис(па»нт1 Ю в разгореотейся вой»е 1718 г, 
дротнв Австрии, Англия и Франции. На- 
чавшая^ся война с Испанией была выгодна 
России, так как отвлекала Австрию и Аа- 
глШо от вмешательства в балтийские дел**. 
Но со взятием Висмара в 171S г. Россия,

державшая войска в Северной Германии^ 
стала опасна для Ганновера и его курфюр
с т а — английского короля Георга I. Ганно
верские курфюрсты, по словам К. Маркса^ 
«проводили свою глупую семейную поли- 

* тику и считали Верден и Бремел фокусами 
а которых сходятся европейские интере
сы»

Несмотря на выход Ганновера из Севе.р- 
ного союза (ноябрь 1719 г.) Россия продол^ 
жала поддерживать дружественные отношу* 
йия с Англией, опираясь на английское об
щественное мнение. Русский посол в Лон
доне Веселовский издал памфлет, разобла
чивший антирусские происки немецких ган
новерских министров Георга L Всё это 
вызвало известное письмо английского ко
роля в Швецию (апрель 1721 г.) о необхо- 
дтаости заключения мира с'^Россией»

Ништадтский икр сделал Россию великой 
державой, без ведома а согласия которой 
не мог впредь разрешаться ян один вопрос 
в международных отнснпениях ез'ршейских 
дер!ж1р* . ■

В брошюре проф. Кафенгауза совершенно 
недостаточно, освещены русско-английские 
отношения^ сыгравшие громадную роль во 
время Сеиерной войны. Больше внимания 
надо- было обратить на/взанлфоотаошеаая 
Петра I со, славянсггвом.

На .Карловиакоад конгрессе русский по* 
СОЛ П. В<П1Гйцый вьишинул водрос о проФек- 
то^хате Россил, над. и^эославвыми подда-н- 
нымй султаяа й о свобода их вероисповеда
ний! без о!*я™нйя аалогаьт. П, Возницын 
птгсал Петру I: ^Есть ^  б ДоЭтать до- Ду- 
тя,, :не ‘токмо тысячи, яю и тьйМ нашего 
народа й яэййа, я »еры и ' эсе smipy жела- 
iOT>̂  ®.

Н^ййс^гря на опл&ч.е>яШ  ̂ пробелы рецен- 
энруекая б-рошюрз в ц е л ^  производят бла- 
гшряятйое вие^атлейие и, весомневно будет 
иметь успех у широкого круга читателей^

Проф. В. Лебедев :

 ̂ D r o y s e 0  < ieschkhtederfkreussischen 
PoUtik». Bd, IV, 14^. Leipzig.

2 K. M Л p К С и Ф. Э -н г е л ь 0 . Соч. 
Т, XXII, стр. U2—ИЗ.

® «Памятники диплО'Мати^ческих сноше
ний». Т. IX*

ТОЛСТО Е С. Д ревняя  к ульт ура  Узбекистана. Узбекистаггский 
филиал Академии наук СССР. И нститут языка, литературы  и истории, 

«Библиотечка бойца**. Таш кент. 1943. 36 стр. 1 р. 20 к.

в  Отечественной войне против гитлеров
ских захватчиков наро,!ХЫ Советского Союза 
защищают не только нлстояшее и будущее, 
но и слааиое прошлое любимой отчизны. 
Поэтому следует приветствовать предприня
тое Институтом языка, литературы и исто
рии Узбекистанского филиала Академии 
наук СССР издание научно-популярных 
брш 1 н>р \  знакомящих с ис*тор̂ 1 ей одной ез 
республик СССР — Узбекистана.
‘ йадалную в этой серш! брошюру «Древ

няя культура Узбекистана» с Ентересо>в

См, серию «Библиотечка бойца».

прочтут бойцы и командиры Красной Арщ1 И, 
и не только.узбеки, «о и бойцы с  команди
ры других национальностей. Она узнают 
брошюры о богатейшем культурно-нсторице- 
ском прошлом солнечного Узбекистана.

Автор брошюры проф. С. П. Толстоз и 
редактор проф. К.-В. Тревер являются глу
бокими знатоками и видными исследовгпч^- 
лями нстории материальной культуры Сред
ней Азш  ̂ н сопредельных с нею местностей.

Брошюра принадлежит к числу научно- 
популярных и даёт самое сжатое обозт^енне 
вопроса. Тем не менее перед нами едаз лк 
не первая в советской исторической литера
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туре попытка дать соорв^тствующее ло&ей« 
ш-ем'у слову ш уки краткое, йо 1всесторонн€е 
рас-омотрение последоаат€лыного ^изеития 
др€.вн€Й -культуры Узбекистанд.

Автор весьма удачно привлекает самый 
разнообразный матер-иад: ценнейшие памяти- 
нйки материальной культуры (археологиче
ские находки, архитектурные сооружения), 
прекрасные фольклор<ные лрсжэведеняя древ
ней Средней Азии, данные языкознания, 
свидетельства древнгьх писателей ii др. В ре
зультате даже наименее известные и недо
статочно изученные ещё периоды древней 
истории Узбекистана освещены автором до- 
статоЧ‘.чо ярко и с пол:нотой, предельно зоз- 
можной на данном этапе развития наших 
знаний.

Читатель узнаёт т  брст щ и, как, вос
приняв и таорч^к^ лерера<>отав лучщне до
стижения цивилизации Индии, К и т а я , Месо
потамии, Ирана, Скйфйй, др'евние народы 
Уэбеюасгапа и сами оказали немалое влия
ние на окружающие народы, 
i .От жшших «а территории Узбекиртана 
дредН’НХ согАийцев письменность
тк>рки, монголы» манчжуры. Из Узбекистана 
пришла й Баропу и Азию такт1и«€ тяжелово
оружённой коннады средних вехов. Учёные 
дре&вЬго Узбекистана внесли своао долю в 
разработку основ средневе«0 !&ых матем^1ТИ' 
ческих и асгрономи-ческих наук. Архитехту- 
ра Узбекистана мощ-но влияла иа всю шу-' 
сульманокую архитектуру проадлых столе
тий. Из Средней Азия пронику-ьи в Кктай 
культуры Бядаграда >и людераы, искусство 
выделки стекла, многие элементы средне
векового китайского искусстза.

На осйове богатейших материалов С. П, 
■Толстов убедительно доказал, что «нет та
кой о^/исш  материальной и духовной куль- 
ту1ры, где н«?>оды Узбекистана, как и любой 
другой стразды нашего (ве^ш-кого Советского 
Союз^, coQifti^. бы бесири,мерных ценно

стей, .не сдела.лн бы богатых bikладов в со^ 
К'рОВЙЩИИЦу мйровой культуры, которую по^ 
TOijfKJi древник Ш'родоз Уэбекистая-а защи-( 
щают сейчас рука об 'ру'ку со своими братья* 
ми и со всеми прогрессив нЫ(Ш1  силами чеао-, 
вечестаа от кровоокадных фашистских дика-’ 
рей» (cTjp. 36).

Опровергая клеветнические измышления 
фашистских мракобесов, автор неопровер
жимо устанавлхмает, что Узбекистан знал 
высокую цивилизацию тогда, когда грубые 
и Дй'Кие предки современных фашистов ещё 
влачили жалкое сущестэовадне в мрачных 
лесах и болотах древней Герм;анни.

Го&ор’я о достоинствах брошк>ры С. Тол- 
ст;оаа, необход^шо вместе с тем отметить 
ОДИ1Н существенный её недостаток. Мы име
ем в виду язык брошюры — ̂ очень неров
ный, члсто без нужды тяжеловесный, край
не затрудняющий восприятие текста массо
вым читателем — бойцом, который обратят
ся к  брошюре^ ограниченное время своего 
досуга. Язык автора становится особенно 
тяжёл, когда речь идёт о памятниках мате- 
р:^альной культуры. Их описание^, как прй’ 
1ВИЛО, дано вполне в духе исследователь
ских публикаций на страшцах узкосшци- 
алшык  изданий государстве»ного Эрштажа. 
Вряд ли будут понятны всем бойцам такие 
выражевий, каж «приёмы разби®кн ^ггмиче- 
ского ряда KOVHio3Ha-H!H>, «йрылатью быки, 
за*я:мствовааные из ассирийской и ахемешд- 
ско-пе1роидской лконог^афии», «своеобр«аз- 
ные приёмы, спец'ифичные для средне>а1Эйят- 
ской пластфйсй» и т, Д;

Будем надеяться, что издательстао, авто
ры и редакторы в дальнейшей работе яад 
сер?яей учтут и несомненно лоложительиый. 
опыт брошюры «Древняя культура Узбеки
стана» и отмеченный здесь, легко устрани
мый её недостаток*

. В. Л  уния

TMXOHQB Н, Ленинградский год. М ай 1942—1943 г; Военное 
издательство Н К О .'Л енинград . 1943. 116 стр. 5 руб.

Издавна 1Я -в Лешьнграде кя'инска очерков 
Н. .Тихонова несомиеино вызовет большой 
интерес у самых широких кругов советско
го читателя. Здесь ведь вер&д читателем 
застаёт весь прожитой ленинградский год с 
его cyipoBoPi борьбой и трудоос,

Книжка, бесспорно, заслуживает особого 
внимашм 'И советских ^кториков, так как это 
блестящее по форме художественное произ
ведение—в то же аремя превосходный исто
рический документ, который займёт своё 
почётное место в фонде'источников по исто
рии обороны Ленинграда, Очерки Тихонова 
можно рассматривать как своеобразные по 
форме мемуары, в которых на лер ^м  плане 
стоит не сам автор, но лк>бимый им город. 
Это дневжгк фронтового Леш^ограда, и с 
первых же строк он увлекает читателя по
током 1Й13ЛИЧНЫХ — больших в малых «— 
событий, различных человеческих образов, 
которые Q саоём сочет<ааки создают хлк  бы

коллективный портрет города-героя. Пере:^ 
читателем возникают то передний край ле- 
лийградской оборону, то цеха заводов, не 
прекращающие работы под артиллерийским 
огнём, то едены из жизни ленинградских де» 
тей, отдельные встречи с соаекжзми людь-' 
мй, проникнутыл® одной мыслью, — о по
беде. Кадкой бы уголок жшни ня приоткры
вал автор, — отовсюду веет неуклоа-но па
ра стающ^^м духом суровой бодрости и му
жества, твёрдой уверенности в непрестуд- 
ности великого го^^ода и в его конечном тор-; 
жестье.

На фоне страшной щмы 1941—1942 . г. с̂ 
особой < ^ о й  звучат ноты, радости от малей
ших у л у ^ен и й  быта леиювграддев, от креп
нущей связи города с «большой землёй» я< 
нако5?ец, от прорыве бжжады. И ве т о д а о  
эта гершческая карт^га дней Отечест®^- 
ной войны придаёт волнующей историчесш^й 
смысл очеркам: а каждом иаЬих как в капле



Критика и библиографиЛ 95

воды отражён тот :&елишй путь, в котором 
формировался «епобедимый дух ленингр^д- 
дез^ воопи'таН'Ньгх в раволюциоганой школе 
Ленина, Сталина и Кирова.

Кшкжка Н. Тихонова оформлена по-ле- 
йии1гр|ад<жи: строго я  изящно. Рисунки Вик

тор'а Морозова, исполн«я«уе с большой лю
бовью к теме, хорошо передают дух очеркоэ 
и тем самым —  гордый и прекрасный дух 

фронтового Ле-нинпрада.

Проф. Н. Воронин^

„V^imue за т е к и "  Л ен и н градск ого  государственного  педагогичес
кого ин сти тута  имени А. И. Г ерц ен а . Т. XLV. 176 стр. 15 руб. Кафе

др а  истории  средних веков. Л енинград, 1941, 270 стр. 16 руб.

Выпущенный том «Учёных записок» был 
подготовлен и сдан в иабоф ещё до начала 
Отечественной войны, ио печатался л вы
шел в свет, когда фактически
находился уж е з блокаде- Это обстоя

тельство заставляет нас отнестись с осо- 
б о т ы м  т т а - я т м  к книге, ш ^ л кш ей  

в таких нео)бычайных условш х и язляю^ 
щейся 0Д1НИМ из доказательств творческой 
работы велйко^'о Лениапрада» не прекра
щающейся даже в годы невиданной войны. 
Но сборник привлечёт вдималие истл^ ков 
и самым своим содержа/нкем. Это долездая, 
нужная кнй-га, которой будут широко поль
зоваться лекторы но различным курсам 
всеобщей исто»рии и студенты на своих 
практических и семинарских задатиах. 
Сборник вышел под редакш ей покЬйного 
профессора А . Е. Кудрявцейа и обнаружи
вает прежде всего батьодуго тгродумашость 
в подборе материала.

Тематика сборника не случайнэ, а объ- 
едииейа общностью на)учных интересов его 
авторов. Д ве теми являю*рся главными s  
сборнике: 1. «История средневековой Испа
нии —  период .реконкисты и процесс обра
зов а1иия испанского абсолютизма» й 
2. «Английская буржуаз}ная революция».

Истории средневековой Испаш и лоавя- 
щены: статья А . К  Кудрявцева— «Город
ские движения в Испаши в начале 
XVI века», А . М. Розенберга— «Кониетабль 
кастальскай Альваро де Луиа и его бо?рь- 
ба с  силами феодальной, реакции»,

Н. С  Масленникова— «Siete Partidas» 
(семь частей) кзк исторический па.мятлик», 

:Г, ,Н. Коломиед —  «Битва при Л ас Навас 
1де Толоса 1212 г.».

По1яулярно HaffiHcaiffHatfl статья {истори'че- 
сккй очерк) А, Е. 'Куигрявцева о з.на1менн- 
T̂ofM восстании коймуне^рос 1520—-1522 гг, 
'даперзые в надпей лите/ратуре ста'Влт ©спрос 
о  движущих силах этого движения; автор 
подчёркивает его сложный, пёстрый харак
тер в социальном отношении (го^рюжаие, 
часть дворянства, части;чио крестьяне). От- 
[Чётлиэо проследив ошибки и ^иедсжэтатки 
; хунты, возглавлявшей движение отсут
ствие ед-анства, неясность программных 
требований, не1желаш1е выйти за пределы 
лойяльяостя в отношении королевск<^ вла- 
“сти,— автор приходит к сл4 ду»к>щим выво^ 
дам: «На всём движении лежит печать 
средневековой ог1раш(чен!но1сти. Все проек
ты программ и петидий, пояшшвшиеся s

хбде iBoccTajHiHH, отличаютх^я крайней неоп- 
ределёнйостью с  принципиальной стороны. 
Они не выдвигают каких-либо новых поло
жений и про«йза{Ны восиомшашиями о ста- 
рийных дравях и вольностях» (ст^. 26). Этот 
вывод автора нельзя т  призвать правиль
ным. Ещё Маркс указывал-, что сущ-ность 

^ДЕВйженйл йсяансшах комадуд шчала XVI в. 
заключалась >а защите «вольностей средне- 
BCKOBoii Испаяин против за!Хватов совре- 
меаш го а^ол'ЮТЯЗй!а» Ч

Характернстйке оформления испанского 
(кастильского) абсолютизма посвящена 
большая статья А. М. Розенберга. Автор 
■выбра1Л д;ш своей темы одну из наиболее 
ярких политических фиг5ф средневековой 
Исш'нии, Альварес де Jlyna —  «испааский 
лорд Страффорд», как его иногда назы
вают но а)Налоша с  фа;воратом и мини<м^« 
Карла I в Англии кануна аиглнйской бур
жуазной революции. И тот и другой, буд у
чи jrBpoBOAHH'KaMK абсолкхтстсюих идей в 
своей государствен'ной практике, погибли 
(правда, на p a to ix  этаяах ра;злож€5тия фео- 
дзльиот'о строя), недостаточно поддержан
ные самими носителями абсолютизма —  сво
ими «самодержавными» государями. Toe. 
Розеабергу удалось показать двойственные 
черты Альваро как представителя раннего 
абсолютизма: Альва'ро —  носитель центра- 

лизаторских тенденций, бесттощадео борю
щийся с  феодальной реакцией и всеми цен
тробежными силами, но он caw крупиейший 
феодал, «едва ш  не самый крупный фео
дал в Испании»: «до 70 городов, находи
лась под его частной властьк>» (с щ  64). 
Годовой доход Альваро ражшлся луть ли 
не I млн. золотых рублей. ^

Недостатком статьи то©. Роз1енберга яв
ляется иелолное освещение экшомич-ескнх 
мероприятий кастильского 'коинепабля (пойи- 
димому, это объясняется бе^иостью источ
ников); хоте;лось бы иметь более ясное 
представление  ̂ о влиянии Альваро, на ка
стильское аа^офкдагельство в  ^еериод его 
почти триищатилетнего цребыдащя у  вла
сти (1423— 1453).

Статья Н. С. Масленникова заварит о  
закойойательст^. крузшейшего кастильско
го короля Альфсжса X. Кодекс «Siete Par- 

, tidas» относится ко второй половине

^ К. I М а р к с  и Ф. Э н г е л ь  с. Соч. 
Т. X, стр. 718.
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XПГ века. • Зхсг'-^’в р е ш  • ’феой^уть- ■
«ого законодательспгва,»  И спш кн. Н о и в 
.законодательстве Альфонса X уж е чу®- 
* ствуются теадендии це:Н1Пр'али‘3'ма; ко
роль провозглашается источником законо
дательства (:стр. 89). Статья целла йнтерес- 
ными данными о  пш о 1Ж,енйи ,pa3 vWi«bix 
гр';'пп кайтильскоого торестья^нства в средяйе 
века. В Кастилии Д0 1 чти .пе было крепост
ных. Г^к>мадн'Ое зяа 1чеяне имели бегетрии— 
^свободные крестьяне,— собствешшки зе > 
мель, ко нал:0 1 диш 1 йеся под патронатом из- 
■фанкых самими крестьянами се1нъёр&в. 
'Другая маого>чиелелна*я чають крестьян — 
этэ soladegos» крестьяне—г арендаторы ао- 
мепщчьйх-земель, ио без ли^чной зави-СИ-мо- 
сти. Имелась н $>абы:, но ае  в большом- 
количестве. 'Каотильокие 5орестьяяе играли 
большую -роль в военном оиолченин в ходе 
*реко»шоисты (так нааьрвашые peones),
■ Статья Г, КолШФиен сБйтва при Лао 
>Навас де Толоса» д аёт  ггойробяое нзйоже- 
»ие аайсйеишего момеята в  згсторш испан
к о й  реконкисты, когда сб'ьеяниёг^йые уси- 
>тя иссащских госущарств ®о главе с ка- 
'«THJrbcJCHM KOipkxrreM у:веячались полной 
победой над альмогадами. Автор с^ав/гива- 
-ет эту б к т у  ио е^  значению с Куликов- 
.ской бйтдалй: «Она «мел^ такое же аначе- 
йше для ^оста объедийнте)Льных те!нденцнй 
я  появдатая але*ментов на!Шй<>йа*льного -са- 
мосозшдая jtcnafHOKOdTo ларода, как и Ку- 
ликоаская битва для русского народа» 
{ст,р. 123).
. СагиоЙ обширной стагь^ёй « сбо»р.н.нке 
(свыше $ ««чатяых лн;стоз) являетсй статья 
Г . Левина «Bopi^a аа демократавд в а|>мш1 

Жромвеля э  1647 год}>. Статья ttpeAcraiB- 
‘л я ^  собой осншну-ю часть кандидатскЫ!
. днссертаад-нй автора т  ту ж е тему. Статья 
Г . Левина заслужиаает се^>ешю 1ГО шйМчЧ- 
,кия. itta тему о  .революдтоншм Д'втшении в 
кроАтаелевскои: армии {надисано нешью ра* 
бот II яа .русскам языке. Сле11цует сказать, 
Что йсследование Г. Левайна — ш иболее об* 
©тоятельное, пол«ое «  !ПроД(ума.кное из эт«л’ 

5 >абот. Автором использовано большое ко- 
.личество источников. Помгшо С1агкё Papers, 
обыйМо составляющих оскоаной материал 
для данной ,темы, им лфкявлече!ны и доста
точно широко шшользовайы парламентские 
отчёты, мемуа^рнад лите;ратура, многие (ле- 
веллерса^ие и др.) шмфлеты. Г. Левашу 
удалось поэтому отчётливо ©ьь55снять ряд 
«ложных моментов в  даижении 1 ^ 7  года. 
Т«к> етлу удалось п р е в д е ’ ;Bcejx> показать 
связь революц«оняо(го двнжейнл в армии о

■дви;жеи‘йем демократических гражданский:; 
.элемейтов (в Лондоне и его окрестностях),^ 
с лотгдошжи-мя леБе-Лчае)рами в частности. 
работе шаг за шагом рассматривается’ воз- 
яикнозение обеих партий: и иадепеидентов 
.и левеллеров,, сложившихся , окоачательно 
к осени 1647 г. и еьцставнвишх свои*̂  осо
бые ползетиягеские программы. Правильно 
охарактеризована роль Кромвеля в этот не- 
риод, когда он в основном держался союза 
с демоюр^тией, но не скрывал своих рас
хождений с армейскими airHTaTOpaJMiH но ос- 
новны.м политнческй'М и социальным во
просам.

П о  некоторым чаотч^ым ваггросЭ'М 'МОжно 
было бы сделать автору следующие заме- 
ча/нля. При анализе .сс^ытий 26 июля (кон
фликт лондонского общинного совета с 
парламенте^, антнщдд€!пенденпгска1Я демон- 
страд ая лсдадонскик подмастерье;в) следова
л о  бы подчеркнуть влияние и реакционных 
кавалерскях элементов, несомненно прило
живших свош руку к  этому выступленню. 
Выражение «maIig;naTits», ;встречающееся в 
мемуарах Ферфакса, означает «е «озлоблен- 
ных», а  -зсзлонамерешых», т, е. контрреволго-» 
цио1неров, роялистов, малитнанггоз {стр. 185). 
Перевод «Heads of the Proposals» как 
^осноаные предложения» яеу 1иа.чен. Следует 
переводить: л-м  «главы njpe ТЕложешгя» «ли 
«чгуикты т1ч^»едложеннй».

-Документ наззаЕ! ча̂ к именно лотому, чтс 
индепеяде-итская программа была изложейл 
по пунктам (ст;р. 179. и далее). Местами в 
статье тоа. Левина за.метны шероховатости 
стилистического 1 юрящ1К2 . Напри.мер слова 
Сежеба автором переведены так: «Они рас- 
сматриваяот нас. ‘Вра-гами» (стр. 177),

В качестве приложения к сборник1у пред- 
ста!вле1 1 а , публикация документов. Это 
«Книга о гделах упра^аленяя» знаменитого 
аббата Сугерия (Сюжер), регента француз
ского корОЕлевства при Люйовике VII. Пуб- 
лик 1уемый материал даёт ореаоеходн^'ю кар- 
т к н у , 1М0 настьф 1СК0 Г0  поместья во Франции 
XII 1века. А ^ а т  Сугерий ъ р̂оли
собирателя и эне^рг^ачного адмшжстратора 
многочисленных земель упраадяее^1 0 !го им 
аббатства са. Дйо.нисия. Материал может 
быть с  большим yonetxoM и-сгаользован руко-’ 
жздател'Я'Ми семяйаров на исторических фа- 
'Юудьтетах, так как он прекрасно дополняет 
ка«ртйну раэвй^0 1Я церковно-феодальшго 
поместья, по  оравнекию с тем, как его на®! 
рисуют более ранние, ка<ролннстские доку* 
менты,-

Проф. В , Семёнов

T A B O U iS  JE N E V fE V E . T hey c a lle d  m e C a ssa n d ra , N ew  York, Charles 
S c r i lb e f s  sons . 1942. 424 p. "  ̂ ‘

, Т А Б У И  >k. О н а  н а з ы в а л и  м е н я  К а с а н д р о й .

'■ Под та )к ^ , йесяйхтько прй^длйв?Ь!м за- саящ еяяую ' международным отнйпШйям, 
го-лоэком йзвесФная фраащузская ж уш а-  __
ЛИСТК1( в  теч еш е дЬетта ie x  р у к о в д ав - г -и « щ м  образш . за период с 1924 по 1939
шая ияострашшм. отделок леворшймсаяьной Естественно, что в центре вниманвя
газеты <Юеиуге», о ^ ; Л о © а д а 1д агу , автора в-неш-няя йолитака Франция.
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. На конюретаых эпизодах н шщдден'Тах 
«3 между«а.род.кой жиз«кй Табуа показы(ва- 
«т, как неумышлеаные ошибки одних п-о» 
литических деятелей, колебания и вы жид а** 
кия других и соз-нательнсе предательство 
третьих привели ко второй мировой воГше. 
лорошо показан верололвный и разбойничий 
характер гитлеровской внешней политики, 
а частности! н-ака'нуне еойны, вспыхнувшей
1. сентября 1939 года.

Особешо много внимания автор уделяе^т 
событиям периода 1935—1939 гг.: итало- 
абиссинской .войне, гражданской войке в 
Исланйи, событиям, связанным с германской 
оккупацией Австрии н Чехословакии, а так
же фражо-а«гло-со(зетски.\! переговорам' 
накануне воэнжиов-ения войны.

Опи-сывая свои впечатления от пребыва
ния на мно'гочкслеиных сессн-ях 'ассамблеи 
и совета Лиги «аций, Табуи даёт ж'й'вые и 
меткие характеристики политических дея-, 
тел ей, о-собанло дилломато*з, с которыми 
ей приходилось встречаться. Осведомлён
ность Табуи н^ вызывает сомнения. И если 
далеко не со всеми коиментариямя Табуи 
можяо согласиться, то не;[ьзя не пмзнать 
Зйслуг 5Т0Й выдающейся журнал^истки в де- 
'ле разоблачени-я лодготоэки войны. кото<оук) 
Гйтлер про}вод<ил на протяже-нна ддитечяь- 
кото времени, с  мо*мента установления иа- 
1 1 ионал‘соцна(ли'стс'кого ре>шма в Германии,

Табуи резко выделяет В)не1п«юю полити
ку СССР, его неукло1шую п активную борь
бу за мйр, попутно разоблачая политику 
«леамешательства» и поощрительного попу
стительства ат.рессору, которую проводила 
правительства Даладье и Чембе-рле^га на
чиная с 1935 года.

Книга открывается главой, носяшей ав
тобиографический характер. Жен*?вьева Та- 
буи—племянница Жк>ля и Поля Камбон— 
дкух виднейших дипломатов Третьей г>ес- 
публики. Родственные связи'Ж - Табуи спо
собствовали тому, что она с отроческих лег 
вращалась в дипломатических кругах.

Во второй главе книги Табуи довольно 
подробно описывает свой дебют жур- 
налистк» во время поездк'И в Женеву ка 
сессию Лиги наций в 1924 году.

Её' первые статьи, содержаззшие глааным 
образом штервью с не ко торььми дшлома- 
тамй» вмели крупный успех.
* На следующей сессии Лиги кацдй, в ок
тябре 1925 г., Табуй поз!на.комнлась с Ости
ном Челгьбефцленом. Чембер1ле« заявил в од
ной из бесед с Бриа-ном «в присутствии Та
буи, что англичане — дралтичмый йарод, что 
они ра^эрешают ©опросы сэоей политики так 
же, как и «о&би деловые вопросы». Чембер
лен отметил, что А)НГЛ5 1 я 'всегда &кономлла 
на военных расходах. Есла бы агнгличане 
много трагилн на вооружегше л вои-нскуга 
повишость в мирное время, сказал Чем
берлен» то «мы имели бы расходы, которые 
нас разорили бы», и кроме'того <мы поте
ряли бы свое положение в мире» (стр. 61).

Табз^и рассказывает о ходг Локарнской 
конференцпи и последующем вступлении 
Германии в Лигу наций. Она пишет о пер
воначал ьном не обэснов а ином оп т и мн зме
Бриаяа и иезуитской софи.стике немецких 
Ьлпломатов, в частгностя Шгреземанз,
^  «Ис1чф1£чес1шй журнал» Nfi JO

Во время рабо-т предварительной косйис- 
сии по разО|ружеиию (1927 г.) Табуа встре
тилась с TOQ. Литвиновым. Она подчёрки
вает радикальный характер предложений 
тоа. Литвашва на конферешзи (сгр. 125— 
126).

На Лозаннокой кощфереидни (ик>ль 1932 г.) 
представи?тель Италии Дино Гранди вы-? 
ступйл с открытым требованием экспанси'И 
для итальянского импершлизма.

Впол1не созвучным ему было заявление 
нового германского канцлера, фон Папена, 
возглавившего переходное к фашизму пра
вительство Германии. «Нашим стремленЦ' 
ем,— заявил Папен в рейхстаге,— является 
отмена парламентского режима в Герма
нии, подчинение враждебных нам сил на
шей страны, а в вопросах В1нешней поли
тики мы требуем свободы экспансии н ара- 
ва на вооружение №мпери)и» (стр. 129).

На следующий день после этого Табуи 
беседовала за чзшкои чая с' Пап&ном. Он 
нйрисовал Табуи картину франко-герман
ского союза, который, по его мнению, дол- 
же« был разрешить все проблемы Европы: 
разоружение, репзрацш и эко 1юмйческие 
затруднения.

Табуи составила з ^ е т к у  об интервью с 
Папеном в восторженных тонах и в духе 
высказанных им идей. Когда заметка был^ 
готова, Табуи показала её Эррио, в то вре
мя премьеру Франции. Прочитав интервью, 
Эррио едко заметил:^ «Оно замечательно! 
Следовало бы еш& написать его розовыми 
чернилами. Каиплер ищет путей, чтобы из
бежать ре-пара-ций, н пытается начать пере
говоры, которые могут изолировать нас от 
всей Европы. Мы не имеем права дезориен
тировать французскую обшественность по- 
добшмй сказками» (стр. 133).

Недоверие Эррио подтвердилось в сен
тябре того же года .когда Герл1 ання пред
ложила Франции переговоры, иелью кото
рых была т'айная ревиз^тя Версальского до
говора.

В 1932 г. от германского посла в Париже 
Роланда фон Кестера Табуи узнала о бан
дитский приёмах гитлеровцев во внешней 
политике. Ьн 1  рассказывает, что Кестер в 
сзязп с убийством румьшского министра 
внутренних дел Дука сообщил ей, что, по 
мнению нацистов, для разрешения внешне
политических про^чем Германии можно 
обойтись без во^ы , с помощью шести по
кушений.

«Шесть убийств! — iboc кликнула Табу я.—• 
Вы, вероятно, шутите!» Кестер сообщил ей, 
что .нацисты серьёз«о пишут в печати о не
обходимости убийства Дольфуса, Бенеша. 
Титулеску, бельгийского короля Альберта 
и т. д. (стр. 145).

Одновременно с приходом к власти Гит
лера Эдуард Даладье во Фреици-и сформи
ровал свой кабинет. Табуи считае"?» что ка
ким-то образом Дала'дье ухитрился создать 
себе репутз'цию прямолимейно-го политика, 
но в действ-нтельносги он шког-да им as 
был. Даладье часто убегал яз палаты, что
бы <не при<уять участия в голосовакив по 
то<му или иному вопросу (стр. 153).

В этот период Табуи часто встречалась 
t  генералом Вейгаяом, который в то время 
казался ей героем» блисхашшм ррротой
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суждений:. Гедерал очень ша(сался роста 
коммунизма ао Франции и рассчитывал «а 
подавление камму'ншма в Германии Гитле
ром. Что же касается опасности воейной 
‘агрессии оо стороны Гермадии то Вейган 
целиком полагался «а ливино М аж ш о, ко- 
"торую оценивал как «не1преодоли1Мый барь
ер» (ст.р. 161).
' в  полОБИгне ма»рта 1933 г. Табу и сопро
вождала М’и)нистра иностра^Бных д-ел Поля 
Бонкура на конференцию по разоружению 
^ Жеиаае. В садной из бесед Поль Болкур 
\:ообЩ’ИЛ Табуи, что Макдоиальд согласил
ся с проектом Ш'Кта четырёх. В кругах 
Лиги наций этот npoeicT произвёл ш ечатле- 
вие взараавшейся бомбы. Малые госуда-р- 
ства Европы, а такж е Советсжий Со'ЮЗ бы
ли возмущены. В большом волнении нажо- 
дились и страны Латш 1 Ской Америгки. Ож?и- 
дали, что Франция окажет противодействие 
этому проекту. Но а 1ра:влтбльстю Ддл^адье, 
боясь прямы(м отказом от пакта вызвать ле- 
довольство его творцов, при^бегло к  дипло
матической волоките как к? оредстау похо
ронить злополучный лроект в н-есконч.аеьшх 
технических комиссиях Л ж и  наций (стр. 
161-^163).

Табун сопровождала Эррио, -ехавшего в 
США с миссией договориться о  JjoeHHOM 
долге Франции. Поездка эта не дала ни- 
к^^кого результата. Агрессия Германии ме
жду тел{ возрастала. Гитлер прои^звёл реми
литаризацию Рейнской области; Париж и 
Лондон, слегка побрюзжав, пошли на 
уступки фашистскому диктатору. Вспоми
ная этот период, Табуи пишет, что поло
жение Франции <ста.нов1илось всё более 
неустойчивым».

В поисках путей для упрочения между
народного пре1стижа Фралдии кое-кто даже 
из консерв1ати.ано яастроен.ных французских 
дипломатов высказы''аа)лся эа сближение с 
Советской Россией. «Если Франция должна 
1Протиэостоять мощной Германии, ей необхо
дим союз на Востоке»,— говорил, например, 
Ж ю ль Ка’мбон Табуи перед её отъездом с 
!Уиссией Эррио в Москву. Эррйо ехал s  
СССР по лриглашеиию советского прави
тельства. Советская Россия же-тала сближе* 
««■я с Францией.

Табуи очень подробно описывает своё 
первое пребыва-ние » СССР. Парад на 
Красной площади произшёл ка нее граиди- 
озное вп&чатлелие. Касаясь этих восломи- 
налий, Табуи пишете «На меня 1П>ро«авела 
большое впечатление огромная процессия, в  
которой прИ’НИ’мало участие гра1Жда®ское на
селение/-pasiHO как и солдаты, даигавшмеся, 
казалось, нескон1чаемы'м потоооом. Это было 
'Волнующее зрелище — бесчнсленшя вере- 
щт-ца лю.дей, проходящих ми'мо мавзолея 
Ленина. Т^кие вещи заставляют ш>чу=вство- 
вать безграной'чные ресурсы колоссальной 
Роосаи> (стр. 172—173),

0.ДШ1К0 сблидсеше СССР я  Франщш на^ 
лаживалось туго. Основная причина бвлла в 
неустуйчдаостя реакционных кругов Фран
ции  ̂ и колебаш ях мелкобуржуазных поли
тических деятелей, вок-давлявших- француз

ское правительство. Но Эррио вериулш  яа 
СССР, ещё более y-ispm m m £b  а о  ьшении^ ^

что «Роосня необходима Фракции для рав
новесия в Евроле». Поэтому он был твёрдо 
на1мерен «.работать над осуществлеяием сою
за между ■ обеими странами».

Примерно к TaiKHM же вы^водам приш;® 
мини-стр авиации Пьер Кот и его эксперты, 
которые лобы-вали в СССР непосредствев- 
ао вслед за Эррио (стр. 174).

24 сентября 1933 г, Табуи приехала в Ж е
неву, чтобы присутствовать на сессия Лигя, 
посвящённой разногласиям по вопросу об 
аншлюсе между Гитлером и Дольфусам. 
Быступления Дольфуса, осмели!вшегося про
тивостоять наглым требованиям Гитлера. 
1 ;.еоднократно прерывались аплодасментами. 
Геббельс не дмел в Ж еневе пикакого успе
ха. Оставляя столицу Швейцарии, нацист
ский министр пропаганды >в бешенстве бро
сил венгерскому делегату Хеве-вту следую
щую фразу: «Настало время дрекратять
9-тот женевский фарс» (стр. 180).

Табуи пишет, что, беседуя с графом 
'Вентом, она высказала предположеаие о 
том, что теперь следует ждать выхода Гер
мании И.З Лиги наций, и действительно не 
ошиблась в этом. Вскоре фон Нейрат, в то 
время мйШ(Стр И'ностра.нных дел Г ер маши, 
прислал Авенелю от имени Гитлера дерзкую 
телеграмму, л о д т Б е р д и Б ш у ю  п р е д п о л о ж е н и е  
Табуи.

Италия стала колебаться в сторону Гер
мании. Франция склонялась на дальнейшие 
уступки агрессору. 1 января 1934 г. Да ладье 
Б своей ноте заверил Гитлера в готовности 
Франции пойти на новые уступки Германии. 
Вопреки существовавшим .международным 
caглaшeниял^, таким образам, обозначилась 
тенденция к франко-германскому сближе- 
кию (стр. 183).

Одновременно подняла голову фашистская 
реакция во Франции. Табуи жи;во описывает 
события 6 февраля ‘1934 года. Выйдя из па
латы депутатов, она увидела шедшую к 
па!рламокту с пением «Марсельезы» манифе
ста дию фашистов. По пути они опрокиды
вали трамвая и автобусы и поджигали их. 
Слышались йсстуалённые вопли: «Мы хю- 
тим Кьяппа!»

Утром 7 февраля правые депутаты потре
бовали отставки кабинета Даладье, угрожая 
3 протйв,ном случае создать временное пра
вительство. Н е дожидаясь созыва заседа
ния праентельства, Д аладье подал в от
ставку (стр. 194).

Ш -^ть дней спустя Табуи наблюдала ги
гантскую демонстрацию антифашистов на 
Еласейских полях. Отмечая этот историче
ский день 12 февраля, Табуя пишет: «Чув
ствовалось, что Франция разделилась на два 
-дагеря. Это была первая демонстрация - на- 
‘родж>го фронта» (стр. 195).

Новый кабинет сформй.ровал Гастон Ду^ 
мерг. Пост министра иностраняых дел за-̂  
нял Луи Бартул Вскоре по встуллеш и в ка
бинет BaipT.y пришлось от1вечать яа запрос 
Герма1Нйш, «которая требовала ‘ в качестве 
компенсации за свое возвращ еш е в Лягу 
кадий увеличить иемецкую а;рмию до 300 
тыс. чело!век. Барту хотел заоять в этом? 
тюпросе пршшрительгвую позицшо. Но еде- 
цаальный комзьтет празатальетва в составе! 
Педщаа* _ Э д а о  я  T i ^ b e  с  Б а р ^
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вынес решение ответять ;|>а’шнст(ск0 й Герма
нии категорическим отказом, nocvi-e того как 
•решение было принято, Барту заявил Табуя: 
«Отныне на.м необходимы бшхьшое мужест- 

и верные союзники» (стр. 202). В этой 
связи Барту мно-го и поа'рсбно беседовал 
с Леже, езд.ив'шим в Москву в 1932 году. 
Леже высказал мысль о договоре Франции 
а СССР, который, по идее Леже, должен 
бил стать вторы-м, восточным Локарно. Хит
роумный план Леже З'а.ключался в том, что
бы Франц;и-я в Европе получила роль арбит’ 
ра. Соглашение с СССР должно было бы 
заставить «Францию помочь России против 
Герман-ии и в ра.вкой степени Герма№ни про* 
ТИ.В России» (стр. 203).

Было решен© заинтересовать этой идеей 
Англию и ые'мелленно привлечь- Польшу, 
Чехословакию, Румынию. Вос^тное Локар
но предполагалось дополнить та.кже среди
земноморским Локарно, присоединить к мне* 
госторон1нему пакту также Австрию и Юго
славию.

Однако в Польше к идее восточного Ло- 
уарио отнеслись с яв-ным недоброжелатель
ством. Когда Ба,рту предложил Беку обсу
дить этот 'ВОл-рос во время встречи с ним в 
Кракове, Бек развязно ответил, что «Польша 
больше не зан'нтересована в сою'эе с  Фраи- 
цлей н, наоборот. Франция нуждается 
в Польше». Вместе с тш Бек не мог найти 
слов Дvlя выражения своей ненависти к СО' 
ветам.

 ̂ Далее Табуи пишет о своих поездках с 
Барту в Прагу, Бухарест, Белград. Она со
общает, что на обратном пути, при проезде 
fiepea Be в у, Барту беседовал с Дольфусом. 
Последний- остался очень доволен перспек
тивой упрочения М'Ира.

Но 26 июня 1934 г. пришло известие об 
убийстве Дольфуса. Барту был потрясён 
этим сообщением. «Мы все ответствеашы за 
А!зстрй1Ю,—  обратился Барту к Табуи.— 
Дольфус был OvTHneTBopeHineM борьбы про
тив Гитлера» (стр. 210). Барту продолжал 
с®ою работу по сближению" Франции с 
СССР. 18 сентября 1934 СССР вступил 
в Лигу ш дин . Через 10 дней после этого 
Бе<к прислал ноту, в которой писал, что 
«Польша не присоедмййтся к восточному 
пакту, если этого не сделает Германия* я 
больше того: если пз'ктом не будет npeiiy- 
смотрено польско-германское соглашение». 
Кроме того в ноте упоминалось,^ что поляки 
не хотят иметь н^ичего общего с Югосла-виеЗ 
и не считают себя связанными е Чехосло<&а- 
кией (стр. 211—212). Пакт восточного Л о
карно пр^овалился.

Сессия Лиги, так обдадёживлюще начав
шаяся, законч.иллсь при подавленном кастро- 
елй!й делегатов. Гитлер готовил шои оче
редные выступления — саа.рс«ий плебисцит 
к а«шл к>с. ^

Далее Табзги кратко описывает приезд во 
Францию к>г0 слав'ск0 г0  короля Алексз'ндрй 
й убийство его и Барту в Марселе хорват
скими террористами, связанными с гестапо.

В четвёртой глэ'ве Табун пишет о преем- 
яяхе Барту в качестве министра ийостран- 
йых дел — Лавале. Лаваль стал П'роводйть 
полйтйку, прямо противоположвдо той поли- 
ти'ке протэоаействйя ^за^ссорам, которую 
проводил Барту. Одной аз пераых его акций

6Hvia поездка в Рим с целью подготовить' 
союз с «дуче» л юбой ценой, вместо того чтоу 
бы укреплять иа'илучшие отношения с союз* 
тгщмн в центре Европы и на Балканах, 
4 января 1935 г. Лаваль прибыл в Рим, Впо
следствии Муссолини мнои'ократно утвер
ждал, что Лаваль при этой встрече предо
ставил ему полную свободу действий в ог- 
иошении Абиссинии. Вернувшись в Па^риж, 
Лаоаль усиленно, но тш,€1тн0  с^тра^здьшался 
на заседаний совета милнстров: «Господа, 
Франция п Абиссиния — обе являются чле
нами Лиги наций. Чтобы достигвуть взаи- 
мопойнмания с Муссолини, я сделал всё, 
что мог...» Лаваль сам видел, наск9 лько не* 
убедительны его аргументы; уходя с засе
дания, он заявил: «Это — преступление, но 
мы постараемся его смягчить» (стр. 231).

Между тем фашистская Германия продол
жала явочным порядком ликвидировать 
Версальский договор. 5 марта 1935 г. один 
дипломат телефонировал Табуи из Берлина 
о том, что Геббельс собирается объявить на 
зхресс-конференции о введении Германией 
всеобщей воинокой повинности. Действи* 
тельно, на следующий день Гитлер высту* 
пил в рейхстаге с заявлением о том, что 
Герман'ия отказывается признавать 5-га 
статью Версальского договора. Лаваль при
нял эту ЬЗОЗОСТЬ с О Л П М 1ГИ Й С К И !М  С П О 'К О Й С Т ^ 

Бием.
Своей работой по разоблачешго подготовь 

ки Гитлером войны’Женевьева Тгбуи нажи
ла много в-рагов, но в то же время у неё 
появились и нозые друзья.

Дипломаты Сербии, Польши, Югославии, 
оппознциогтные овой-м прав-ительстаам, сталл 
её регулярными посетителями. Часто они 
распола^гали доку мента.’̂ и̂. свйдетельствО' 
вавши'ми о том, как усиливается германское 
влЕЯ'Вйе на вкеорнюю политику других 
стра« (стр. 248).

На сессш! Лиги наций 15 а;преля 1935 г. 
Лаваль должен был выступить по поводу 
ларушения Гитлером Версальского договора. 
Однако сессия приняла беззубое по своей 
сущности решение, в котором Германия 
даже не упоминалась ка.к государство, со
вершившее агрессивный акт; «Совет ограни
чился тем, что вын^с решение о создании 
комитета для изучек^я санкций, которые 
будут применены в будущем по отношению 
к государству, нарушающему междуна.род- 
ный договор. l i  это было всё» (стр. 251— 
252).

Тем временем встал вопрос о заключений 
франк о-советского пакта. Чехословакия 
была готова подписать пакт с СССР, пред
лагая оформить его тотчас вслед за подпи- 
сан1ием франко-русского договора Литвинов 
предложил Лавалю сделать это немедленное 
но последний огтя^'йвал поддисаияе догово
ра, ссылаясь на возможность того, что Аяг- 
т я  не одобрит пакта, и на опасность усиле
ния Ш'рессйи Но напряду с эти<м Лаваль со
бирался в Москву. Табуи разоблачает гнус
ную, двурушническую игру, которую в то 
время вёл Лаваль. Пакт с Москв-о^ он счи
тал Л;ишь средством поднять престиж 
Фраяппи в глазах Германии. За несколько 
дней до поездки в Москву о ^  заявил депу
тату Г румба ху: подписываю фраико-рус
ский ш кт с целью получешя ево^ды  дей-
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ствяй 3 достижении взанмопон'имания с 
Б&рлйнс>м̂ «>, Несколько позже Лаваль сказал 
германскому послу в Пар-юке: «Прошу вас 
предупредить ваш-е пра-вительство о том, 
что я всегда готов буду отказаться от идеи 
фраяко-созегского пакта ради франко*ге-р- 
майского соглашения, имеющего большее 
значение» (стр. 254).

Табун передаёт с большой теплотой свои 
йпечатленмя от Мослвы за время пребыва
ния там в 1935 году.

На о 5 ратК0 ’М пути из Москвы Лаваль и 
его свита должны были присутствовать в 
Варшаве па похоронах Пклсудского. Там же 
предполагал быть и Геринг. Лаваль был в 
повышенном настроении: теперь он сможет 
поговорить с немцами; Герииг сам присАЗЛ 
о.му приглаитение встр'етиться. Лаваль по
шёл Н'Э свидание с Герингом в сопровожле- 
«ии Леже. Геринг, по словам Табуи. пред- 
мПагал сближение Франции с Германией це
ной о«ткз"!3 первой от своих союзников.

Италия на всех парах шла к войне про- 
п т  Абиссинии. Табуи пишет, .что Лаваль 
внешне сохранял линию Лиги наций, в дей- 
ств-ительностй же тайно поддерживал италь
янскую пропаганду во Франции, «Все пра
вые газеты,*—пишет Табуи.— восхваляли 
Муссолини» (стр. 261). Чем агресси&нее ста
новилась Италия, тем заметнее были коле* 
бания Лаваля.

Англия вначале заняла устойчивую пози
цию. но затем и сама CTaia колебаться При 
встрече в Боривоже И.ген сказал ТабУи: 

боюсь, что у нас могут сыграть отбойч 
Вы не можете рзссчитыадть на то, чтобы - 
мы действовали одни» (стр. 264) В декабре 
в Париж прие.чал Ванситтарт, который под
готовлял стяжавигий себ .̂ печальную сла^у 
компромиссный плял Лаваля — Хора об 
ок-мчании войны в .А.бисси'и̂ ии. Пока этот 
грабительский план, по которому Италия 
становилась хозяи,ном более половины всей 
территории Абиссинии, подготовлялся в Па
риже, Лаваль всячески скрывал эту подго
товку. Он инструктировал мингистерство 
ниостравных дел и печать, что не только 
какая-либо информация, но даже запуати* 
рова^ные на\г;ёки на готовившийся планЛа* 
валя — Хора запрещены. Табуи pemjyia со
рвать этот план-, возбудив против него об
щественное мнение раньше,\чем план будет 
опубликован официально 

С большой энергией Табуи собрала инфор* 
?лацию о плане Лаваля — Хора и, подгото
вив боответствуюшую статью, сдала её в 
редакцию гязеты «■Oetivre». В тот же день 
Табуи уехала в Лондон и по телефону по
звонила в редакцию, чтобы статья была не
медленно напечаташ.

Лаваль был в бешевстве. Он потр€бС1вал 
от р&даетора «Oeuvre»- Жа.на Пьо» чтобы 
статья не печаталась, «Я предупреждаю 
вас.— говорил Лаваль в ярости.— что аре
стую Табуи в ОДИ1Н 'из ближайших дней, 
больше того: я её рассг?>еляю. Это непости
жимо и неггростительно, чтобы журналист 
ослушался твёрдых приказаний npe.vrbe.pa» 
(стр. 269). Статья эсё.-таки была натечатана.
О д л о в р е м е н н о «Oeuvre» «L’̂ Echo ds Paris» 
опубликовала статью Пертннакса^ написан- 
ную в том ж е духе, что и статья Табун.
В лаллхе депута^эа леэы« Tpe6oiaauiii! ухйда

Лаваля з отставку. Тем временем стало из-* 
вестно, что план Лаваля—Хора был с него- 
лованием отвергнут Абиссинией и вызвал 
резкие^ возра жения и критику б Англии. 
Английское прав'ительство вынуждено было 
отказаться от плана Ла>валя—Хора и дать 
отставку скомпрометированному министру 
ин0 стран1ных дел Хору А 29 января 1936 г. 
Лаваль также подал в отставку.

Расска.гзв об эпизоде с Лаг>алем, Ts6vr 
пишет, что его уход был встречен с удовле
творением. На.чодясь у власти. Лаваль играл 
наруку фашистам, подорззл доверие к Фра.н- 
ции и Лиге наций, загубил франко-сорвет- 
ский пакт и испортил отношения Фра.нци-и 
с Англией.

К несчастью, прее.М’Ник Лаазля Флан'ден 
продолжал внеш'неполитическую линию Ла
валя. Фланден пытался опереться па 
Англию, НО к зтому времени Великобрита- 
ш я сама уже придержизала.сь политики 
уступок и соглашения с агрессором. Свог- 
времен'но йнфс^рмированная из Германия, 
Табуи выступила с разоблачительной ста
тьёй относительно ■ реоккупяции Рейнской 
зоны Гитлером 6 марта 1936 го>яа Англия, 
пг> мнению Табун, брзлэ телеоь реванш за 
Абиссинию и не хотела поддержать Фоан- 
цйю Но Франция была одинока. В Лиге 
наций только советский делегат Литвиное 
энергично поддержал Флаалена.

Во время обратной поез.дки т  Женевы 
■во Францию Поль Бонкур поделился с Та
буи своими тревогами. «Трагедия не в том,— 
сказал он,— что мы занимаем второстепен
ное по соавнению с ДауяйНг-от1>иг место,  ̂
3 в неуверенности, смО’Жет л и . Англия дол’-’* 
го сохранять не^з-исимую позицию пеоед 
лицом поджигателей войны— перед Гитле
ром н Муссолини».

в  пятой глазе Табут? остяна'Зливартся на 
событиях после выборов 6 мая 19Я6 г., 
когда соппалисты, ралцкалы и коммунисты 
получили подавляющее большинство во 
французском парламенте.

Табуи быЛ(а в*^о?ндо1не, когда туда при
были Блюм JT Дельбос для обс’ужления ис
панского вопроса с а1нглича'на*м;и. Во Фоан- 
ЦИ1И обшественность требов.ала, чтобы была 
оказана поддержка республиканской Исла- 
ния. Британское ' правительство решительно 
заявило о своей лозищм патаого невмеша- 
тельствй. <

В Лондоне Блк>м и Дельбос поняли, что 
стоят перед д и л е м м о й :  т бо  р е с л у б л и к а я с к а я  
Испания либо Англия. Они цредпочли вто
рое. В р е з у л ь т а т е  этой п о е з д к и  фр-анцузское 
оружие, д о ж и д а 1 В ш е е с я  в Бордо отпра-эки 
в "Испан'йю, было возвращено а арсеналы 
Франция. Од на,ко на этсад не о с т а н о в и л и с ь .  

Зз этим последовал новый гибельный шаг: 
30 августа 1936 г. было по -̂шиса-нр известное 
многоето^ннее соглашение о не^мешателъ- 
йгве. «Этим поступком, — подчёрк'яэает Та- 
бу«, Франция признала свою кшитуля* 
цию перед диктаторами и подписала смерт
ный приговор Фрашцуэской рес1 тублике> 
(стр. 296).

М ежду тем Табуя продолжала иолучаль 
К]зайне тревожные свелен^я об 81Ктй>влом 
вмешательстве в д е ^  Йеяайш  Г^гтл^а и 
Муссолини. Табуи бпублйкеза^та разо- 
блачитшалых стат-ей я  доку^веатов^ Ь
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«Oeuvre», Её травожил быстрый успех фа
шистской пропаганды и во Фра-нцтеи. Здесь 
на зсе лады >всспевался подлый девиз, ав- 
торо-м которого был Лаваль: «Прежде всего 
избегайте 'ЭоИны». Табу и почуа'стэо'зала на 
самой себе дазлекле «пятой кологгны», aeii- 
'<стзоз̂ 113шаЙ во Франции. Глзета «Petit Gi* 
гопс1е5>, изаа'за1зшаяся в Бордо, в которой 
Табун печаталась 12 лет» noCvie нг-сколь- 
к IIX п р еау п р е жд е н и й о т к аз а л ась от е ё у'С л уг.

Реакц.иои’Ные журналы «Candide», «Сгш- 
goire», «Action Francaiss» выступили про
тив Табу и, преследуя, её за разоблл'чение 
arpecciH'SHMx планов гитлерозской Германии 
й фашистской Италии.

Meжiдy тем правительство Блюма, ста
раясь у'лрочить с всё по ложе®! е, маневр и* 
ровало между двумя латерями: оно пыта
лось З2‘игры'зать с правЫ'Мй (устушюи агрес
сору во в:-:2шней политике) и лезыми 
(40-часовая рабочая неделя, оплаченный от
пуск и др.). В итоге непоследоваюльность 
Блго:ма приБОДкла к -нгдозольству и той я 
другой стороны.

20 июня 1937 г. правительство Блюма 
71ЛЛ0 . Нозый кабянет сформировал Шотан. 
В Европе ца1рило трезожло*е настроение. 
Гитлер гогс-зился схватить за гсрло А в
стрию и Чехословакию. В женевских кругах 
иастроетге резко упало. В залах Дворца Л и
ги наций представители различных наций 
ист^угм.ио шептались: «Что бы мы ни дела
ли, мы должны избежать германского 
шт::рма» (стр. 325).

' Во Франции фьанко-советскому пакту пы
тались противопоставлять фра нт<о-ге ом ян
ский договор. Газеты «Matin journal», «Grin- 
goire» и другие выступа«ти по а^дре у̂ СССР 
поачас д^аже 60viee резко, чем немецкая пе
чать.
. Фр2;Н1цузс:кий генштаб тоже переменил 
ориентацию. Вейгал категорически отрицал, 
что он (ЮС-гда-лнбэ сочувствовал фран-ко-со- 
’эетскому ш,:-<ту. Дельбас, пытаясь упрочить 
положение Фр21нц'и:и, прз)!1л.рг?нял стоездку в 
BapuiaiBV, Белград, Бухарест, Прагу.

■При встрече с Табу и в Праге 'Дельбос, 
о5еС‘ПСг<огниый итогалти своих вкзитоз в 
Польшу, Югославию и Румынию, заявил ей: 
^Теперь я в-ижу, что Фр.анция совершенно 
одинока. А о’ласность наавигается»-(стр, 330).

Действктельно, наступил чреватый собы
тиями 1938 год. В феврал^а Гитлер произн?к: 
речь с угрозз'М !̂ по адресу Австрии. Илей 
высказался за совместную англо-фра.нцуз- 
сг^ую декларацию, чтобы останов»ить агрес
сора- Но Невиль Чемберлен за«ял другую 
позицию, с Англия,—  сказал Чемберлен,-—  не 
иятересуегся тем, что происходит на в^осток 
<хг Рейна» (стр. 331). Ему вторил Флан- 
ден: «К ч&му ге.ройстео’по отнош'ешю к А в
стрии? Наше убежище за лииией Мажино» 
(стр. 331). Стало ясно, что Австрия и другие 
жертвы агрессии обречены.

^Катастрофа быстро надвигалась. В ночь 
йа 28 февраля один австрийский дипломат 
позвонил Табу и по телефону. Он заявил, 
•что располагает точной и1нфсрмацией о том, 

'что -12 марта немцы оккупируют Веяу. Та
бун опублико&ала это сообщение. Этим она 
сиозз иы̂ вачПа , против себя недовольство

12- марта Лвстр^я была захвачен^ войска
ми Г^1тлера!

•Далее Табуи рассказывает трагическую 
историю падения Чехослоззкии. В первые 
Дгти своей работы на посту министра ино
странных дел Бс'нне произнёс превосходную 
речь. «-Мы мсб'ил'изуемся и защитим Чехо- 
сло1^2:<ию- согласно условиям договора»,— 
заязнл он (стр. 351), Вскоре BovH-ie корен
ным образом изменил позицию. Но его вы
ступление совпало с тем, что регкционная 
печать, открыла Ш‘иро:куга пораженческую 
кампанию. Против помощи чехам выступали 
теперь те же газеты, которые в сзоё время 
За'Нлли враждебную позицию по огношениго 
к А6Р1ССИНИИ и демократической Иопанин, 
«Temps», «Eclaireui'», «Gringfoire» были явно 
Ераж.дебны этой, со:о:>ной Франции демокра* 
ти чес кон стра.не. 9 апреля 1938 г. «Gringoi- 
ге» ггислла: «В ко.нце ко'пдов, почему фрааа- 
цузы .должны бороться за чехоз?» (стр. 342).

Профессор Жозеф Бзртелеми (впоследст- 
в̂ Я'и К'ин.истр юстиции Вииш) доказывал в 
«Temps’A, что «Судеты должны быть возвра
щены Германии^. Несколько недель спустя 
Геббельс издал в Чехословакии эту статью 
ввиде брошюры, приделав к ней красноре
чивый заголовок: «Вот зам от&ет фра^нцузоо: 
мы не будем сражаться за вас1> И это было 
в то время, когда Бонне уверял чехосло-в^ц- 
кого посланника Осусского, что француз
ское правительство не изменит своим обя
зательствам в отношении Чехословакии! 
(стр. 343 -  344).

По мере того как нарастала угроза су ше
ствованию Чехословак ит!. позиция й>нне 
претерпевала дальнейшие H3«MeHeifHfl, При 
встрече с Бонне Табуи сказала ему, что не 
будет шюать в пользу передачи Судет нем
цам* Бон?ге в2;волпопался: «Но, Табуи, энаете 
ли вы, что такое война? Вой^а — эго бо̂ м- 
бы». «Если наступ!1т война,— продолжал 
он,— то вспыхнет революция и народ вы- 
бросит меня 8 Сену».

Когда, потрясённая этим жалкими поведе
нием, Табуи собралась уходить, Бонне зая
вил, что намерен для спасения Чехословз' 
кии поехать в Женев;у, чтобы договориться 
с Литвиновым. <Но,— прибавил о н ,-н е  
удивляйтесь, если русские иэмелят нам» 
(стр, 355).

ТаблТ! снова не -могла не изумиться: как 
ей было хорошо известно, Литвинов трижды 
заявлял о том, что СССР выполнит свои 
обязательства по отношению к Чехасловакн.и 
в соответствии с договором. Известно было 
также в дипломатаческих кругах, что Лит
винов вёл необходимые переговоры по это
му вопросу с заместителем Иде>1 а Батлером 
и пре1Дстааителем Румынгл.и Петреску-Ко* 
миен, а аа мести гель Литвинова Потемкин 
прадупрейшл, что агрессия Польши против 
Чехос-ловакии вызогвет . рзсторжевле совет
ско-польского ооглашешя о ненаиаде№ИФ1, 
Тем не менее спустя несколько дней в каби
нете мишстров, выcтyпaiя с отчётом о своих 
беседах с Литвшовым, Бонне сатгал. что 
Советы негото1В.ы выполнить свои обязатель
ства 3 отношении Чехословакда. ,

Табуи далее пишет, что ложь я обман 
мутной волной проникли во французскую 
печать и радио.

Такова была та «.тонна нерэов», которую 
с успехом вела гитлеровская Германия в пе
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риод, иепосредстзеяно предшествовавший 
позаряо'му мюнхенскому согл2 шеШгю,

Табуи описывает далее обсто'ягельства, 
при которых соз€рШ'Плось мюнхенское пре- 
:«ате̂ 1 ЬСтво. Гитлер шa.н'т̂ жи■pзвav̂  войной. 
Правительства ЧембериТена п Даладье иска» 
ля возмониюстей соглашения с гитлеров
ской Германией любой ценой, в то время 
ка̂ к в демократических кругах крепло стрем* 
лен не дать должныГ/ отпор агрессору,

26 сентября 1938 г. Гитлер выстудил по 
)радио с угрочам!! по адресу Бенеша. В̂ ече- 
•ром того же дня Табу и сообщили из Лои- 
дона о последнем коммюнике, опред-еляв- 
тем  текущее положение. Оно гласило: 
«Если вопреки всем усилиям лремьер-мн- 
нпстро1в Чехос.тоз.ак.ия станет объектом на* 
пчадения Германии, Франция будет вынуж
дена оказать ей помощь, Англия и Россия 
немедленно поддержат Францию» (стр. 367).

Бонне постарался и в этом CvTynae сгус' 
ти'ть атмосферу лжи п неувер&ппости. Почти 
тотчас же всупед’за телефонным сообщением 
о ко'ммюн'ике позвонил Бошие. также из 
Лондона, и cKaaavT Табуи» что она ’Не дол
жна торопиться с о-публ-икованпем коммю
нике, так как оно официально не подтвер
ждено. Одга^временно, как об это . \ 1 позже 
узнала Та буи, французская пресса получи
ла укд'запия дать оценку ло>н'Донскому ком
мюнике как документу «крайне соАгнитель- 
ному» (стр. 367).

Так готовили обществелное мнение к во- 
спри'ятию мюнхен*ско*го согла.шен№Я, которое 
состоялось 28 сентября 1938 года.

Та|буи подчорки’за-ет, что когда с.'на узнала 
о мюнхенском согла'ШенИ'И, она «ятаняла со- 
вершен1Но’ ясно, что Париж и Лондон изме
нили курс, чтобы избежать необхоцймости 
быть окончательно втянутыми в союз с Со* 
ветской Россией» (стр. 372)

Как изее:^тйо, Мюнхен привёл к фа^ктиче-' 
скО'Му аннулчро*ва<нию фра1жо-<:оветского 
пакта 1935 года. Вопреки фра!Ж0 'С0 ветск0 - 
му па;кту Бонне не пожелал конеульти.ро- 
ваться с coBeTCKHiM послом по вопросу о 
франко-германскоъ» соглашении, хотя на 
этот сч5т имелась специальная оговорка. 
Далее Табуи описы'зает период разбро^да и 
шатания, который наблюдался в парламент
ских кругэьХ Франции после Мю»н1хбна. Весь
ма характерны был1и жалкие попытки Бонне 
добиться дальнейшего «сближешя» Фрая- 
ии'и с гитлеровской Герма1нией после Мюн
хена.

Пришёл роковой 1939 год. В са>мом начале 
января Табуи поехала яа сесеию совета 
Лиги надий. При встрече с Л итвинову 0 :на 
уз;нала от «его, что снн больше не вернзтся 
в Же 1неэу, Литвинов подчерк'яул в беседе 
с ней, что все его усилия добиться согла
шения между СССР, Францией я Англией 
потеостели фиаско.

«Как вы aĤ aeTe,-— заявил о н ,^  я затратил 
ш ого време-ни, пытаясь убедить мою CTpaiiy 
а  том» что она должка 0 1риеятй.роватьея в

своей политике на Лондон и Париж, но те> 
лерь Москва ясно поняла, что от англичан 
и французо-в можно ожидать только той по̂  
«дитики, котора.я выра-жена фра ндузской 
ттрессои». При этом Литвинов показал ей 
номер «Matin», где на первой полосе была 
пааечатана статья, начинавшаяся слоеам'и: 
«Направьте германскую эхспа^сию на Во
сток 'И вы можете быть спокойны па Заиа* 
де» (стр. 386),

Многие французы были удивленны вступ- 
.’{'Снием немцев з Прагу 14 марта 1939 года. 
Бонне встретил эго событие naif ,1 1 еобходи- 
мость, которую нельзя было предотвратить. 
<кЭто, конечно, удар,— указал он,— но это 
было неизбежно» (стр. 395).

С марта начинается долгий перг!од кон
сультаций Парижа с Лондоном. СССР вновь 
поставил вопрос о созыве конференции ве- 
ликих держав с целью обуздания агрессии 
п предотвращения войны. Печать громко 
’Назвала это '^.образованием фрчО'Нта миролю- 
б!{-ных государств». Однако Чемберле1 г и 
Дav^a.дьe отклонили предложение СССР, и ■ 
в то же время дали rapaiHTirn Румынии, 
Польше и Греции. Тем временем Гитлер 
поставил перед Польшей Bonpoc о судьбе 
Данцига. С мая по август между Москвой, 
с одной стороны, и Лонаоно'м и Парижем,— 
с друге]"!, велись бесплодные пеоегозоры. 
При этом было известно, что к СССР о5ра- 
тился с П!редложениями также и Гитлер. 
Та буя возлагает ответственность за шровал 
англо-фралко-советских переговоров на 
французского ми-инстра иностранных дел * 
BoHiHe,

Между те!М Бек от нменй Польши зая
вил. что Польша не уступит ГеЦма.нии' ни 
дюйма территории и будет сопротивляться 
германскому контролю Hiaa Данцигом. На
ряду с этим Польша не хотела принять рус
скую военную помощь, пропустив Красную 
Армия через свою территорию к немецкой 
границе.

Касаясь этого момента, Табуипишет: «Тот 
факт, что Кре.мль начал терять течение, 
был а^полне понятен, но позтпщя сопротив- 
лен'ия Польщл в тз'кой серьёзный момент 
былз 'Нелостижимз. Люди не отказываются 
от свои-х слабостей, даже тогда, когда о«и 
стоят над п р о п а с т ь (с т р . 410).

Книга Табуи обрывается -на в-сттлдевди 
Фраядни в войну 3 сентября 1939 гола. 
Страницы, посвящёжные атому периоду, ис
полнены 'Искренней тречи и сожаления. 
Весной « летом 1939 г., пишет Табуи, ф<рая- 
цузы жили в атмосфере бесломощ^ностй, 
смятения, сомнений и подозрения. Каж)ДЫЙ 
день, казалось, прИ'Носил всё новые затруд
нения,

К'НЦга Табун явл;яется одной из наиболее 
П’Нтаресшх работ, освещающих пери.од »»ре- 
м?ни между ггерэой и второй мировыми врй.. 
наьув-

Я. Сомин
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D U N D U LIS BRONIUS, „Napoleon et la Lithuanie eti 1812" .̂ Paris. 
1940. P re sses  tmiversitaires de ia F rance . 314 p. 

ДУНДУЛИС, Б. ^Н аполеон и Литва в 1812

Над теш>й «Наполеон и Лнтва» автор 
книги Б. Дундулис ра1ботал по окончании 
у1ни&е.рситета, в Каунасе, сперва в  литов
ских и польских, а затем во французских 
архлаах. Во Фравции им руководил проф, 
Ссрбон'ны Жорж Лефев!?, известный исто
рик. исследо 1вавший эпоху Наполеона, Та
ким обр-:аом, рассматриваемая книга пред
ставляет собой результат долголетних 
трудов аеФ01р'3.

Б. Дундул'ис дрязваёт. что главным не
достатком книги является незнакомство 
её автора с документами советских архи
вов. И всё же книга Дундулиса, несомнен
но, имеет снои достоинства: ему удалось 
привлечь обшир-ный, до сих пор не публи
ковавшийся документальный материал я 
обобщить исследования pyccK^ix. пол'ькжих, 
Л1ГТОБСКИХ и других историков.

Из докуме-нтов» приведённых автором в 
п-риложеши к книге» наибольший для нас 
интерес представляют администрати-вные 
распоряжения Наполеона по управлению 
Литвой после оккупации, а также его пря- 
К2 'зы по Л1ИТОВСКИМ частям «великой а<р- 
Мйи» и интендантству. Кроме того автор 
приводит документы французских архивопз, 
хара'кте’рязуюшие состояние умов и не
строения в Литве на-»сануне и, во ©ремя 
Отечественной воййы 1812 года,

В. Дундулис. литовский буржуазный 
Чаиио^злист. исходит в своей работе из 
дредставлбнт!Я о том» что к началу XIX в. 
Лктва уже успела сформироваться в са
мостоятельную нацию н нуждалас!# в 
содействии Наполеона для своего полити
ческого освобождения от Россия. Этот не
правильный тезис автора, к счастью, не 
препятствует ему видеть, что на самом де- 
лр Наполеон шёл в Литву отнюдь не с 
тем, чтобы помочь становлению литовской 
национальной госуда-рственности. Напротив: 
ИЗУЧИВ документальный материал, Дунду- • 
лис не может не придти к выводу, что 
Наполеон всецело подчинял свою политику 
в  Литве задачанА;  ̂ войны проти1В России. 
Наполеон смотрел на Литву как на источ
ник воен'ной силы и ещё больше — как 
т  продовольственную базу для своей 
а-рмин. «Что же касается тех изменений в 
политической с у д ь ^ , которых Литва ожи
дала от Нэполеона, то после1д т 1 Й всяческя 
избегал принять на себя какие бы то ни 
^?ыло обязательства. Он хотел сохранять 

.сйобошу действий, с чтобы впослел*
ствии избрать решение, наиболее для него 
удобя-ое к моменту заключения мира» 
(стр. 271). Иными словаади, автор приходит 
X убеждет?1ию, что Литв-а была для Напо- 
л>евяа не более как разменной монетой в 
его последующих планах суст»ройства> 
областей Немана и Вислы.

Автор отмечает также, Наполеон
пocтafвил во главе управления оккупиро- 
ваиной н-м Литвы т>едстав«телей польской 
шляхты ^Сгшегу, Гедройпа и д-р.), т. е. 
людей, по существу, весьма далёких от

литовского н'3|цно(нального са>мосознания й 
враждеб!ных литовской крестьянской мас
се, — носительнице этого самосознания.

Наполеон искал е Литве, как и всюду, 
людей, готовых продать свою шпагу и 
стр-яу. Таких людей он и нашёл среди 
алчных представителей польско-литовской 
шляхты.

Автор на оср^овапии изученных им доку
ментов подтверждает, что «великая ар
мия» Наполеона подвергла неслыханному 
грабежу литовское крестья-нство.

Смягчал CiBOH выводы о мародёрстве 
французской армии ссылкой на «традицию 
грабежа», автор в то же время вынужден 
признать, что грабёж практиковался фран
цузами ^  неслыханных рЗ':>мерах», Фран* 
цузсзсие интенданты показали себя не 
меньшими ма«родёрами, чем солдаты дей
ствительной службы. Общими усилиями 
тех и других экономические силы страны 
были окончательно истощены; убытки ли
товского населения при французской окку- 
пацИ1и оказались поистине огромными: ав
тор подсчитывает их в размере 40 мл я. 
руб. серебром, т. е. до 30 руб. серебром 
ча одного жителя Литвы.

Весьма интересна V глава книги, посвя- 
шённая отступлению француюв через Лит
ву. Из неё явствует, сколь авант!орйотич- 
на была стратегия Наполеона, надеяв
шегося молниеносным удаоом захватить 
Россию и подписать мир в Москве. Уже в 
августе выяснилось, что позиции наполео
новской армии в Вильнюсе и Каунасе ни
сколько не гарантированы от обходных 
движений корпуса Витгенштейна. В ноябре 
занятие русскими Минска полностью н а д 
шило коммуникации «великой армии» и 
усугубило её и без того тяжелОе положе
ние. Вер. попытки скрыть от литовского 
населен'йя размеры великого разгроме ни 
к  чему не привели, С трудом удалось толь
ко сохранить в тайне бегство через Виль
нюс и Каунас самого Наполеона, оставив
шего армию на произеол судьбы.

В краткой рецензии нет возможности 
исчерпать содержание книги, Пэиходится 
тюжалеть о том, что автор вопреки всем 
собственным выводам неизменно оастапки- 
вается перед французскими оккупантами. 
Порой кажется, что, опубликовав свой ' 
труд во французском издательстве, ав
тор вынужден был применять эзоповский 
язык. Но во(Преки тенденциям автора 
бранный нм материал разоблачает цел?! а 
методы французских оккупантов в Литве.

В заключение нельзя не отметить пре
восходной библиографии вопроса, прило
женной к работе Дундулиса. Эта библио
графия действительно, не имеет себе рав
ной в специальной части, относящейся к 
Литве, и будет исполь.чована всеми, кто 
1>а)б0Фает по истории войны 1812 года.

Проф. И. Зеавии
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР
И С С Л е д О В а н-и е п а м я т н и к о в  м а т е р и а л ь н о й  

к у л ь т у р ы  к а ф е д р о й  и с т о р и и  Р я з а н с к о г о  
г о с у д а р с т в е н н р г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а

Руковоаствуясь теоретическим курсом 
«Основы соэетской археологии», прочитан- 
Hbiv} в пепвом ПОЛУГОДИИ 1912 — 1943 г., сту
денты первых курсов исторического фа- 
KV-лырта летом этого же голз пгкхводили 
полевую п[>актику и осушестЕипяяи раз- 
веаки а^>хеологи^5еских памягняков, Развед
ки пооизволились на территории Шацкого 
района, блич ае!эевень с характеоными 
местными названиями: «Полъное Ялтуново» 
и «Лесное Ялтуново».— в 7 км от города 
Шапка — на оеке 11н€ Район оказался 
очень богчтым археологи чес ким« памятни
ками. Некоторые из этих памятников, от
крытых нашей экспелицией; имеют большое 
научное значение.

В слое моренной глины» сильно уплотнбн- 
ной. обнаружены части трубчатых костей 
мамонта, кости северного оленя и koctji 
мелких животных Некоторые из костей 
мамонта оказались растеплёнными. При 
дэлкнейтем исследовании обнаружении бы
ли остатки ко^*тного угля и Н€бс)льшие 
кальципировачные кости животных. Крем
нёвых ору ЛИЙ, а также OTUienoa кремня 
пока не найдено, хотя в отдельных местах 
по СКЛОНУ данного оврага обн^'ружены 
кремни, обработанные рукой человека. 
Стратиграфия находок костей, геолог^^че» 
ские особенности их залегания, самое со* 
метание костей (костных остатков), принад
лежащих животным — представителям ма
монтовой фауны,— всё это даёт основания 
искать здесь следы палеолитической сто
янки.

При дальнейших исследованиях обнаруже
ны следы разрушенной землянки (жилища),, 
имеющей в продольном разрезе 15 м. в по
перечном — 7 м. и глубину на 2 м. Дно её 
имело прослойку тёмного цвета и содержа
ло скоплен-ие костных остатков- Края жи- 
ливда укреплены камнямй.

Материалы, полученные намя при первич
ном обследовании указанного пункта, по- 
2^в*оляют Сравнивать условия нахождения 
палеолитических стоянок близ деревяи 
Лесное Ялту ново с местами, известными по 
палеолиту, наприм-ер у  сёл Гагзрино и 
Кост&нюи по течению Дона, изученными 
проф.-- Ефименко ‘ и проф. За)мятниным.

Местонахожде»н№е предпола’гаемой нами 
палеолитической стоянки по свои^м природ
ным условиям вполне сходно с  мвогиш 
^й^стны мя стоянками.

Возможно, что дальнейшие поиски казен
ных орудий и друглх следов деятельности
  _

человека в обнажении мореотой клины Ал’- 
феровского оврага увенчаются успехом, и 
тогда можно будет ешё более уварен'но го
ворить об открытии нами новой палеолити
ческой стоянки пока не известной не только 
ш  территории Рязанской, но и ряда смеж
ных областей.

На ппзчом берегу Цны. у деоев№и Лес
ное Ялтугюво, обследована была дюна. Она 
расположена у края деревни и представляет 
собой часть надлуговой террасы, спускаю
щейся к пойм^ реки Подобные дюны обна
ружены нашей группой исследователей в 
ряде мест по Цне, у села Старое Берёзово, 
Каверинского райог1 а. у села Бопкн, Шац
кого района. Все оьш напоминают дюны, 
ещё раньше исслелованпые в пойме Окя 
проф. В. А. Городцовым и др.®.

Среди об'лелонгзнкых нами дю тш х стоя- 
ш к  по Цне особенно интересными оказа
лись две — у леревки Лесное Ялтуново И 
у села Cij,aiioe Берёзово,

На правом берегу Цны, посредине поймы 
реки, между живописным озером Чёрным 
и рекой, недалеко от села Старое Берёзо- 
во, сысится огромных размеров дюна. Эта 
люяа, повилимому. давно уже подвергает
ся развеванию, и один край её совершенно 
разрушен. На с&етлом песке видны пятна 
культурного слоя, пепрльно'розов-ого цвета. 
По ЭТИ1М пятнам собрано до 60 ноже видных 
пластинок, имеюидих по 2 и 3 cj^ra. У не
которых из Ш1 Х обработаны края тонкой 
ретушью, и в этом случае такие пластивкн 
могут считаться скребками. Вместе с те.м 
найдены небольших размеров скребки, рае- 
пределяюшяася по харштеру обработка ра
бочею края на концевые, боковые, середин
ные и т. д. Кроме кр^м.нёвых огрудий в 
самом культурном слое обнаружены два 
рыболовных грузила: од-но — известняко
вое, в аиде круглой пластины со сверлинс^ 
посредине; другое — глигняное. продолго
ватое, биконической формы. Обе последние 
находки свидетельствуют о ‘ ТОМ. что рыбо
ловство (коллективное) являлось одной из 
основ^1 ЫХ отраслей хозяйства местного на
селения в pawneHeo^^HTff^ecKyra эпоху. 
ме того у самого края указанной дюны бы
ли найдены остатки очага: окопленне зо- 
лы^ угольков, обожжённых и растрескав
шихся каад^ей

Ешё больше орудии найдеж> при обследо
вании нами другой ДКЙ1Ы, близ дереоаг 
Лесное Ялтуново. Эта дюна меньший раз** 
мерк>в/чем у села Стар>е Берёзово, в  пред- 
ста*вля€т с'обОй xojtM» (.п’Яого спускаюп5^#-

. 1 Е ф и м е л к о  П. «Первобытное обпге- 
ство:^, стр. 625. М.. 1938« 2-6 издание.

I

« Г о  р о д ц о ff В. Ю б 2 ладова*няе барегов 
«  Долйнк Окю^. ■ -■
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ся к пойм-е реки. Культурный слой этой 
д ю н н о й  стоян'ки ‘частично смыт и отнесён 

водой ближ-е к современному берегу реки.
На пятнах культур-ного слоя всюду об

наружены многочисленные отшепы креи-ня 
ц цельные орудйя, У самой подошвы дюны 
при вскрытии культурного слоя былг най
дена ц е л а я  масте1>ская по изготовлению 
разнообразных орудий. Здесь собраны еле* 
дуюшие изделия: 10 видов скребков, малых 
и больших размеров, очень многочисленные 
ножеэндные пластинки, ножики, проколки 
и т. д. Вместе с тем найдены нуклеусы 
(ядриша), круглые и продолговатые, от ко
торых прои:1 водились отщепы иласт т к. 
Найдены два отбойника, и в большой куче 
coccve доточен а -кремнёеая галька.

Особое место среди изделий занимает 
прегкр<асной и тонкой работы кремнёвый на
конечник стрелы с черенком листовидной 
фйрм:ы. Эта находка говорит о том. какое 
значение имела охота у местных жителей а 
отдалённую от нас эпоху ран.него неолита.

Обе обследованные нами стоянки отно- 
с т о я  к та>к называемой м;йкролнтической 
стадии неолита. Особенно инте^>гсна стоян
ка у деревни Лесное Ялтуново, так как иа 
ттротивоположЕгом берегу Цны, как уже 
отмечалось выше, найдены следы палеоли- 
TH4ecKoff стоянки. Таки1М образом, можно 
говорить’ о преемственности развития кулъл 
туры в данной местности в период между 
палеолитом и неолитом.

Кроме перечисленных памятников, пер
вично йзуче-шых нашей группой в  поле, 
откпыты ещё два селиша и один славян
ский курган: одно селите XVI в.— а
городе Шацке. н-а огородах так называе
мой Чёрной слободы, другое — в дерев.нс 
Лесное Ялтунсео. тоже XVI в., датйров(аи- 
лое кладом монет времён И вша Грозного,

добытым Х.0ДХ03ШЫШ прн scna-шке ого
рода.

Шадкое селище, возникшее почти одно^ 
временно с городом, отли-чаегся мощным 
культурными слоем, достагающим 1 ^  м 
толщины. Здесь обнаружены остатки старых 
жилищ, мастерских. В культурном слое подо- 
бра{Гы обломки глиняной посуды, разбиваю- 
щейся т  16 видов по обработке поверхности, 
по формам сосудов. Наряду с зт»м обнару
жены и отчётливые следы металлургиче
ского производства. В качестве заня
тии населения этого се л ища можно от
метить: земледелие, скотоводство, рыбо
ловство, охоту и особенно сильно разви
тое и много^разное ремесло. Обращает 
ш  себя вргама1ние местное пронзюдство 
глиняной полп-вной посуды.

Славянский KypratH, разрушенный раньше 
пахотой, повидимому, относится к XII в., 
так как на горизонте погребения обнаружен 
медный литой перстень с характерной ро
зеткой, типичный для того времени.

В итоге обследования собраш значитель
ное количество находок — вещевой мате
риал, позволяющий составить научный па
спорт д л я  изучения указа«нлых памятников- 
Зтот материал размешен в кабинете исто
рии Рязанского педагогического института 

и  будет обрабатываться кружком студентоа 
и подготавливаться для организации вы 
ставки по научно-исследовательской работе 
кафедры. Самое исследование памятников 
нм-еет не только общенаучное значение бл!й- 
годаря добытым материалам: оно яаилось 
основой для расширекйя краеведческой ра
боты по истории среди с т у д е н т о в -й с т с р и к о з  
и преподавателей йсторин Шадка и Шацкого 
|>айона.

Доц. Н. Милонов

К в о п р о с у  о б  и з у ч е н и й  б и о г р а ф и й  
з а м е ч а т е л ь н ы х  л Ю‘д е й

(Из опыта работы каф едры  истории СССР Калж!Инского государстэефщото
педа-го^ического института)

Изучение деятельности за)мечате*тьных 
людей своего края, области или рес
публики имеет для историка двоя
кое заа'чение. История культуры аа- 
5х>дов, населяющих Советский Союз, дол
жна быть пополнена новым материалом. 
До т к  пор в этом плане изучались лишь 
крупные исторические фгггуры. В любой об
ласти нашей страны, в любое столетие её 
истории были я такие люди, которые, не 
выстуная иа всероссийской арене, вносили 
свой вжлад в историю культуры, проклады
вали новые пути 3 науке, технике, л'^тгра- 
туре, служили великому делу борьбы за сво
боду и независимость род 1̂ ны. Их имена по
просту часто забывали. Поясню примером;. 
Имя нижегородца И. Кулабина во
шло во все учебшки по истории 
СССР. Одвахо в одно время с И.-Кулябй- 
ннм жал ржевсю1Й мехашк в яэдек — саг

шуч'ка Терентий Волосков, Биографий й 
иаобретеййя обоих во многом схоаны. но о 
Кулибине заают, а Волосков пока забыт- 
Это не единичный пример, В России было 
немало та-ких изобретателей, имеда коггорых 
Ъужно ещё йоссташвлйва-ть. Только собрав 
все сведения о самоучках-мехашках и их 
изобретегмиях, можно будет говордть о зако- 
иоме-рности в разв$шш технической мыслй 
B̂ POCCSM.

Изучение жизаи замечательных яю«дей 
ш еет й другую сторону: о т  сдружит также 
однйм из средств восиита'ния патриотизма 
у нашей молодёжи. С большой любовью и ин
тересом читают молодые советские патрио
ты биографии революционных вождей, пэл- 
коБОДцев, корифеев наукд, литературы, тех
ники. Ещё ^ л е е  близким становится для 
них тот или друах>й исторнчеокнй деятель.
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Исогдя ош  yaffat^T, что он явля*ется их земля
ком.

Осенью 1940 г. кафедра исторти СССР 
Ка л или некого государстзенного педагога'Че- 
схого инст'нтутл 'Начала работу по излучению 
II популяризации жизни и деятельности зна
менитых людей Калйшинс^ой области. В ра
боте принял уча-стае весь кoJ|Л€Kтив кафед
ры. Был на писая ряд кратких биографий 
с а м)еч.а те ль н ых людей — у ро жен де в об ла cTti. 
Небольшие очерки о них были напечатаны 
Б областной газете «Пролетарская правда». 
Оккупа'ция города Калинина фаШ'Иета'Ми на 
Бремя приостанавила начатую рабо-ту.

В 1943 г. работа возобновилась. По прось
бе Кал 1 1 ж1 нско(го oGKojua ВЛКСМ было орга- 
низовано для комсомольцев города несколь
ко лекций о сподвижниках Петра I — тве
ряках П. Роговском и Л. Магницком, о пар
тизане А. СеслаЕнне, адмирале В. Корни
лове.

Ц К  ВЛКСМ одобрил опыт калининских 
комсомольцев и .peкo^?£ндoвaл всем крае
вым и областным комитетам организовать 
иопулярсшациго CBeAeKHH о за.мечательных 
людях областей и краёв нашей страны. В 
течение мая—̂ июля 1943 г. работника кафед- 
ры прочитали по радио 10 лекций из цикла 
«Знаменитые люди области». Лекции эти 
о.хватили пертод с XIV по начало XIX века.

Подготовлен к печати пероый сборник 
небольших биографий исторических деяте
лей. Биографии расположены в хронологи
ческом порядке; указана основная литера
тура для сЗ'Мостоятельного чтения.

0.дновременно написаны и сданы в печать 
биографии калининских комсомольцев —- 
Героев Советского Союза. Продолжается 
работа и по составлению списка известных 
деятелей — уроженцев области.

Проф. А. Вершинский

О р а б о т е  и с т о р и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  Л е н и н г р а д с к о г о  
п е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  им.  Г е р ц е н а  в д н и  

О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы

До 19 MaipTa 1942 г. институт находился и 
работал в Л е 1рН'гра]де. С первого же дня 
войны он перестро<нол свою работу, ло'дч'и'нив 
её тгуж|дам фронта, сообразно условиям 
жизни 'В осажд&н1ном и блокируемом городе. 
И-сторическлй факул 1 л«т пошал на защиту 
родины и любим'ого города лучших своих 
людей. Ушли до5ро.в01Льца1М1И в а1р.\1 ию доцен
ты Мялявский, Смшгин, Масленников, Кисе
лев, асашраиты, многие студелсты. Ушёл 
на фронт секрета'рь партайтого бюро исто
рик Клейн'ген’зи'нт.

Учебный год иачали вов1реМ’Я, но лекции 
чередовались с oбotpoнным■и работа^ми на 
трассах, куда выеэжа^ли большими, ком- 
аакггны*мн группам^! студенты, пре-нодаватели 
и служащие ниатиггута. Быш!и О!рга1ниэованы 
фа]культетсюие комасвды МПВО. Когда начд,- 
лись бомбёжки Ленинграда, за1нятия пере
несли в бомбоубежища: тут помещались 
дежурные команды, т[рово(Д1ИЛ'Ись лекции и 
пра'кти'чегские заиятия, стучаши машикки, на 
которых печатались научные труды; тут же 
шили бельё для бойцов и раненых.

Все профессора и доценты исторического 
фа’культегга Ч'иташ! лекции в госплталях, 
воешых частях го-рюда Я по заявкам лекто
рия го'риома. Особ&н.но кш го  лежцитй прочн- 
таио было в подшефном гоитшгале нгаститу- 
та, где у каждого лекто!ра бьвли овои отйе- 
лания и па(л;аты.

Не щ>е!кращалась и науч^ва-я жиз1нь фа
культетов. Происходили заседания кафедр; 
сотрудники факультета штсали научяые ттру- 
ды, защищали диосе рта ции, писали брошюры 
оборойно-оатриотического и полиггичесхрго 
xai>aKT€)p̂ . Вышли т*ря тома «У чаш х защя- 
со«».

Всё труднее станошлась жи13«ь в Л еш а- 
граде. Но институт продолжал работать. 
Зимняя сессии ня историческом факультете 
а 1х« 1 гла с бО(Лтыпнм подъёмом, хотя к экза
менам готошлись студенты s  бойй5оубежй- 
0 ^  пря сеете isofaraimt.

С марта началась м атовая эвакуация 
ленинградских высших учебных saBeaeiHf f̂t. 
19 марта выехал на Северный Кавказ и ин
ститут име1ни Герцена.

В 'Ки^словойюке исто'рический факультет с 
мая 1942 г. развернул широкую деятель- 
нссть. Институт вёл учебную работу со 
CTafpUTHMn Kypĉ aiMiH так, чтобы в ы п у с т и т ь  
учителей к осени. П^рофессора и доценты 
проводили широкую общес'пвенно-'н.а'учн^го 
работу S ра.Й0 1не Кисловодск — Пятигог>ск. 
Конференции, чтение курсов для учителей, 
лекшн'И и доклады в лекториях, госпиталях 
и воинских частях — вот что поглотало всё 
Б р е м я  у работников истфака, остававшееся 
от учебных занятий в институте,

В августе 1942 г. институту пришлось 
спешно эвакуироваться из Кисловояска, в  
сентябре 1942 г. И 1нстя;тут П|рибыл в  Кыш- 
тым, а 1 октября уже начались занятия. 
Трудности н а  первых порах бы^ли большие. 
В Kv™'biiMe э v̂o было первое в ы с ш е е  учеб
ное заведение. Учебная база была узкая. 
Лдаеоатуры мало. Но институт упорно 
доб('1 вался по^юлиения книжных фоадов и 
учебных пособий.

В декабре состоялся вы/пуск студентов, 
оканчив4шгх педа'гогическйй уч'ительокий ин
ститут. Молодые учителя-историгки получи
ли путёвки HapKOiMn-poc  ̂ и разъехались по 
разлач^нъш областям нашего Союза (от 
Ленйн1г9 адокой области до Дальнего Восто
ка). В декабре институт произвёл н5бор ас
пирантов. С neipBoro семестра на историче
ском факультете начал работать научный 
иоторический кружок, ^ъ ед и и яя  cryoieiiToa, 
аспир:ан!тов и предода^телей. Первое засе»- 
данле кружка было посвяшено разбору кни
ги директора и-иститута доц. Ф. Г о л о в а 
ч ё в а  — «Фашиз-м — партия хищнического 
империализма н cpeoiневековой реакции».

Научная работа профессорско-преподава- 
тедаасоро состава и в условиях Кышгыада 
в$(дётсд. «ятейСйаао, Проф. А.
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б е р г  заканчивает монографию на тему 
«KviaocoBaH борьба в Каст'плии и воссоед-И' 
нен'ие Испанш в XV век^», оановременно 
работая R-ад статьёй для «Учёных аалясок» 
йштггута о 1 у1 лломахии Людоэика XI. До- 
пФ,т Г. М. Д а н и л о в а  заканчивает по,д- 
гото®леш1 ую а ЛеН'Ивг^>ад-е монографию 
(докторская диссертация) на тему «Борьба 
ран*не.герма^1ской общсшы с возннкй-ющен 
феодальной властью» (анаь:шз западиоев-ро- 
пенскйх ^Пра®д»), Доцент Т. К р ь г л о в а  
(работает 4)а'Д ж>нограф.ией (докторская 
{Дпссч?;ртлция) «Петра&ская дипломатия», 
фрагменты которой уже -ц^чшвтсъ в «Учё
ных записках» Н'нстнтута и в издании Акаде
мии наук (около 20 печатных листов). До> 
цбнт А. Б е р к е в и ч  работает над темой 
«Боевые традиции уральских .рабочих».

Исторнчесюий факультет совместно с ка- 
фед'ро(| марксизма-лецкн^иэма подготовил к 
печати для Челябинского издательства ряд 
йаучно-популярных брошюр: «Фашизм и мо
лодёжь» (доц. м . М а р а г и н), «Польско- 
герма^гские отиюшешя в XIV—XVI вв> 
(проф. А. Розенберг), «Уральские заводы 
прл П&тре I» (и.^о. проф. В. Н. В е р н а д 
с к и й ) ,  «Крах эильгельмовС'Кой Герыатч в 
1918 г.» (доц. Ф. Головачёв), «Лешш^град —

город-герой» (доц. Г. Данилова) н др. Зав. 
кафедрой истории СССР В. Вернадский 
приаёл со cтyдcfитa.vsи Ш -курса семи'ИЗгр по 
истории ЮЖ'Ного Урал'а в XVIII в„ основан

ный часшчно на «естаом материале. Р е 
зультаты семинара будут ос&ещеиы в печа
ти в б т̂ г̂вжайшее аремя. Проф. А. Розен'берг 
читает спецналъиый курс по «сторши за- 
(Падны’х славян дш-я студентов, аспирантов 
и ирецодзаателей.

Работая 'В институте, преподаватели июто- 
ри'чес'коро факультета читали лекц'йи и в 
па1рт‘кабинете, в уи^иверситете вы'ходиого дня 
и 3 универс(итете для родителей, а также в 
госпиталях Кыштымз.

25-л8тие Вели'кой Октябрьской -революций 
отмечено было опецнальгной сессией Учёно

го совета института (5 заседаний). На сес
сии бы,ли засл1ушаны локлг 1ДЫ ло разделу 
асторйи: и. о. (Цроф. В. Н. Бернадокого 
^Изучение .истарии нашей ;рюдины за 25 лкет» 
к лроф. А, М. Роз;енбе(рга «25 лет со
ветской ме1Диэ?анстйки»: В связи с тем, что 
исполнилось 450 лет от 1{рьгтия ANKpHiKH, 
ннстштут орга«Н'ЗОвал соаг.местио с геофа- 
-ком на.учи1ук) кшферкещ!ию.

Данилова

И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т  К а з а н с к о г о  
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  

им.  в .  И , У  л ь я н о в а - Л е н  й н а
Ис-тЬрико-филологический факультет Ка

занского университета принадлеж1 гг к чис
лу старейших факультетов: он был учреж
дён в год основания Казанского уаиае^эсл- 
тета (1804 г.) под названием «отделение 
словесных н>аук>. К этому отделенлю была 
отнесейа и кафе:Дра восточных языков, по
ложившая основание восточному разряду, 
а повже восточному факультету. Вскоре, 
в 1805 г., этот факультет был пе»реведён в 
Петербург и включён в состав Петер
бургского университета. Историко-фило
логический факультет при Казанском 
удаерсйтете пр0 1должал своё суще
ствование в!П.лоть до Октябрьской социалк* 
стщ^окой ре^олкхдяи. Несколько позже 
« ОвЯзк с тем, что изучение общест- 
!ВдН1Нзо-?теда<гогичес<?шх дисцштлин бы*ло дере- 
з^-есшо ® ш е и ^ ь й « е  учреждения, он пере- 
сшэд сущ^сггшвать ^ составе КазааЕокого 
уна^рсйтета, йо и̂ а скаю©е йРстарнко-ф^гло- 
логичеокого фзасультета открыл)ся Казанский 
восточно-ледагогичесзсиЙ 55»ститут, иере- 
?^мешванный позш ее в Педагогический т~ 
ститут, сущее таукшхйй Я ЕЮйыне. В 1939 —’ 
1940 учебном году нсторико-фнлалогиче- 
cKitft факулыгет втовь возобяошд авоё* су^ 
ществованне скачала s  cocm se йсггорическо» 
го олтделеиия, а с 1940—1941 академйче»саквч) 
года — и в cocrraiBe фшюиюпйческопо- 

Факультет, шсчтттываюищй свыше IO0 легг 
своего существования, расдолагвепг богагтым 
культурным и научным наследством. Из 
большой ллеады учёных, работазпшх на 
этом факультезхг, очень MHor«fe лраобрели 
своей на)У:Чной ц neAaTorHHecKiafi деяггельло-

cTbio !не только .российскую^ но и евроией- 
скую из(веот!ность. Они внесли весьма зва- 
чительный ®клад в  сокровищницу русской 
и х1 вравой кульг^'ры, К этой группе учй 1 ых 
деятелей в обл;асгги история относятся: Щ а
пов А. Г., Фдрсо® Н. Н.^ Корса^ков Д. А., 
Хвостов М. М., Седрнов И. Н. (историк-эт
нограф), Пнако!рский В. К , Осокин Н, А., 
Гежевскнй С. В., Пращадкскай Н. П.

Славные традиции иродояж а^ » воеста- 
повланный иcтqpикo*фиж>лшщч6 0 iшй фа
культет. Особенно т т е т т т  <т стал рабо
тать в  годы Ве,1 щ сй отечественной вой'НЫ,

Факультет за время ;аойн*ы органи
зовал защиту (ряда канднджгсжих д^^со^рта- 
ций как своих сотрудников, так и работни

ков других ауэоз: доцента Казанского пе
дагогического инсшгута и университета 
М. Д. ByiimaiKHHa «Бнедшяя политика Ген
риха IV:p, шучной cofTpyAHHiiH Е. Н. Седо
вой «Воличения ш>х!ещичьи.^ г^рестьян э 
1861—*1870 гг.», дощента Горьковского -iie^a- 
гогического института А. И. Парусова «0>р- 
МОБО ® XIX стсхяетии», дршацдват-аля сред
ней школы города Пензы А. С. СтегЕашва 
<Byzantina IX ©ека:  ̂— .айшшз даух внза«!- 
та2 йских житий Иоаиникйя Вшшкого 
ОлИ'Мйского; а диос^е^ртдаш тго ;^н г-
шстиже, з1едйА’'с т №  и ио лите>ратуре; сради 
ошооерФацгн® т  i^rretpafnype—̂ H ia wa зваш>й 
Яокто|ра.

Кроме Д51ссертац‘й01гаых работ научтае 
сотруддасн факультета тюдготофиЛ'Я к  не* 
чатц ряд статей « исследований. Проф,-
В. Т. Д^^тякин написал «Историю Д алш -j 
ции̂ > (ран ^е  ср&дневековье); аоц. Е. Э. Лип-
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ШШ — «Из историк сербской культуры 
IX века»; тгрепод. В. И. П он ом арёв«С ла»  
©янские ааайпосты в борьбе с немцами 
» XII веке»; доц. М. Д. Бушмакин — «Ник* 
л о т — борец за свободу балтлйского сла
вянства»; шроф. В. Леэчшчсо — «Лодшн- 
СК2 1Я ,и Варшаяско-Ийан(горо.дс.ка<я олераад« 
ii3 я€-рвой ми)>О0Ой 'В’о й н е»  и ’ д р .

.За врелмя 1ВО,йны ирто;рико-фйи;1 ол1оги'1 еск?ий 
факультет организовал и правёл 3 научные 
сессий. Первая происходила с 24 по 28фев- 
граля 1942 года. На «ей были за-слуша^ны 
сосбщеиля действ-нтельных членов А.каде' 
ш-й яаук СССР, €ё члено,э<1 соррест[ондентоа 
к научных, работникоа университета.

Вторая науч'ная. сессия, посвящённая
74-й годовщине рождения А. М. Горького, 
проведена лйшйм факультетом совме'стно с 
Академй'ей даук СССР и Казанским муг-езм 
А. М. Горького 28 и 29 марта того же, 
!942 года.

Т'ретья научная сессия была посвящеиа
25-л-етию Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции и проведена факультетом 
с 28 ноября по 1 декабря 1942 г. в-месте 
с  институтами литературы н истории АН 
СССР. П(рОграмм1Э €ё состояла из следующих 
докладов: акад. Е. В. Tatpuie «Три года 
мировой войны», а1ка,д. И, С. Держа.в:!н 
«Очередгные задачи славянойедешя», акад. 
С, И. Обнорский «Русское язьгчоз.нйнй« аа 
25 лет соЕ'&токой вл>асти», акад. А. М. Дебо- 

«Разбойничья г1 д€ология фашизма», член- 
корреспонд-ейт АН СССР Д. И. Розенб^грг 
«75 лет со дня выхода «Капитала» К* Ма.рк* 
са и развитие маркеис1ч^крй науки аа 25 лет», 
проф. М. В. Лев 1че1 гко «Историческая HavKa 
Si 25 лет советской власти», iero же «Рус

ская армия в пе.рв1 0 Й мировой войне и Крас
ная Армия в Великой отечествен-ной войне», 
проф, Л. А. Плоткий «25 лет созетского 
литератур0 1ведеййя», проф. Г. Ф. Л|;.н:ц€р 
«За*1 1 аД'Ноев'ропейские писатели в борьбе с 
фашаз 1Мом», его же «Пропаганда художест- 
©ейного 01аследст,ьз а СССР», проф. М. К; 
Азадозский' «Итоги фольклористики за 25 лет. 
сов'етс'кой власти», проф. В. Т. Дитякин 
«ОсвободК1 тельнля борьба югослазсксго н::рэ- 
да против фашизм^а». проф. А. И. Вознесен
ский «Основные этапы развития советской 
художественной литературы за 25 л«т», ст, 
научный сотрудник Татарстанского научно- 
исследовательского института в Казани 
Л 3. Залялетдинов «Литература советской 
Татарии за год Оте«1ественной войны»^ доц, 
Е. К. Ба<хл1 утоза «Итоги общего языкоаэде- 
ййя в СССР за 25 лет», проф. Б. А. Ларин 
«Грймхитика и словарь русского язы
ка Р. Джемса» (к ^истории русско- 
а'ШглйГгскзих отношений XVII в.), "проф. 
К. Н. Державин «Советская литера
тура й Отечественная война», проф. М. С. 
Скрипиль «Патриотизм в дре&нерусской 
литературе», проф. А, М. Астэихова «Возрож
дение 9‘поса) '̂.

Памяти умершего а^кадемика Д. М. Пет- 
рушезского было посвящено объедянёнкое 
заседание кафедр истории Казанского уни
верситета и Педа-рогического института 
с докладами: доцента Сидо>ровой — «ПетЬу-, 
шеэский — учёный», А. Е. Рогикской — 
«Петрушевский — человек», М. Д. Бушма- 
кияа — «Петрушсйсклй — учитель».

' А .  В ^и й ,

А р х а в г е д ь с к и й  п е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у т

С 1 зю б марта 1943 г. состоялась, первая 
каучная конф^>ежсия. А^)хаягельского педа
гогического института. Работа шроэедена 
вв«де двух пленарных засед>ашй и В'Осьми 
секционных по четырём секциям: истс^лче» 
ской, пед^огической, филологнчесдой и 
ф^ко-м«тематтеч©ско&. Пр0 ч>1 1 та1Н0  было 23 
доклада: иа плена-рных заседаниях*—4, на 
ое>кц«ошщх —* 19.

Историческая секция выстуттила с 7 док- 
лада;ми, из которых 3 был!з доложены иа 
пденариых^ заседаниях:.!) о «Русской Прав
де» (проф. Клочков),. 2) об Арха»ительеко> 1  

иорте <доц. Фриздан), 3) ксследоэа’ндя при- 
3 >одных богатств в XVH в. ('проф. Новом- 
бергскин); осталытые; 4 доклада прочнтайы 
«а секизготаных заседаш-ях.

Доклады исторической секции в значи
тельной мере опйралясь на новый местный 
а>рхйвйШй матерйал,

П>роф. М. Клочков п^ючитйл доклад на 
тему «Русская Правда» как первый свод 
за«оно|а русского народа» (против фашист
ской фальсификацш). Автор подверг кри- 
{гячесхому разбору взгляды нормааисхов, 
«ачй'Ная с Миллера, Щлепера, Эверса* Рей
н а  и др., кончая Гетцем («Das russiscbe 
Recht»). Гитлер» Роэе»бе)>г я др. оп и р ал и сь  
о?а труды указанаых seMeojKax офсторнков

в своих клеветнических заявлениях о том, 
будто бы русское госудл-рсгво, его законо- 
даггельство и культура «созданы германца
ми», а не сдазянами. Докладчик напомнил 
высказывания Энгельса о «Русской Правде», 
Ломоносова — о нормайнах,

В докладе доц.. Фрим-аш ycraHaBJrHBaercH 
Бперзые удельный вес Архангельского пор
та во внешней торговле Росски в годы 
первой мировой войны (когда этот порт 
оказался гла1 3иой базой торговых сноше1гий 
с яж>стра1няыми рынками} и рассмотрены 
прй'чяны неподготовлеггаости порта к такой" 
роли и медлительности й его переоборудо
вании.

Доклад проф. Новомбе-ргского «Разведки 
полезных ископаемых в Московском госу
дарстве XVII столетия» является резуль
татом многолетнего изучения литературы я 
архивных мате^«1 алов, преямуществешо 
столбцов Сибкрского приказа, по указанно
му вопросу. Автор устанавливает, что тща
тельные разведки горных богатств в нашей 
стране начались с XVII в.— около Иркут
ска, Нерчинска, в районах Лены, Кузбасса» 
вз Урале, около горы Магнитной; причём 
производился агаализ качества р у д —-заТО" 
тоносных, серебряных, свинцовых, ж е д е зн ^  
а  ор.
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На основе собранных мате.ряалов проф. 
НовамбергС'Кйй доказывает, что I) русское 
горноразведочное дело полностью сложи
лось а XVII в. в результате векового рус
ского опыта, 2) выявленные доклаачиком 
рзйоны залежей горных руд частично ещё 
йе освоены до на-^тоящего времени Они 
могут быть освоены в ближайшем буду* 
mew нашей добывающей промышленностью 
с большой пользой для госуда1рства. Гео
логический институт АН СССР заинтересо
вался этой частью работы проф. Новомберг- 
ского. На конференции было высказано по» 
желание ускорить выход в свет исследо- 
ван.ия проф. Новомбергскоро.

В основу доклада проф. Клочкова «Кре- 
стья!не Севера в XVII в. по порядным гра
мотам обларх>ива» положены вновь найден
ные порядные грамоты (чяслом 55) кресть
ян Ухтостровсхон. волости церковных дере
вень вблизи Холмогор за время с 1611 до 
1721 года. Детальное изучение порядных 
грамот вскрывает, кроме о б щ и х  черт. ха
рактеризующих положен'ие крестьян XVII и 
изчала XVin в. в центре, некоторое свое
образие в положений крестьян С&бера: со
четание земледелия как основио(Го зя'Нятия 
с животноводством, рыболовством, легнымч 
и д р у г и м и  п р о м ы с л а м и , замедленный тема 
экономнче^гкого развития северных районов 
по условиям прИ 1роды , климата и малой на
селённости «срая; бо\Л Ьщ ую  нгяв учесть 
крестьянской общины, которая охоаняла 
более стой^ко, чем где-либо, остатки преж-’ 
■ней свободы крестьян к а к  мелких земле
владельцев (в государственных в о л о с т я х )  я 
земледельцев-порлдчиков (на владельческих 
землях — дворцовых, церковных и мона
стырских), ведущих самостоятельное кре
стьянское хозяйство. Самая лк>бопытная 
стоооаа положет!я крестьян Ухтострова в  
XVII в. выступаёт из сохрааивгпегося здесь 
старинного HHCTHTVTa «отказа» (пО ст. 57 
Судебника Ивана ПП. Отказ по нашим до* 
кументам, как я з XV в„ известен в двух 
формах: откаэа^ со стороны зе^млезладельца 
неподходящему и л и  маломощному наряд
чику и отказа со стороны крестьянина-по- 
.рядчика, т. е. «Ьормального заявлепня о 
пр««рашенив найма земли я свободнЬго 
ухода его н а  другое, место, в д*ругу1о де- 

по своему ж е л а :й ^ ю . Отказ б ы л  вы- 
р^жейнем той большой скбоды  ота<жеянй, 
которая характерна д л я  крестьта Севера.

' Док.^ал старшего препазавателя О: П<> 
котило «Размещение сельского х о з я й с т в а  
Архангельской губерггая в XVIII по
строен т  материалах подворной перепяся 
1785 г., частично известных из кияги Попг- 
мана. Ж ) ещё ие достзточ-но ж я ю л ь з о в а л -  
яых в исторической литературе.

Основньте вывозы докла,да: население к 
•концу XVITI в. освоила берега крупных w 
©реднйх рек, оз5р а бе^>ега, щячём

по Северной Двше ра^мес-тлось около 
52% всего населения ойл^ти, межречяов 
пространсггво было пусто. Докладчица 
впервые устадо^яла гра-ницы fyacnpocvpaat^. 
пт  земледелия по территории Севера в 
да,йяыл4в о раслроетранении культур (рожк. 
ячмень, ов5с, лён. овощи и  корнеш[оды) е  
животноводства по эщду скота; собраны 
джные о промыслах. В результате дета-1 ь- 
ного изучвшя варнсовала (й>лее hjw ие«её 
точная картина размещеняя сельского хо
зяйства области с указанием его специфи
ки, Оказывается, гла-вным заяятием населе
ния Архаигельской области в XVIII в. были 
сельское хозяйство и животноводство. Про
мыслы носили подсобный характер.

Доклад В. Агуреева «Участие Архан
гельской губерния в Отечественной войне 
1812 г> (ш ocHOBffHiHn материало>з облархи- 
ва) дополнил некоторылк новыми фактами 
сведен-ия пр^нсиих местных историков — 
Голубцова, Петрова и др. Эт» дашые тов. 
Агуреева, говорят, о подъёме патр»и-отязмка 
нз Севере. По прявадённым цнф^^и, кре
стьяне Архангельской^ губеряии внесли », 
фонд денежных пожерт&озалий Hia войну не 
менее 60%. остальное — купцы и горожане. 
Север ва три рекрутских' набора 1812 г. 
выставил 3400 чел. в а̂ м̂-ию пехотных и ка
ла лер и Йских частей; доброволь!но взялось 
389 чел,, прибывали ходатайства я о зачя- 
слеаи-а в ополчение, но губернатор ра^яс* 
нил: крестьяне должны «оставагться в те^ 
перешнем состоянии» на местах, пока 
будет в н-их надобности. Такой надобно
сти не возникло: Север был д-алеко от 
театра военных действий.

Тов. Пирогов доложил «а ко?1 ф^^Щии 
об итогах саоей работы по истории реэо- 
люцион-ного рабочего даяжешгя »а Севере 
с начала XX в, до периода Великой Ок
тябрьской социалиста ческой революция. 
Тов. Пирогоз собрал новый значительный 
матери;ал, характеризующий рост промыш- 
•деяностй и рабочего класса в Архангель
ской областй, я исследовал зарожлеЯие 
РСДРП (1902—1903) и её развитие (1904).

На основе документов и личных вояю- 
ми'на'^жй 8 докладе установлен пе(рвоначаль- 
«ый состаз партарганязации, в которой ва' 
жную роль ж-радя политические с<^льный 
А. Склярешсо, Hi Федосеев. В. Шелгуноя, 
Г. Фишер, А. Шестаков (лозднее арофес-' 
сор, историк) и др. '

Созыв конференция усилил ^стивность 
членов кафедры; результатом конференцй» 
явилась в^асль' об о^ъеда?геага1 вчгторшсо» 
города (с тем, чтобы црявлечь'и стуД€!Нтов) 
В(жрур кафе’жры истории Педа-гогического* 
И1ктятута для рабоо'ы по истории местного» 
края, особенно по собарашю материалов 
о  Велихой отечественной войне.

Проф. М. Клочков
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В теченйе последних двух лег кафедрл 
SKTOpiTH Самар1иэдско-го педагогического ин
ститутка в связи с переездом ряда «стор^нкоз 
из врамешю ок-купщроаакных фаши'Стами 
^районов э Са(Марка1Н,д работала при зна^чй' 
тельно сбиОБ^1БШ-вмся и попо̂ Л'ШтШ’еМ'Ся со
ставе.

Особое {&н1ималие ка-ф>едра уделила ор'га- 
Н’изации уче&ного процеС'Са. Для стуаентов 
MfeCTHifaix национальностей (уэбеков, тадж!- 
ков, среднеазиатских евреев) часть курсов 
читалась на узбекском и таджикском 
языках. Среди слушателей исторического 
факультета оказалось много студентов уни-. 
верситетов и педагогических институтов, 
9BajKyHpOBaiHiHbix яз аременко зах;заченных 
врагом районО'З. Таким образом, Самарканд
скому педагогическому институту пред
стояло подготовить педатогические кадры 
для школ, которые будут вновь открыты на 
освобождённой от фашистов земле.

На лекциях по «овой «’сторш много aif и ма
ния было уделедо iBonpocy о ,ргакц;.ион1ном 
пруссачестве и о разбойни1чьем 'прошл0 1М 
гер'мааского «мпери^ализма. Семигна1рские за
нятая я К;руж«овая работа по истории СССР 
полностью посвящались изучетаито ст.ран̂ ш; 
героического BoetHUioro прошлого Р> СС’К0 Г0  

народа.
Как показали итоги экзаменацпон'ной сес

сии, основная масса студе«тов хорошо уово- 
ила учебный матв1ряал; окончившие Инсти
тут а годы Отечественной войны шолне под
готовлены к практаческой работе в школе. 
В течение 1941—1942 учебного года работ
ники кафедры истории прочитали более 80 
~декций и докладов на предприятиях города 
й области, в KvTy6ax, воинских частях и гос
питалях.

В течение последних двух лет члены ка
федры провели болыпую научно-не следова
тельскую -работу.

Д-р' историч-еских ш ук проф. К. Д о б  ро 
л ю  б с к и й п|К>должал ^работу по истории 
буржуазной революции iBO ф|ра1ндии. Одно- 
»ре1ме1кж) он подготоанл развёрнутую рецен
зию ка издаиный Институтом исто$)>ии Ака
демии ва)ук СХХР коллективный труд «Бур- 
ж̂ 1̂ азная революция во Фр'алцииз». Эта рецен- 
ЗИ5? подверглась ожиадённому обсуждению 
на публйчаом заседаши кафедры. Кроме то
го цроф. К- Добролюбевий подготовил к пе
чати работу «Франко-трусская война в Оцен
ке Маркса и Эдгельса», в которой разобрал 
вопрос об оценке основопшожаиками марк
сизма йсторичесашх предков ге;рмаясз;шх фа
шистов, о проблеме слра(Бедлиаых войн и 
т. д. Часть работы былл давдженй на caMatp- 
кадд^ой  межвузовской дау1Чйой конфе>ре«- 
цин.

Д-,р есторичеС‘К-их наук П1роф. С. Б о р о 
в о й  П|родол:жает свои работы (до сих пор 
только частично опубликованные) гьо исто-

1ри'Я евреев на Украине XVI—XVIII ш . и ш> 
глсторий экойоми'ческого развитие России а 
XVIII шеке. Кроме того он закончил в основ
ном по-дготовку к пе 1̂ атя книги ^Банки- в 
России в XVIIi веке». П>роф. С, Боровой 
работал *на.д темой «Реакционные традиции 
в немецкой HaiyKe». Работа была доложена 
на научной конференции в Самаркандском 
институте 'на;родного хозяйства.

Канд. исторических наук дод. И. У м н я- 
к о в .  зашимас'тся ист0(рией Средней Аз^ш. В 
докладе «На:роды Средней Азии в  эпоху 
нмиериалясти(ческой войны и в дни Оте;че- 
ствснной войны», прочиталном ла самар- 
каедс-кой межвузовской научной конферен
ции, он показал, как народы Средней 
Азии, поднявшие грандиозное восста'ние 
в 1916 г. против требовавшего от них 
крова;ВОй дааи ца:ризма, в дни Отечественной 
войны проявляют чудеса доблести и герой
ства, защ^1 Шая- честь и независимость совет
ской родины, в  'работе «Образы героев прош
лого Узбекистана» показаны repow-патриоты 
прошлых столетий, В борьбе против македон
ских завоевателей, арабских эмирр!в и мон
гольских поработителей выросль! мужествен
ные герои ал-Му канна, Джелал-Эдднн и 
Тараби. Задамаясь од-яовременно вопросами 
Этногенеза народов Средней Ази<я, доц. 
И. Умнякоз написал исследовательскую ра* 
богу «К проблем1£ этногенеза тоха.ров», про
читанную в Ташкенте в 1942 г. на сессии 
ком‘йссии по этногенезу Акаде.ши наук. Кро
ме того он занимался усуньским вопросом. 
В его ка-ндпдатской диссертации (напечата:на 
в трудах Сама^рка-няского педагогического 
института) «Самая старая турецкая naipra 
мира» (XI Б.) дана любопытная тр^зктоака 
термана сваряг» по данным ал-Кашгари. В 
настоящее время И. Умняков готовит док
торскую диссертацию на тему: «Матерс-млы 
по истории, этнографии « языку ткурксках 
народов Средней Азии домонгольской эпо
хи».

Проф. Д. Ж  а р и II о в (ytMep 7 февраля 
1943 г.) в последние годы своей ж тш  
собирал матер'иал (преимуществешо архив
ный) по шпросу о сношеш1 ях России со 
С-редней Азией в XVII—XVIII веках. 
Предметом специального изучения проф. 
Д. Жа|>аноЕа были донесения Флорио Бене- 
вени, секретаря ориентальной экспе;:иции 
Посольского приказа. К сожалению, подго
товляемая Д. Ж^'риновы.м моиогркафия о по  ̂
сланце Петра в Средшою Азйк> не была им 
доведена до конца: смерть дре?>вала эту 
его работу, как и другие его наякнания. 
В конце 1941 г. в трудах Узбекского госу
дарственного университета была опублико
вана статья Д. Жаринога об историке 
XVIII в. И. Болтине.

а  в .
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Очередной 56-й годичный конгресс Э'Ме- 
ри канского исторического общества, со- 
стоязшинся в Чикаго 29—>30 декабря 
1941 г. \  представляет значительный инте
рес как па числу его участнико.з, так и по 
темати;ке заслушанных сообш.ен,ий. В работах 
конгресса приняло участие в общей слож- 
ноетя 865 чел. Из них 172 человека приня
ли активное участие в обсуждевии сообпхе- 
ний и докладов (числом 101). В центре вни
мания конгресса стояли такие вопросы, как 
роль и участие США в мировой политике, 
вопросы истории и политики Западного по
лушария, влияние мирового кризиса на ис
торическую науку и т. п.

Как обычно, основная работа конгресса 
протекала в секциях. Некоторые секции ра
ботали совместно с другш и исторйческими 
обществами; в работе конгресса американ
ского исторического общества приняли уча
стие: Общество экономической истории
(созданное осенью 1940 г.), Общество исто^ 
р ш  сельского хозяйства, Американский 
военный институт, Общество коммерческой 
истории (Business historical society), Обще
ство истории естественных и точных наук, 
Американская академия по изучению средне
вековья, Историческое общество южных 
штатов, Национальный совет социа*ггьных 
наук и Общество американских архивных 
работников. Приведём темы некоторых важ
нейших докладов, засчитанных яа^ конгрессе 
н в его секциях.

В докладе на тему «Пробле1ма прав ней
тральных стран в прошлом» известный аме- 
р?1 канский исследователь внешней политики 
США Т. Бейли пытался проанализировать 
причины вступления США в • войну в 
1917 году. По мнению докладчика, это бы
ло ускорено подводной войной, которую 
объявила Германия. Др>той доклад—«Эко* 
номн'ческая подготовка США к  войне в 
1914— 1917 и L939—1941 гг>  (С. W. 
W righ t) — освещал вопрос о том, в какой 
LMepe США воспользовались опытом ■ прош- 
лы*х лет для ПОДГОТОВ;КИ тс войне в период 
нейтралитета перед этой ' войной. На 
секции, занимавшейся проблемам морской 
войны, были заслушаны доклады: «Молодая 
пгкола во французском флоте после Фашо- 
ды; проект морской войны с Англией» 
(Т. Roop); «Адмирал Джон Фишер» (А. J. 
M arder); «Морская политика США после 
Мэхэна» (А. Nestcott) я  др.

На сек-цйи, посвящённой проблемам Д аль
него Востока, были сделаны сле1дующйе 
сообщения: «США на Дальнем Восто»ке: 
некоторые основы политики» (НогпЬеск); 
«Китайские представления''о западных вар
варах в  1850 г.» {F. К. Fairbank). В числе 
докладов, посвящённых рол^ 1 США в миро- 
1В0 Й политике, следует назвалъ следующие:

‘ М.атерйалы о работе конгресса йрийы да 
f о зна-чйтельньш опозда-ндем.

«Заинтересованность США в урегулирова
нии мировых проблем в прошлом и настоя
щем» (Р. Birdsall); «США и мировая'вой* 
на» (С. Binder), а также доклад «Историче
ская подоплёка Парижской мирной конфе- 
рекдлл 1919 г>  (Н. Holborn),

Секция, занимавщаяся историей амери
канской революции, заслушала два докладаг' 
«Английский меркантил^1 зм и американская 
революция» (L. А. Harper) и «Пересмотр 
некоторых вопросов американской револю
ции» (W. Т. Root).

По секции промышленной революции бы- 
ли зачитаны дза сообщения: «Война в свя
зи с ранним этапом промышленной револю
ции» (F. и . Nef) и «Некоторые аспекты 
промышленной революции во Францли» 
(А. L. Dunham).

На секции древней историй выступили 
с докла(дал1 И участшхки американской экспе
диции, производившей раскопки з гор. Дур 
(Малая Азия). Наряду с краткой историей 
гор. Дур (Дур служил цидателью в эпоху, 
позднего Рима), докладчики otcseTMi неко
торые пробле.мы истор1ш элли^н'изма и iB sart- 
мосвязи римской н восточной культур.

кроме того состоялись доклады по древ
ней нстории: «Промышленное рабство в Ки
тае в период династЕ1 и Хань» (С. М. WU-- 
bur)j «Рабство в промышлеяностя на рим
ском Западе» (W. L. W esterman) и др.

В числе, докладов на секциях по историй 
Амервхи состоялись следующие: «Гипотеза 
Тарнера в сеете современной критики» 
(G. W. Pierson), «Продв:иже1Ние поселен
цев через бассейн восточного Миссисизш» 
(R. Н. Anderson) и др.

На секциях историографии и преподава
ния йстории были зачитаны доклады: 
«Историки и нынешняя война» (С. Brinton), 
«Локальное историческое исследование как 
основной метскд подготовки социолога» 
(С. Мс. Laughlin Green) н др.

На секцщ! исторических материалов был 
заслушан доклад Е. L. Erickson на тему 
«Программа микросъемки исторических до
кументов»; докладчик подчеркнул особенное 
значение микросъёмки важнейших докумен
тов в нынешних условиях. На секции была 
принята резолюция о создании при Амери
канской исторической ассоц-иации спе
циальной комиссии, которая должна занять
ся разработкой этого (вопроса^ выработкой 
прог р aiMM ы микрокопиров ания до К'умеятоа, 
В обсуждении доклада о  «Документах в 
условиях войны» принял участие ряд ар
хивных работяиков США: участники сове- 
щадия^ подчёркивали значение хранения и 
разработки материалов в  архавохралилшцах 
США,

iHa конгрессе был так1же заслушан, отчёт 
президиума американского Исторического 
осщесиЕа и редакционной коллегии асурна- 
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