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ГЛ А В А  I

ПОДГОТОВКА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

I. НАЧАЛО К РИ ЗИ С А  ВРЕМ ЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Империалистическая политика Временного правительства.
Трудящиеся массы ожидали от правительства, ставшего у вла
сти в результате революции, прекращения войны, передачи 
земли крестьянству, проведения 8-часового рабочего дня, борь
бы с голодом и разрухой. Но народные массы глубоко заблу
ждались. «Новое правительство, — писал Ленин, — не может 
дать ни народам России (ни тем нациям, с которыми связала 
пас война) ни мира, ни хлеба, ни полной свободы...» 1

Временное правительство, состоявшее из представителей 
помещиков и капиталистов, заинтересованных в войне, не д у 
мало о прекращении войны. Наоборот, оно пыталось исполь
зовать революцию для более активного участия в империали
стической войне, для осущ ествления своих империалистиче
ских планов захвата проливов и Галиции.

Англо-французские союзники России такж е требовали от 
Временного правительства ведения войны «до победного кон
ца». Английское правительство признало Временное правитель
ство лишь при условии, что оно будет «соблюдать обязатель
ства, принятые его предшественниками». Французское прави
тельство пожелало Временному правительству успехов в наме
рении довести войну «честно и неутомимо до победного 
конца», не упомянув в своей ноте о формальном признании.

При помощи меньшевиков и эсеров Временное правитель
ство обманывало массы, уверяя, что после свержения царизма 
война перестала быть империалистической, что война теперь 
идет за свободную, демократическую Россию. Буржуазные, по
мещичьи и меньшевистско-эсеровские газеты на разные лады 
кричали о том, что «без победы на фронте не может быть 
свободы».
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Так как рабочие, солдаты, крестьяне все ж е настойчиво 
требовали окончания ненавистной войны, то Петроградский 
совет принял 14 марта обращение к народам Европы с призы
вом к заключению «справедливого демократического мира без 
аннексий и контрибуций». Воззвание не указывало конкрет
ных мер в борьбе за мир, а лишь поддерживало иллюзии, 
будто империалистическую войну можно закончить «справед

ливы м миром». Но и такое соглаш ательское обращение совета 
вызвало протесты правительств Антанты. Французское пра
вительство заявило Временному правительству, что «Франция 
не могла бы удовольствоваться даж е возвращением ей коло
ний». Английское правительство выразило свое согласие на от
каз России от Константинополя, Турецкой Армении и Польши, 
но решительно возражало против применения принципа — «мир 
без аннексий и контрибуций» в отношении своих собственных 
завоеваний.

Временное правительство поспешило заверить союзников в 
своей готовности вести войну до победного конца. Д ля про
должения войны оно выпустило «Заем свободы» в размере 
6 млрд. руб. Меньшевики и эсеры поддержали это мероприя
тие.

Буржуазное Временное правительство стремилось и после 
революции сохранить старые порядки: земля оставалась у по
мещиков, фабрики и заводы — у капиталистов. Защ ищ ая инте
ресы предпринимателей, Временное правительство отказалось 
издать закон о 8-часовом рабочем дне. Рабочие осущ ествляли 
его на предприятиях явочным порядком. Охраняя помещичью 
собственность на землю, правительство уж е в марте послало 
воинские отряды в Курскую, М огилевскую и Пермскую губер
нии для подавления начавшегося там крестьянского движения. 
В апреле оно разослало приказ губернским комиссарам с тре
бованием подавлять революционные выступления крестьян 
«всеми мерами вплоть до вызова воинских команд». В то же 
время был издан закон об охране посевов, возмещавший убыт
ки помещиков «в. случае народных волнений». Министерство 
земледелия, руководимое кадетом Шингаревым, учредило «при
мирительные камеры» из крестьян и помещиков для улаж ива
ния конфликтов между ними «добровольным соглашением». 
Таким образом, Временное правительство не провело никаких 
реформ, откладывая их «до Учредительного собрания», с созы
вом которого оно, однако, не спешило.

Временное правительство оставило в неприкосновенности 
весь старый аппарат управления. Вместо губернаторов были на
значены губернские комиссары из председателей губернских и 
уездных земских управ, в большинстве своем помещики и ярые 
монархисты. Министр юстиции, эсер Керенский, оставил на
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местах всех прокуроров царского времени. Царские министры 
и сановники получали огромные пенсии. Не были отменены ни 
титулы (князья, графы, бароны), ни царские ордена. Д ворян
ству были оставлены все его сословные и имущественные 
права и привилегии. Временное правительство даж е пыталось 
спасти царскую фамилию, сделав попытку отправить ее в Анг
лию. Только решительное вмешательство рабочих и солдат заста
вило правительство отказаться от этого плана и арестовать царя.

Империалистическое Временное правительство не могло и 
не хотело дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы. Но 
часть рабочих и значительная часть солдат и крестьян ещ е ве
рили соглашательским партиям — меньшевикам и эсерам. 
Ленин называл таких заблуждаю щ ихся людей «добросовестны
ми оборонцами» в отличие от меньшевистско-эсеровских лиде
ров — сознательных сторонников продолжения империалисти
ческой войны.

Апрельские тезисы Ленина. Еще недавно самая бесправная 
страна, Россия стала в результате победы революции, сравни
тельно с другими, свободной страной. Народные массы стре
мились полностью использовать завоеванные ими демократиче
ские права и свободы слова, печати, союзов, демонстраций, 
собраний, митингов.

Повсеместно рабочие создавали фабрично-заводские коми
теты и профессиональные союзы. Крестьяне приступили к орга
низации земельных комитетов. Солдаты, в соответствии с при
казом №  1, осущ ествляли демократизацию армии. В интересах 
дальнейшего развития революции надо было руководить этой 
активностью впервые пробудившихся к политической жизни 
масс, помогать им понять создавш ееся в стране положение. 
Такую задачу поставила перед собой партия большевиков по
сле победы Февральской революции.

5 марта 1917 г. вышел первый номер большевистской га
зеты «Правда». 12 марта вернулся в П етроград из сибирской 
Туруханской ссылки товарищ Сталин, и уж е 14 марта в 
«Правде» появилась его первая статья о Советах. Товарищ 
Сталин призывал всячески укреплять Советы как органы рево
люционной власти народа. Переход большевистской партии на 
легальное положение вызвал среди отдельных ее членов полу- 
меныневистские колебания. Так, Каменев по возвращении в 
Петроград занял меньшевистскую позицию поддержки Времен
ного правительства и его политики. Но петроградские боль
шевики, во главе с товарищем Сталиным, дали отпор оппорту
нистическим попыткам Каменева.

Вся партия напряженно ж дала возвращения в Россию 
вож дя революции — В. И. Ленина.
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Весть о второй русской революции застала Ленина в эми
грации в Швейцарии. Он хотел немедленно выехать в Россию, 
но империалистические правительства Франции и Англии боя
лись его влияния в России и всячески препятствовали его отъ 
езду. Ленин из «проклятого далека» пристально следил за раз
витием событий и в письмах к товарищам, в статьях в «Прав
ду» («Письма из далека») указывал партии на основные задачи 
пролетариата в революции.

Только 3 апреля 1917 г. Ленину с большими трудностями 
удалось вернуться в Россию. Н едалеко от Петрограда, в Бело- 
острове, Ленина встретил Сталин. На Финляндском вокзале 
многие тысячи рабочих, солдат и матросов ж дали приезда люби
мого вождя революции. На площади и на соседних улицах, 
заполненных народом, в свете факелов ярко колыхались сотни 
красных знамен с надписями: «Привет Ленину!» Встреченный 
бурными овациями, Ленин, стоя на броневике, произнес крат
кую приветственную речь. Свою речь он закончил возгласом: 
« Д а  з д р а в с т в у е т  м и р о в а я  с о ц и а л и с т и ч е с к а я  
р е в о л ю ц и  я!»

Утром 4 апреля на собрании большевиков Ленин изложил 
свои тезисы «О задачах пролетариата в данной революции». 
Это были знаменитые апрельские тезисы Ленина. Тезисы под
черкивали, что «своеобразие текущ его момента в России со
стоит в п е р е х о д е  от первого этапа революции, давшего 
власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и орга
низованности пролетариата, — к о  в т о р о м у  ее этапу, кото
рый должен дать власть в руки пролетариата и беднейших 
слоев крестьянства» '.

Партия большевиков пришла к новому этапу с разработан
ным Лениным еще в 1905 г. планом перерастания буржуазно
демократической революции в социалистическую. Большевики 
начали борьбу за новый этап революции, опираясь на учение 
Ленина о возможности победы социализма в одной, отдельно 
взятой капиталистической стране.

Прежде социал-демократы считали парламентарную демо
кратическую республику лучшей политической формой пере
хода к социализму. Теперь Ленин предлагал заменить требова
ние демократической республики требованием республики Со
ветов. В своих тезисах Ленин провозгласил лозунг «Республи
ка Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянских Д епутатов по 
всей стране, снизу доверху». По отношению к Временному 
правительству Ленин выдвинул лозунг: «Никакой поддержки 
Временному Правительству» 2.

В тезисах Ленина выдвигались требования конфискации
1 Л е н и н ,  Соч., т. X X , стр. 88.
2 Т а м же.
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помещичьих земель и национализации всей земли, немедлен
ного слияния всех банков в один общенациональный банк, вве
дения контроля над ним со стороны Советов рабочих депута
тов, немедленного перехода к контролю со стороны Совета за 
общественным производством и распределением продуктов.

Ленин предлагал заменить старое название социал-демокра
тической партии, опошленное и опозоренное оппортунистами, 
изменившими социализму. Ленин предложил назвать большеви
стскую партию коммунистической, как называли пролетарскую 
партию М аркс и Энгельс. Этим названием партия подчеркивала, 
что ее конечной целью является построение коммунизма.

Ленин поставил такж е задачу создания нового, Третьего, 
Коммунистического Интернационала.

Против ленинских тезисов вместе с меньшевиками высту
пили Каменев, Рыков и другие оппортунисты, сопротивляв
шиеся переходу к социалистической революции. Однако вся 
■партия единодушно приняла ленинские тезисы, намечавшие ге
ниальный план борьбы партии за переход от буржуазно-демо
кратической революции к социалистической.

Апрельские тезисы легли в основу всех решений VII Все
российской (Апрельской) конференции большевиков, собрав
шейся в апреле 1917 г. На конференции против ленинского 
плана перерастания буржуазно-демократической революции в 
социалистическую выступили Каменев, Рыков и Зиновьев. 
Вслед за меньшевиками они повторяли, что Россия не созрела 
для социалистической революции, что в России возможна 
только буржуазная власть. Но Апрельская конференция под
держ ала тезисы Ленина и осудила врагов социализма. Конф е
ренция приняла резолюцию о конфискации помещичьих земель 
с передачей их в распоряжение крестьянских комитетов.

В докладе по национальному вопросу на конференции 
товарищ Сталин обосновал требование программы большеви
ков о предоставлении отдельным нациям права на самоопреде
ление вплоть до отделения и образования самостоятельных го
сударств. Против права наций на самоопределение выступил 
Пятаков, который еще в годы империалистической войны вме
сте с Бухариным стоял на национал-шовинистических позициях.

Выступивший на конференции Ленин выдвинул лозунг: 
«Вся власть Советам!» Выдвижение этого лозунга означало, 
что партия ставила перед собой задачу ликвидации двоевла
стия и передачи всей власти в руки Советов. Ленин ставил 
перед партией задачу завоевания большинства в Советах, изме
нения политики Советов, чтобы через Советы изменить состав 
правительства и его политику. «Это была установка на мирное 
развитие революции» '.

і История ВКП(б). Краткий курс, стр. 178.
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Апрельская конференция имела громадное значение в исто
рии партии большевиков. Она нацелила партию на борьбу за 
перерастание буржуазно-демократической революции в социа
листическую, на борьбу за диктатуру пролетариата.

Апрельский кризис. Большевики не призывали массы в этот 
период к немедленному свержению Временного правительства, 
поскольку оно еще поддерживалось Советами. Большевики 
стремились завоевать большинство в Советах, руководимых 
меньшевиками и эсерами, и через Советы изменить состав и по
литику Временного правительства. Разъяснительная работа пар
тии большевиков и собственный опыт масс скоро помогли ра
бочим и солдатам убедиться, что буржуазное Временное прави
тельство их обманывало в самом важном вопросе — о войне.

18 апреля (1 мая н. ст.), когда в стране происходили мощ 
ные первомайские демонстрации под лозунгом всеобщего мира, 
министр иностранных дел Милюков обратился к союзникам с 
нотой, в которой от имени Временного правительства обязы
вался «довести войну до решительной победы» и обещал, что 
Временное правительство «будет вполне соблюдать обязатель
ства, принятые по отношению к союзникам». 19 апреля нота 
Милюкова стала известна рабочим и солдатам. Она вызвала 
всеобщее возмущение.

20 апреля Центральный Комитет большевистской партии 
призвал трудящ ихся протестовать против империалистической 
политики Временного правительства. Утром 20 апреля Фин
ляндский полк выступил с лозунгом: «Долой захватническую 
политику!» Полк направился к Мариинскому дворцу, где засе
дало Временное правительство. К вечеру подошли к дворцу 
колонны рабочих. Они несли знамена, на которых было напи
сано: «Вся власть Совету рабочих и солдатских депутатов!», 
«Долой войну!»

20— 21 апреля в демонстрации протеста против империали
стической политики Временного правительства участвовало 
100 тыс. человек. Бурж уазия в свою очередь устроила демон
страцию вооруженных офицеров, юнкеров, студентов и лавоч
ников, шедших с лозунгом: «Доверие Временному правитель
ству».

Из лагеря буржуазно-помещичьей контрреволюции раздава
лись призывы к организации кровавой бани для вышедших на 
улицу рабочих и солдат. Командующий войсками П етроград
ского военного округа генерал Корнилов отдал приказ о рас
стреле демонстрантов. Но войска отказались выполнить при
каз генерала-монархиста.

Апрельская демонстрация показала, что доверие масс к 
Временному правительству и к соглашательским партиям на
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чало колебаться, но что еще рано было ставить задачу немед
ленного свержения Временного правительства. Выступление 
народных масс против политики Временного правительства 
означало начало кризиса последнего. Оно такж е показало, что 
буржуазно-помещичьи партии не смогут бороться за едино
властие Временного правительства только руками министров — 
кадетов и октябристов.

Учитывая это обстоятельство, буржуазия пошла на искус
ный маневр. Она устранила из Временного правительства наи
более скомпрометированных министров и согласилась на вве
дение в состав кабинета министров представителей соглаш а
тельских партий. 2 мая из состава Временного правительства 
были выведены Милюков и Гучков. В новый состав правитель
ства, наряду с представителями буржуазии, вошли меньшевики 
и эсеры. Министром земледелия стал глава эсеровской партии 
Чернов, министром почт и телеграфов — меньшевик Ц ере
тели, министром труда — меньшевик Скобелев. Так состави
лось первое коалиционное Временное правительство. В хож де
ние меньшевиков и эсеров в коалиционное правительство яви
лось прямым переходом соглашателей в лагерь контрреволю
ционной буржуазии. Ленин писал, что, пользуясь соглаш ате
лями, «...буржуазия стала загребать ж ар и х руками, стала д е 
лать ч е р е з  н и х  то, чего бы она никогда не смогла сделать 
без них»

Политика коалиционного правительства ничем не отлича
лась от политики правительства Милюкова и Гучкова. Мини- 
стры-«социалисты» действовали по указке империалистической 
буржуазии. Заменивший Гучкова военный министр, эсер Керен
ский, по требованию Антанты взялся за подготовку наступле
ния на фронте. Министр земледелия, эсер Чернов, усилил борь
бу против захватов помещичьих земель крестьянами. Министр 
труда, меньшевик Скобелев, помогая капиталистам, призывал 
рабочих «самоограничиться» и упрекал их в получении «слиш
ком высокой заработной платы». Министр продовольствия, на
родный социалист Пешехонов, всячески покровительствовал 
помещикам и кулакам, спекулировавшим хлебом. Он не ре
шился провести в жизнь изданный еще в марте закон о хлеб
ной монополии.

Обнаглевшие помещики и кулаки не позволили даж е орга
низовать учет хлеба. Спекуляция хлебом в городах приняла 
громадные размеры.

1 Л е н и н ,  Соч., т. XX, стр. 509.
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Июньская демонстрация. Антинародная политика коалицион
ного правительства показывала, что наиболее серьезной соци
альной опорой империализма в России стали мелкобуржуазные 
партии меньшевиков и эсеров. Поэтому задача разоблачения и 
изоляции соглашателей была основной задачей в работе боль
шевиков.

«Естественно, — указывал товарищ Сталин, — что главные 
удары большевиков направлялись тогда против этих партий, 
ибо без изоляции этих партий нельзя было рассчитывать на 
р а з р ы в  трудящ ихся масс с империализмом, без обеспечения 
ж е этого разрыва нельзя было рассчитывать на победу совет
ской революции» '.

На основе решений Апрельской конференции больш евист
ская партия развернула огромную работу по разъяснению 
большевистских лозунгов и по разоблачению политики меньше
виков и эсеров. В результате этого рабочие начинали проводить 
переизбрание Советов, изгоняя оттуда меньшевистско-эсеров
ских депутатов и посылая на их места большевиков. В проф
союзах и, особенно, в низовых их организациях — фабрично- 
заводских комитетах — большевики такж е вытесняли меньше
виков и эсеров. 30 мая в Петрограде состоялась конференция 
фабзавкомов. Три четверти делегатов этой конференции го
лосовали за большевиков.

Об усилении влияния большевиков на массы говорили 
письма к Ленину и в «Правду» из деревень, с фабрик, из око
пов: «Товарищ, друг Ленин, — писали Ленину со л д аты ,— 
помни, что мы, солдаты, все как один готовы итти за тобой 
всюду и что твоя идея есть действительно выражение воли 
крестьян и рабочих».

Особенно быстро росла политическая сознательность рабо
чих и солдат Петрограда. В провинции освобождение масс из- 
под влияния меньшевиков и эсеров шло медленнее. Об этом 
свидетельствовал Первый Всероссийский съезд  Советов, со 
бравшийся в июне 1917 г. И з 1 ООО делегатов на съезде было 
только 105 большевиков. Но даж е будучи в меньшинстве, 
большевики успешно разоблачали соглаш ательство меньшеви
ков и эсеров.

Основным вопросом повестки дня съезда был вопрос об 
отношении к коалиционному Временному правительству. М ень
шевик Церетели, пугая тем, что революция якобы погибнет, 
если не будет проводиться коалиция с буржуазией, заявил: 
«В настоящий момент в России нет политической партии, ко-
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торая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы зай
мем ваше место». Присутствовавший на съезде Ленин с места 
крикнул: «Есть такая партия!» «Я отвечаю; есть!...»—подтвер
дил Ленин, выйдя на трибуну, — «...наша партия от этого не 
отказывается: каждую  минуту она готова взять власть цели
ком» '.

Ленин резко разоблачил соглашательскую позицию меньше
виков и эсеров, затягивавших войну и во всем помогавших 
буржуазии, и закончил свою речь призывом к переходу всей 
власти в руки Советов.

10 июня во время съезда Советов большевики готовили д е 
монстрацию петроградских рабочих и солдат под лозунгами: 
«Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капитали- 
стов!», «Хлеба, мира, свободы!» М еньшевистско-эсеровское ру
ководство съезда, боясь возрастающего влияния большевиков, 
добилось от съезда решения о запрещении в течение трех 
дней всяких демонстраций. В то ж е время руководители съезда 
назначили на 18 июня общую демонстрацию, рассчитывая про
вести ее под лозунгом: «Доверие Временному правительству». 
Соглашатели полагали, что назначенная ими демонстрация 
выльется в патриотическую манифестацию по случаю начала 
наступления на фронте. Большевики призвали рабочих и сол
дат принять участие в назначенной Советом демонстрации, но 
предложили выставить на знаменах большевистские лозунги. 
На демонстрацию вышло свыше 4QQ тыс. рабочих и солдат.

«Ясный, солнечный день. Бесконечная лента демонстран
тов, — описывал в «Правде» товарищ Сталин июньскую д е 
монстрацию. — Ш ествие идет к М арсову полю с утра до ве
чера. Бесконечный лес знамен... Бьющая в глаза особенность: 
н и  о д и н  завод, н и  о д н а  фабрика, н и  о д и н  полк не вы
ставили лозунга «доверие Временному правительству». Д аж е 
меньшевики и эсеры з а б ы л и  (скорее не решились!) выставить 
этот лозунг... Только три группы решились выставить ло
зунг доверия, но и те должны были раскаяться. Это группа 
казаков, группа «Бунда» и группа плехановского «Единства». 
«Святая троица», — острили рабочие на М арсовом поле. Двух 
из них рабочие и солдаты заставили свернуть знамя (Бунд, 
«Единство») при криках «долой», у казаков же, не согласив
шихся свернуть знамя, изорвали последнее. А одно безымян
ное знамя с «доверием», протянутое «на воздухе» поперек 
входа на М арсово поле, было уничтожено группой солдат и 
рабочих при одобрительных замечаниях публики: «Доверие 
Временному Правительству п о в и с л о  в в о з д у х е » 2.

1 Л е н и н ,  Соч., т. XX, стр. 482.
2 Л е н и н  и С т а л и н ,  Избранные произведения 1917 г., стр. 156— 157. 

Госполитиздат, 1938 г.
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Таким образом, демонстрация 18 июня превратилась в д е
монстрацию недоверия Временному правительству. Она пока
зала нарастающую революционность рабочих и солдат П етро
града, их готовность бороться за большевистские лозунги. Это 
был провал партий меньшевиков и эсеров, поддерживавших 
Временное правительство.

Наступление на фронте. 18 июня по требованию англо-фран
цузских империалистов Временное правительство назначило на
ступление на фронте. В апреле 1917 г. в мировую войну всту
пили Соединенные штаты Америки. Но переброска войск из-за 
океана требовала много времени. Правительства Антанты хо
тели во что бы то ни стало удерж ать русский фронт, чтобы не 
дать Германии возможности перебросить войска на Западный 
фронт. Союзники пригрозили лишить Временное правительство 
займов и субсидий, если оно немедленно не начнет наступле
ния и тем самым не оттянет германские войска с Западного 
фронта. Кроме' того, в наступлении русская буржуазия видела 
единственную возможность покончить с революцией. Она рас
считывала, что в случае неудачи наступления ей удастся взва
лить вину на Советы и большевиков и разгромить их.

^Военный министр Керенский развернул работу по подго
товке наступления. На фронт потянулись эшелоны с новыми 
пополнениями, со снаряжением и боевыми припасами. Сам К е
ренский разъезж ал по фронтам и уговаривал солдат итти в 
наступление.

Начавшееся наступление русской армии сначала шло успеш
но. Особенно значительным был успех VIII армии, прорвавшей 
фронт австрийских войск и двинувшей в прорыв свои дивизиц. 
Но наступление через несколько дней закончилось. Силы на
ступавших выдохлись. Подкрепления подходили медленно, и 
командование не сумело использовать первых успехов.

25 июня австро-германцы перешли в контрнаступление. П о
сле поражения под Тарнополем русская армия стала быстро 
откатываться. За десять дней наступления армии Ю го-запад
ного фронта потеряли около 60 тыс. человек. Усталость и 
озлобление солдат, ж аж давш их мира, недоверие и прямая 
вражда их по отношению к контрреволюционному командному 
составу способствовали провалу наступления.

3. Н АЦ И О Н А ЛЬН О -О С В О БО ДИ ТЕЛЬН О Е Д В И Ж Е Н И Е  НАРОДОВ 
РОССИИ ПОСЛЕ С В ЕРЖ ЕН И Я  Ц А РИ ЗМ А

Национальная политика Временного правительства. Импери
алистическая буржуазия, став у власти, проводила в нацио
нальных районах ту ж е великодержавную политику, что и ц а
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ризм. В сохранении власти над национальными окраинами рус
ская буржуазия видела одну из основ своего экономического 
и политического господства. Временное правительство вы дви
нуло старый царский лозунг «единой^ неделимой России», при
крывая его флагом «революционной демократии». Оно враж 
дебно встречало всякую попытку наций к самоопределению, 
предлагая всем угнетенным народам России ж дать решения их 
судьбы Учредительным собранием. Только в отношении П оль
ши, с 1915 г. занятой германскими войсками, оно приняло офи
циальное постановление о ее независимости.

Национально-освободительное движение в бывших царских 
колониях в 1917 г. еще более усилилось. «Ликвидация нацио
нального гнета» — таков был лозунг движения. Окраины Рос
сии мигом покрылись «общенациональными» учреждениями. Во 
главе движения шла национальная, буржуазно-демократическая 
интеллигенция. «Национальные советы» в Латвии, Эстском 
крае, Литве, Грузии, Армении, Азербайджане, на Кавказе, в 
Киргизстане и Среднем Поволжьи; «Рада» на Украине и Б ело
руссии; «Сфатул-Церий» в Бессарабии; «Курултай» в Крыму и 
Башкирии; «Автономное правительство» в Туркестане, — вот 
те «общенациональные» институты, вокруг которых собирала 
силы национальная буржуазия» *.

Буржуазная националистическая интеллигенция пыталась 
использовать национальное движение и Февральскую револю
цию для образования «своего» национального государства. Н а
циональная буржуазия окраин требовала, однако, не отделения 
от России, а национальной автономии в пределах Российского 
государства, с буржуазным правительством которого нацио
нальная буржуазия надеялась договориться.

Борьба Финляндии за независимость. Борьба за националь
ную независимость после свержения царизма раньше всего на
чалась в Финляндии.

7 марта 1917 г. Временное правительство издало постанов
ление о восстановлении царской конституции Финляндии. Вско
ре был утвержден коалиционный сенат — правительство из 
6 социал-демократов и 6 представителей буржуазии. Был со
зван такж е сейм, избранный ещ е в 1916- г. Но фактической 
власти ни сейм, ни сенат не получили. Временное правитель
ство назначило в Финляндию своего представителя и отказа
лось признать независимость Финляндии.

Финские офицеры начали переговоры с Вильгельмом II с 
целью отделения Финляндии от России. Опираясь на герман
ских империалистов, финляндская буржуазия готовилась не
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только к отделению от России, но и к гражданской войне со  
своими рабочими. П од видом спортивных обществ буржуазия 
формировала белые «дружины порядка».

Финляндский пролетариат был решительным противником 
союза с германским империализмом. Борясь в союзе с русским 
пролетариатом, он горячо поддерж ивал русскую революцию.

Добиваясь независимости, финляндский сейм принял. 5 июля 
закон о верховных правах сейма. В ответ на это постановление 
Временное правительство, по примеру царизма, распустило фин
ляндский сейм.

Большевики, во главе с Лениным и Сталиным, разоблачали 
империалистическую политику Временного правительства и вы 
двинули требование признания за Финляндией ее права на са 
моопределение вплоть до отделения.

Украинская центральная рада и Временное правительство.
Упорную борьбу против национально-освободительного движ е
ния Временное правительство вело и на Украине. Украинские 
буржуазные и мелкобуржуазные националистические партии 
организовали в Киеве в начале марта 1917 г. Украинскую цен
тральную раду. Самыми влиятельными партиями в Центральной 
раде были украинские эсеры и меньшевики. За Радой шли 
кулацкие слои деревни. Виднейшими руководителями Рады 
были Грушевский, Винниченко и Петлюра. В начале июня 
Центральная рада приняла первый универсал — обращение к 
украинскому народу с объявлением автономии Укрдины. На 
разрыв с Временным правительством мелкобуржуазная Ц ен
тральная рада не решилась. Она добивалась соглашения с рус
ской буржуазией. Н уж даясь в поддерж ке украинской бурж уа
зии во время наступления, Временное правительство отправило 
для переговоров с Радой четырех министров, во главе с К е
ренским.

В результате переговоров летом 1917 г. в Киеве был орга
низован из представителей Центральной рады новый орган 
управления — Генеральный секретариат, действовавший в кон
такте с представителем Временного правительства на Украине 
как представителем верховной власти. Вопрос об окончатель
ном политическом устройстве Украины откладывался до Учре
дительного собрания.

Ленин считал требование автономии Украины «скромней
шим и законнейшим». Большевики Украины разоблачали согла
шательство Центральной рады с империалистическим Времен
ным правительством и призывал украинских рабочих и кре
стьян бороться вместе с русскими рабочими и крестьянами 
против империалистической буржуазии, за пролетарскую дик
татуру.
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Белорусская центральная рада. В середине марта 1917 г. в- 
М инске состоялся первый съезд  белорусских националистиче
ских партий и организаций, объединившихся в Белорусский на
циональный комитет, во главе с помещиком Скирмунтом. Бело
русский национальный комитет созвал в июне 1917 г. съезд  
представителей от белорусских буржуазных и мелкобуржуазных 
партий. На этом съезде была организована Белорусская цент
ральная рада. Прикрываясь национальным флагом, белорусские 
националисты стремились отвлечь белорусских рабочих и кре
стьян от революционной борьбы. В то ж е время они заявляли 
о сбоей готовности организовать управление Белоруссии «в 
контакте с Временным правительством». Буржуазные национа
листы Белоруссии, как и повсюду, заключали союз с велико
державной русской буржуазией для борьбы с  революционным 
движением.

Большевики Белоруссии повели решительную борьбу против 
Белорусской рады. Особенно большую роль в борьбе с бур
жуазными националистами сыграл товарищ Фрунзе, возглав
лявший Исполнительный комитет крестьянских депутатов. На 
первом съезде крестьянских депутатов Минской и Виленской 
губерний товарищ Фрунзе разоблачил контрреволюционную^ 
сущность белорусских националистов. Усиливая свои связи и 
влияние на фронте и в белорусской деревне, большевики Б е
лоруссии подняли на борьбу белорусских рабочих, крестьян и 
солдат под лозунгами самоопределения наций и перехода земли 
в народную собственность.

Закавказский комитет и «национальные советы». В Закав
казье после февраля руководящ ее положение занимали гру
зинские меньшевики. Вместе с буржуазией и помещиками они 
стремились сохранить буржуазный строй. Получив телеграмму
о свержении царизма, лидеры грузинских меньшевиков скрыли 
ее от масс и поспешили выразить свои -верноподданнические 
чувства наместнику на Кавказе, великому князю Николаю Ни
колаевичу. Старый царский аппарат управления был сохранен в 
полной неприкосновенности.

Д ля управления Закавказьем Временное правительство соз
дало Особый Закавказский комитет (Озаком), состоявший из 
местных буржуазных националистов и меньшевиков. Руково
дящ ее положение в нем заняли грузинские меньшевики.

Грузинские меньшевики, армянские дашнаки и азербайджан
ские муссаватисты предлагали крестьянам воздерж аться от 
«самовольных действий» и ожидать решения вопроса о ' земле 
в будущем Всероссийском Учредительном собрании. Д ля ор
ганизации своих сил и борьбы за власть национальная бурж уа
зия Закавказья стала создавать свои национальные советы, бо
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ровшиеся против превращения национально-освободительного 
движ ения народов Закавказья в революционную борьбу масс 
против империализма.

Только кавказские большевики требовали полной ликвида
ции национального гнета в Закавказье и решительного разрыва 
с  империалистической политикой Временного правительства.

Политика Временного правительства в Средней Азии. 2 мар
та 1917 г. ташкентские железнодорожники, узнав о свержении 
царя, избрали Совет рабочих депутатов. Но у власти продол
ж ал еще оставаться царский генерал-губернатор Куропаткин, 
разгромивший народное восстание в 1916 г. Первым актом Вре
менного правительства в Туркестане было постановление об 
амнистии палачам восстания 1916 г., вызвавшее негодование 
местного населения. В конце марта, по требованию рабочих и 
солдат, Куропаткин был смещен. Лишь 13 апреля представи
тели царской власти были заменены Туркестанским комите
том — органом буржуазного Временного правительства.

Национальным движением в Средней Азии руководило ре
акционное мусульманское духовенство. Д ехкане были забиты, 
отсталы и еще верили своим баям и муллам. Городские рабо
чие-мусульмане и городская беднота стали создавать свои со
веты трудящ ихся мусульман. Организаторами этих советов бы
вали чаще всего русские рабочие и солдаты, а такж е вернув
шиеся на родину бывшие активные участники восстания 1916 г.

В Хиве и Бухаре старая феодальная власть хана и эмира 
оставалась и после Февральской революции. В Хиву был по
слан комиссар Временного правительства, действовавший за
одно с ханом. Трудящ иеся Бухары требовали ограничения вла
сти эмира. Боясь народного восстания, представитель Времен
ного правительства предложил эмиру объявить манифест с обе
щанием реформ. Но через некоторое время, с ведома Времен
ного правительства, эмир арестовал и казнил сторонников ре
форм.

4. ИЮ ЛЬСКИЙ К РИ ЗИ С

Июльская демонстрация 3—5 июля. П родолж авш аяся вой
на ежедневно обходилась стране в 40 млн. руб. Д ля покрытия 
расходов правительство выпускало в громадном количестве 
бумажные деньги. Ценность их падала, а дороговизна росла. 
Нехватало сырья и топлива для предприятий и хлеба для 
рабочих. Транспорт был парализован. Фабрики и заводы за
крывались. В мае по всей стране было закрыто 108 заводов с
8 700 рабочими, в ию не— 125 заводов с 38 455 рабочими, в 
июле — 206 заводов с 47 754 рабочими. На 40%  сократилось
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металлургическое производство, на 20% — текстильное. Росла 
безработица.

Борьба пролетариата против политики Временного прави
тельства усиливалась. Рабочие все чаще подкрепляли свои 
справедливые требования объявлением стачек. Они требовали 
введения 8-часового рабочего дня и увеличения заработной 
платы. В стране поднималась аграрная революция. К июлю уж е 
43 губернии были охвачены крестьянскими волнениями. К ре
стьяне захватывали помещичью землю и жгли барские усадь
бы. 'Рабочее и крестьянское движение находило горячий от
клик в уставшей и озлобленной войной армии. Солдаты гро
зили бросить окопы и разойтись по домам. Народные массы 
все больше убеждались в том, что Временное правительство 
обманывало их. Известие о начале наступления на ф ройїе, а 
затем о его провале вызвало бурю негодования среди рабочих 
и солдат Петрограда.

В конце июня в П етрограде создалось исключительно на
пряженное положение. В этой обстановке буржуазные партии 
требовали от Временного правительства решительных мер для 
разгрома революционных рабочих и солдат Петрограда. П рави
тельство решило освободиться от революционного гарнизона 
Петрограда. Оно увеличило отправку на фронт маршевых рот 
П етроградского гарнизона под предлогом необходимости по
полнения фронтовых частей. Чтобы оказать давление на согла
шателей и заставить их, наконец, пойти на создание «твердой 
власти», 2 июля кадеты вышли из правительства и, таким обра
зом, созвали правительственный кризис.

Известия о провале наступления на фронте и о правитель
ственном кризисе, провокационные выступления буржуазных 
Партий и организаций переполнили чашу терпения рабочих 
и солдат Петрограда. 3 июля начались демонстрации отдель 
ных полков и заводов. Скоро они переросли в общую воору
женную демонстрацию под лозунгом: «Вся власть Советам!»

Партия большевиков считала захват власти преждевремен
ным. Ленин и Сталин указывали, что большевики могут легко 
захватить власть в П етрограде, но іне удерж ат ее, так  как еще 
не имеют большинства в Советах всей страны. Однако, 
смотря на эти указания большевиков, 3 июля 1-й пулеметвдк* 
полк выступил на улицу. В Выборгском районе началась 
хийная демонстрация. К  пулеметчикам присоединились другий 
полки, а такж е отряды рабочей Красной гвардии. В 11 час. -  
ночи вышли на улицу путиловские рабочие. Выступление при-"5’о 
няло массовый характер. Когда стало ясно, что уж е нельзя 
предотвратить выступление, большевики решили-в^агляяить ня. 
чавшееся стихийное движение, 4T06f: 
организованный характер.
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Утром 4 июля в демонстрации участвовало не менее 500 ты с. 
человек. Забастовали фабрики и заводы. 90 делегатов от всех 
предприятий и полков явились в Таврический дворец на засе
дание Центрального пополнительного комитета, избранного
I съездом Советов, и потребовали от ВЦИК объявления о пе
реходе власти в руки Советов.

В это  время Временное правительство лихорадочно собирало 
войска для подавления демонстрации. С фронта были вызваны 
казачьи части. 4 июля вечером отряды юнкеров и казаков стали 
стрелять в демонстрантов. 5 'июля расстрелы демонстрантов 
продолжались. Подавив рабочую и солдатскую демонстрацию, 
контрреволюция обрушилась на большевистскую партию. Было- 
разгромлено помещение редакции «Правды», все больш евист
ские газеты были закрыты. Юнкера приехали на квартиру 
Ленина, намереваясь арестовать его, и произвели там обыск. 
Предвидя это, товарищ Сталин своевременно организовал отъ
езд Ленина из Петрограда. Ленин сбрил усы и бороду, пере
оделся в  одеж ду финского крестьянина и благополучно д о 
брался до станции Разлив (по Сестрорецкой железной дороге). 
Здесь, за  озером, в шалаше, Ленин прожил несколько недель, 
скрываясь от шпионов Временного правительства.

Буржуазия поставила себе целью раздавить нараставшую 
пролетарскую революцию. Был арестован ряд видных больш е
виков и разгромлена типография, где печатались издания пар
тии. Партия большевиков стала нелегальной. Правительство 
постановило привлечь Ленина к суду за «государственную из
мену» и организацию «вооруженного восстания». Скрытые вра
ги революции — Рыков, Каменев и Троцкий — требовали явки 
Ленина в суд. Сталин решительно выступил против этого про
вокационного требования, утверж дая, что Ленина «юнкера до- 
тюрьмы не доведут, убьют по дороге». П озж е выяснилось, как 
прав был Сталин: юнкера имели инструкцию убить Ленина 
якобы «при попытке к бегству». Товарищ Сталин спас для че
ловечества жизнь великого вож дя трудящихся.

События 3—5 июля были уж е третьим политическим кризи
сом в стране. Как и при первых двух — апрельском и июнь
ск о м — источником кризиса явилось «...выливающееся через 
край недовольство масс, возбуждение их против буржуазии и 
е е правительства» ’. Июльские события ознаменовали перелом 
в процессе перерастания буржуазной революции в социалисти
ческую. В июльские дни лидеры меньшевиков и эсеров вместе 
с монархическими генералами организовали расстрел рабочей и 
солдатской демонстрации. Руководимый эсерами и меньшеви
ками, ВЦИК специальным решением уполномочил Гона и А вк
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сентьева оказать помощь генералу Половцеву в деле «восста
новления порядка».

После июльских дней политическое положение в стране из
менилось. Д воевластие сменилось единовластием буржуазии. 
Оценивая создавш ееся положение в стране, Ленин писал: «Те
перь мирное развитие революции в России уж е невозможно, л 
вопрос историей поставлен так: либо полная победа контр-ре
волюции, либо новая революция» '.

В этих условиях лозунг: «Вся власть Советам!» надо было 
временно снять, ибо Советы, руководимые меньшевиками и 
эсерами, выступили как пособники контрреволюции. П еред пар
тией встала новая задача — завоевать большинство в Советах 
и превратить их в органы восстания.

Переход буржуазной контрреволюции в наступление при 
поддерж ке меньшевиков и эсеров поколебал доверие рабочих 
и крестьян к этим партиям. На фронте росло озлобление сол
датской массы. Военные сводки доносили: «М асса угрюма. Н е
доброжелательство к  офицерам прежнее. Солдаты в массе в о е
вать не хотят. Часты случаи отказов выполнять боевые при
казы».

В деревнях крестьяне поднимались на помещиков. «Красный 
петух» (поджоги) гулял по 'барским усадьбам. В марте кре
стьянским движением было охвачено 34 уезда, а в июле — уж е 
325 уездов. На фабриках и заводах бастовали рабочие. Рабо
чие удаляли ненавистных директоров и управляющих и уста
навливали рабочий контроль на предприятиях.

VI съезд  партии большевиков. Йб -иклпй в П етрограде начал 
свою работу VI съезд  большевистской партии. С ъезд  заседал 
нелегально.

Ленин, находившийся в подполье, не мог присутствовать на 
съезде. Товарищ Сталин, осведомлявший Ленина о ходе рабо
ты съезда и получавший от него директивы, непосредственно 
руководил работой съезда.

В своем докладе о политическом положении Сталин под
черкнул, что революция «стала принимать характер социали
стической рабочей революции» и что единственный путь к  
победе социалистической революции — это подготовить и про
вести вооруженное восстание.

Против курса на социалистическую революцию на съезде 
выступили бухаринцы и троцкисты. Разоблачая их предатель
скую линию, товарищ Сталин говорил: «Не исключена возмож 
ность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь
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к социализму... Надо откинуть отжившее представление о том, 
_jiTO только Европа может указать нам путь» '.

С ъезд принял резолюцию, предложенную товарищем 
Сталиным, и утвердил экономическую платформу большевиков: 
конфискация помещичьей земли, национализация банков и 
крупной промышленности, рабочий контроль над производст
вом и распределением. Такж е была принята резолюция о  сою
зах молодежи, которые рассматривались как резерв партии.

«Социалистический сою з рабочей молодежи» был организо
ван в июле 1917 г. Союзы молодежи повсюду руководились 
партией большевиков. Петербургский комитет больш евист
ской партии поручил организацию молодежи и заботу о ней 
специальной комиссии, во главе с  Н. К. Крупской.

VI съезд был съездом подготовки вооруженного восстания 
против буржуазии, нацелившим партию на социалистическую 
революцию.

5. РА ЗГРО М  КО Н ТРРЕВО ЛЮ Ц И О Н Н О ГО  М ЯТЕЖ А ГЕН ЕРА Л А
КОРН ИЛОВА

Заговор буржуазной контрреволюции. После июльской д е 
монстрации бурж уазия начала мобилизацию своих сил для раз
грома революции. М елкобуржуазные партии, руководившие С о
ветами, послушно выполняли программу контрреволюционной 
буржуазии.

-9 июля 1917 г. во главе правительства стал «маленький бо- 
напартик», «хвастунишка Керенский»,—как его называл Ленин. 
Керенский ввел смертную казнь на фронте и уведомил сою з
ников, что на фронте им приняты все меры для восстановле
ния боеспособности армии. По требованию союзников, верхов
ным главнокомандующим был назначен генерал Корнилов, из
вестный своей непримиримой враждой к  революции. Корнилов 
издал приказ о .воспрещении митингов в армии. На фронте сви
репствовали полевые суды. Корнилов требовал введения смерт
ной казни такж е и в тылу.

После назначения Корнилова было составлено второе коа
лиционное Временное правительство под председательством 
Керенского, куда вошли и кадеты .

Контрреволюционная буржуазия подготовляла установление 
военной диктатуры и организовала с этой целью военно-монар
хический заговор. Во главе заговора стояла партия кадетов. 
«Кадетская партия,—писал Ленин,—есть главная политическая 
сила буржуазной контр-революции в России» 2. Центром заго

> Протоколы VI съезда РС ДРП (б), стр. 233—234, Партиздат, 1934 г.
2 Л е н и н ,  Соч., т. XXI, стр. 84.
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вора была ставка верховного главнокомандующего Корнилова, 
подготовлявшего войска, чтобы двинуть их на Петроград.

12 августа 1917 г. в М оскве Керенский созвал Государ
ственное совещание, явивш ееся генеральным смотром сил 
контрреволюции. Характеризуя это совещ ание, товарищ  Сталин 
писал, что правительство решило «созвать совещание из куп
цов и промышленников, помещиков и банкиров, членов цар
ской Думы и прирученных уж е меньшевиков и эсеров с тем, 
чтобы, объявив это совещание «общенациональным собором», 
добиться от него одобрения политики империализма и контр-ре
волюции, переложения тягот войны на плечи рабочих и кре
стьян,— вот где «выход» для контр-революции» '.

Вожди контрреволюции предполагали, что на этом совещ а
нии будет провозглашена военная диктатура. Однако события 
развернулись не так, как им хотелось. Большевики зорко сле
дили за всеми «махинациями контрреволюционеров и были на
чеку.

В день открытия совещания в М оскве Комитет большевист
ской партии организовал всеобщую стачку протеста. Бастовало 
400 тыс. рабочих. Государственное совещание заседало без 
электрического света. Трамваи не ходили.

На другой день, 13 августа, в М оскву приехал Корнилов, 
которому буржуазия устроила торжественную встречу. Но на 
открытое провозглашение контрреволюционной диктатуры за 
правилы Государственного совещания не решались. Обстановка 
в М оскве была крайне неблагоприятной. Корнилову пришлось 
выехать из Москвы без всякой помпы. Он уехал в М огилев в 
свою ставку, чтобы продолжать подготовку к контрреволю
ционному перевороту.

В заговоре против революции приняли участие такж е англо- 
французские империалисты. После провала щрньского наступ
ления «союзные» правительства, до этого времени осущ ествляв
шие свое вмешательство во внутренние дела России через Вре
менное правительство, теперь почти его игнорировали. Зато 
усилилась их непосредственная связь с контрреволюционными 
верхами русской армии. П редставители Антанты обещали К ор
нилову 5-миллиардный заем, как только в России будет уста
новлена «твердая власть».

19 августа Корнилов предательски сдал Ригу, открыв гер 
манским войскам дорогу на Петроград. Сдача Риги была но
вым предлогом для перехода в наступление против револю
ционных масс.

Корнилов готовил контрреволюционный переворот с ведома 
и при содействии Керенского, приказавшего отправить на
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фронт революционный Петроградский гарнизон для того, чтобы 
облегчить захват столицы. Лидеры меньшевиков и эсеров д ея
тельно помогали Керенскому и Корнилову в подготовке пере
ворота. Когда ж е Корнилов потребовал передачи всей военной 
и гражданской власти исключительно в его руки, Керенский, 
боясь возмущенйя масс, объявил Корнилова государственным 
изменником и издал приказ о смещении его с поста верховного 
главнокомандующего. Корнилов приказу не подчинился и 
25 августа 1917 г. двинул 3-й конный корпус под командой 
генерала Крымова на Петроград.

Соглашательские лидеры перепугались насмерть и обрати
лись за помощью к большевикам. Они знали, что единственной 
силой в стране, способной организовать разгром Корнилова, 
является большевистская партия.

Мобилизация сил революции. Большевики стали во главе 
борьбы против Корнилова. Призывая к разгрому мятежного 
генерала, большевистская партия разоблачала состоявшее из 
скрытых корниловцев Временное правительство, вся политика 
которого укрепляла контрреволюцию.

Пролетариат единодушно встал на защ иту революционного 
Петрограда. В течение трех дней в Красную гвардию записа
лось 25 тыс. рабочих. Военная организация большевиков при; 
влекла 700 военных инструкторов для обучения красногвардей
цев. На заводах спешно изготовлялись снаряды, производи
лась сборка бронемашин. Путиловцы, работая по 16 час. в су т
ки, за два дня собрали около 200 новых пушек. Ж елезнодо
рожники загоняли поезда с войсками Корнилова в тупики, за 
громождали станции порожними составами, разбирали пути у 
железнодорожных мостов, снимали с паровозов важнейшие 
части. Тысячи трудящ ихся укрепляли позиции на подступах к 
Петрограду.

Сотни большевистских агитаторов вели работу среди корни
ловских войск, разъясняя солдатам цель генеральского мяте
жа. Большое влияние на корниловских солдат так называемой 
«Дикой дивизии» оказала делегация горцев Кавказа, вы зван
ная по указанию С. М. Кирова для разъяснения солдатам 
этой дивизии истинных планов контрреволюции. Солдаты и 
казаки корниловских отрядов стали переходить на сторону 
рабочих.

Корниловская авантюра провалилась. Крымов застрелился. 
Корнилов, Деникин и другие генералы были арестованы. Но 
«заключение» генералов-монархистов носило чрезвычайно стран
ный характер: Корнилов и его сподвижники б ьти  водворены в 
превращенную в «тюрьму» гимназию гор. Быхова. Охрану этой 
тюрьмы нес Текинский полк, сформированный самим Корнило
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вым и лично ему преданный. По сути дела, Керенский охранял 
мятежных генералов от народного гнева и суда.

Гражданская война, начатая генералами и буржуазией, рез 
ко изменила соотношение сил в стране. «Корниловское восста
ние,— писал товарищ Сталин,—лишь открыло клапан для нако
пившегося революционного возмущения, оно только развязало 
связанную было революцию, подстегнув и толкнув ее вперед» '.

Разгром корниловщины показал безнадеж ность дела бур
жуазии и ее подголосков — меньшевиков и эсеров. Влияние их 
в массах было окончательно подорвано. Большевики разобла
чили меньшевиков и эсеров, всей своей политикой помогавших 
контт революционному заговору Корнилова.

.. Разгром корниловщины показал также, что большевистская 
партии выросла в решающую силу революции. Массы увидели, 
что единственной реальной силой, способной разгромить 
контрреволюцию, были большевики. На заводах и фабриках 
влияние большевиков после корниловщины стало безраздель
ным. В деревне и на фронте влияние большевиков возросло 
как никогда. Солдаты требовали решительной расправы с 
контрреволюционерами: «Вы, дорогие товарищи, — писали сол
даты  с фронта по поводу суда над Корниловым,— долго не 
судите, они нас предавали, кровь нашу проливали. Вы ж е д е 
лайте такой суд: в 24 часа, как они нам делали».

Разгром корниловщины показал, наконец, что Советы, осво
божденные от соглашательской политики, начинают оживать и 
превращаться в величайшую революционную силу. После кор
ниловщины началась полоса большевизации Советов. 31 авгу
ста Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов боль 
шинством голосов принял большевистскую резолюцию. 5 сен 
тября была принята большевистская резолюция М осковским 
советом. Большевики завоевали Советы в столицах и в ре
шающих промышленных центрах.

В результате большевизации Советов, партия в сентябре 
снова выдвинула снятый после событий 3—5 июля лозунг: 
«Вся власть Советам!» «Лозунг «вся власть Советам» вновь 
стал на очереди,— писал товарищ Сталин.— Но теперь этот 
лозунг означал уж е не то, что на первой стадии. Его содерж а
ние изменилось коренным образом. Теперь этот лозунг означал 
полный разрыв с империализмом и переход власти к больше
викам, ибо Советы в своем большинстве были уж е больш е
вистскими. Теперь этот лозунг означал прямой подход револю
ции к диктатуре пролетариата путем восстания. Более того, 
теперь этот лозунг означал организацию и государственное 
оформление диктатуры пролетариата» 2.

1 Л е н и н  и С т а л и н ,  Избранные произведения 1917 г., стр. 333.
2 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 98, изд. 11 -е.
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Лозунг «Вся власть Советам!» означал призыв к восстанию 
против Временного правительства для передачи всей власти 
Советам, руководимым 'большевиками.

Меньшевики и эсеры противопоставили лозунгу «Вся власть 
Советам!» созыв Демократического совещания с целью при
остановить революцию и перевести страну на путь бурж уаз
ного парламентаризма. Созванное 12 сентября из представите
лей соглаш ательских партий, советов, профсоюзов, земств, ар
мейских организаций, кооперации, Демократическое совещание 
должно было решить, продолжать ли коалицию с буржуазией. 
Но даж е это подтасованное по составу Демократическое сове
щание провалило коалицию с кадетами. Тогда эсеры и мень
шевики предложили выделить из состава Демократического 
совещания Предпарламент. По мнению меньшевистско-эсеров
ских лидеров, этот орган долж ен был контролировать деятель
ность правительства. На самом деле они хотели лишь создать 
новую ширму для коалиции с буржуазией. Во время Д ем окра
тического совещания Керенский договорился с кадетами 
Кишкиньш, Бурышкиным, Коноваловым и другими о вхож де
нии их в правительство. Предпарламент остался жалким пар
ламентским упражнением. Рабочие презрительно называли его 
«предбанником».

Центральный комитет большевиков решил бойкотировать 
Предпарламент. Но Каменев „ и его единомышленники упорно 
настаивали на участии в Предпарламенте, стремясь отвлечь 
партию от подготовки восстания. Товарищ Сталин решительно 
выступил на большевистской фракции Демократического со 
вещания против участия в Предпарламенте и разоблачил ма
невры соглашателей.

6. О РГА Н И ЗА Ц И Я  Ш ТУРМ А

Нарастание революционного кризиса. Сентябрь — октябрь 
1917 г. товарищ Сталин назвал периодом подготовки штурма 
власти буржуазии. «Характерной чертой этого периода,— писал 
товарищ Сталин,— нужно считать быстрое нарастание кризиса, 
полную растерянность правящих кругов, изоляцию эс-эров и 
меньшевиков и массовую перебежку колеблющихся элементов 
на сторону большевиков» !.

Нарастание революционного кризиса в стране происходило 
в обстановке продолжавш ейся империалистической войны. 
Война усиливала хозяйственную разруху, принявшую осенью 
1917 г. катастрофические размеры. Капиталисты и помещики 
сознательно подрывали народное хозяйство. За август — сен
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тябрь только в одном Петрограде предприниматели закрыли' 
до 230 предприятий с 61 тыс. рабочих. В Донбассе, на Урале, 
в М оскве, по всей стране капиталисты устраивали локауты и 
Быбрасывали на улицу сотни тысяч рабочих. Особенно обо
стрилось продовольственное положение. Помещики и кулаки 
срывали хлебную монополию, хотя правительство в угоду им 
вдвое повысило «твердые цены» на хлеб. Хлебные спекулянты - 
«мешочники» перегружали и без того расстроенный транспорт. 
Рабочие получали менее 200 г хлеба в день. Голод становился 
с каждым днем сильнее. Капиталист Рябушинский, один из 
организаторов голода и разрухи, открыто заявлял, что револю t 
ция будет подавлена лишь в том случае, если «костлявая рука 
голода, народная нищета схватит за горло лжедрузей народа— 
демократические советы и комитеты».

В своей работе «Грозящая катастрофа и как с ней бо
роться», написанной в начале сентября 1917 г., Ленин показал, 
что разруха и голод являются результатом политики Времен
ного правительства, выполняющего волю капиталистов. Ленин 
дал в этой работе экономическую платформу большевиков, на
мечавшую первые шаги к социализму. «Революция,-— писал 
Ленин,— сделала то, что в несколько месяцез Россия по 
своему п о л и т и ч е с к о м у  строю догнала передовые страны.

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с бес
пощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые 
страны и перегнать их такж е и э к о н о м и ч е с к и » 1.

V Меньшевики и эсеры сделали еще одну попытку приоста
новить революцию и Об сентября 1917 jr . образовали новое 
коалиционное правительство. В состав его вошли шесть мини- 
стров-капиталистов как ядро «кабинета» и десять министров- 
«социалистов» в услужение им, в качестве проводников их 
золи. М инистром-председателем остался Керенский.

%Контрреволюционная буржуазия стала тайно готовить вто
рой корниловский заговор. Вокруг столицы сосредоточивались 
большие контрреволюционные силы. Были созданы ударные 
батальоны из отобранных солдат, поступавших только по 
рекомендации командного состава. Ударные батальоны фор
мировались из кулацких сынков и недоучившейся буржуазной 
молодежи. Более 10 таких батальонов было расположено на 
Северном и Западном фронтах, поближе к П етрограду и М о
скве. С фронта перебрасывались в тыл те казачьи и кавалерий
ские полки, которые казались особенно «надежными». И з сол
дат-поляков, служивших в русской армии, в Белоруссии под 
командой генерала Довбор-М усницкого был сформирован осо
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бый польский корпус. Он долж ен был отрезать Западный 
фронт и захватить все узловые станции, ведущ ие к П етро
граду. Такой ж е корпус на Украине был сформирован из воен
нопленных чехов и словаков. В случае необходимости, он мог 
отрезать Ю го-западный и Румынский фронты от революцион
ной столицы.

Большевизация масс. В сентябре — октябре 1917 г. поли
тическое влияние партии Ленина — Сталина возрастало с к а ж 
дым днем. Увеличивалось и число членов партии. Так, в апреле 
1917 г. партия большевиков насчитывала всего 80 тыс. членов, 
в середине августа она имела уж е 250 тыс., а в начале ок
тября—400 тыс. П од руководством большевиков развернулась 
стачечная борьба пролетариата. 100 тыс. московских кож евни
ков бастовали два с половиной месяца. В забастовке иваново- 
кинешемских текстильщиков участвовало свыше 300 тыс. ра
бочих. Стачки печатников охватили почти всю страну. У пор
ную и длительную борьбу вели за коллективный договор ба
кинские рабочие. Изменились самые формы стачечной борьбы. 
Рабочие не только бастовали, но прогоняли капиталистов и 
администрацию и брали производство в свои руки. По всей 
стране развернулась борьба за рабочий контроль над произ
водством. Она подводила рабочих к борьбе за власть. Боль
шевики завоевали на свою сторону подавляю щ ее большинство 
пролетариата во всей стране.

Одновременно усиливалось влияние большевиков в армии. 
Б Петроград приезжали делегации солдат. Они требовали от 
Петроградского совета немедленной борьбы за мир. Единст
венной организацией, которой верили и за которой сейчас шли 
измученные солдатские массы, была большевистская партия. 
«Товарищи рабочие и солдаты! — писали солдаты-фронтовики 
в большевистскую армейскую газету,— оружие берегите, пой
демте в Петроград буржуев, коалиционное управление бить. 
Из терпения вывела окопная мука солдата». В полках и диви - 
зиях солдаты прогоняли командиров, переизбирали комитеты, 
а в ряде мест даж е убивали наиболее ненавистных офицеров,- 
В своих письмах в деревню фронтовые солдаты  советовал)! 
крестьянам прогонять помещиков и забирать землю в руки 
крестьянских комитетов.

Высвобождаясь из-под влияния эсеров, Советы крестьян
ских депутатов на местах принимали постановления о переходе 
к крестьянам всей земли и всего помещичьего инвентаря. Бед-' 
нота захватывала монастырские и церковные земли. К рестьян
ское движение перерастало в восстание.

Временно^ правительство посылало в деревни карательные 
-экспедиции для борьбы с крестьянскими захватами. Если в
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марте — июне было 17 случаев вооруженного подавления кре
стьянских восстаний, а в июле—августе—-39, то в сентябре— 
октябре их было уж е 105. По всей России происходили массо
вые аресты членов земельных комитетов, которых отдавали 
под суд за захваты помещичьих земель. Эти расправы вызы 
вали еще большее возмущение крестьянских масс.

«Ясно само собою,— писал Ленин по этому поводу,— что, 
если в крестьянской стране, после семи месяцев демократиче 
ской республики, дело могло дойти до крестьянского восста
ния, то оно неопровержимо доказы вает общенациональный 
крах революции, кризис ее, достигший невиданной силы, под
ход контр-революционных сил к п о с л е д н е й  ч е р т е » 1.

Крестьянство стало выходить из-под влияния партии эсе
ров, ставшей «противонародной, противокрестьянской, контрре- 
зрлюционной партией» ( Л е н и  н).

В сою зе с беднейшим крестьянством, при поддерж ке основ
ными массами крестьянства большевистских лозунгов пролета-, 
риат шел к пролетарской революции.
-V Нарастание пролетарской революции вызывало колебания и 
разброд в среде мелкобуржуазных партий. П осле июльских со
бытий в партии эсеров появилось левое крыло, называвшее 
себя «левыми» эсерами. Среди меньшевиков такж е появилась 
группа «левых», так называемых интернационалистов. Стремясь 
удержать быстро отходившие от них массы, эсеры и меньше
вики выступили с предложением установить в России респуб
лику. Д о этого времени вопрос о форме правления отклады 
вался, как и все другие вопросы революции, до Учредительного 
собрания. Разброд среди соглашательских партий свидетель
ствовал, что основная опора буржуазии — партии меньшеви
ков и эсеров изолируются от масс. Изоляция соглаш атель
ских партий приближала победу социалистической революции.

На борьбу с империалистической буржуазией поднимались 
такж е и угнетенные народы. П од руководством большевиков 
национально-освободительное движение перерастало в борьбу 
за власть. Особенно ярко это проявилось в Средней Азии. В 
сентябре вспыхнуло стихийное массовое восстание в Ташкенте. 
Д ве недели город находился под властью Совета. 13 сентября.. 
Ташкент, словно вражеский город, был занят посланным В р е-' 
менным правительством карательным отрядом генерала Коров- 
ниченко. На Украине большевики завоевывали массы и энер
гично готовились к вооруженному восстанию. В Харькове, 
Киеве, Екатеринославе формировались отряды Красной гвар
дии. В Латвии Советы рабочих и солдатских депутатов были 
большевистскими. В Эстонии на съ езд е  Советов в октябре
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большевики составляли большинство. В Финляндии в начале 
сентября был созван областной съ езд  Советов Финляндии. 
С ъезд принял большевистские резолюции.

Революционный кризис переживала не только Россия, но 
и все страны Западной Европы, тяж ело страдавш ие от затя
нувшейся войны.

Во Франции бастовали рабочие, протестуя против империа
листической войны. Антивоенное движение охватывало и ар 
мию. В некоторых полках были созданы Советы солдатских 
депутатов. Солдаты говорили даж е о походе на Париж, чтобы 
расправиться с капиталистами и правительством.

Вся Германия была охвачена голодными волнениями. В сен
тябре в германской морской крепости Вильгельмсгафен вспых
нуло вооруженное восстание матросов четырех броненосцев. 
Революционная пролетарская организация «Спартак» развер
нула большую работу в массах.

Анализируя события русской и международной жизни, 
Ленин в конце сентября 1917 г. в  статье «Кризис назрел» пи
сал: «Нет сомнения, конец сентября принес нам величайший 
перелом в истории русской, а, по всей видимости, такж е и 
всемирной революции» '.

1 Л е н и н ,  Соч., т. XXI, стр. 235.
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Г Л А В А  II

ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

7. О КТЯ БРЬС К О Е ВОО РУЖ ЕН Н О Е ВОССТАНИЕ

Подготовка восстания. В сентябре, скрываясь от ищеек 
Временного правительства, Ленин жил в Гельсингфорсе, в 
Финляндии. Отсюда Ленин напряженно следил за развитием 
революции и посылал свои директивы Центральному Комитету 
большевистской партии.

М еж ду 12 и 14 сентября Ленин послал в Ц К  партии два 
замечательных письма: «Большевики должны взять власть» и 
«Марксизм и восстание». В первом письме Ленин писал, что, 
получив большинство в обоих столичных Советах, большевики 
могут и должны взять государственную власть в свои руки. 
«Вопрос в том, — писал Ленин, — чтобы з а д а ч у  сделать 
ясной для партии: на очередь дня поставить в о о р у ж е н 
н о е  в о с с т а н и е  в Питере и в М оскве (с областью), завое
вание власти, свержение правительства»

Во втором письме Ленин требовал относиться к восстанию 
как к искусству и серьезно изучать условия, необходимые для 
его успешного исхода. Ленин намечал общий план организа
ции восстания, требуя собрать решающие силы в решающем 
пункте и непременно переходить в наступление, имея в виду, 
что оборона — смерть вооруженного восстания.

15 сентября письма Ленина обсуждались в Центральном 
Комитете партии большевиков. Против ленинских директив о 
подготовке восстания выступил только изменник Каменев. По 
предложению товарища Сталина, Ц К  постановил послать пись
ма Ленина по крупнейшим организациям. Во второй половине 
сентября партия большевиков развернула большую работу по 
подготовке вооруженного восстания. Д ля руководства восста
нием 7 октября Ленин тайно переехал в Петроград. Сталин 
■познакомил Ленина с  ходом подготовки 'восстания.
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10 (23) октября Ленин впервые после июльских событий 
присутствовал на заседании Центрального Комитета, где сде
лал доклад о подготовке восстания, предлагая воспользо
ваться для его начала любым подходящ им поводом. В докладе 
Ленин подчеркнул, что политически восстание подготовлено 
всей внешней и внутренней обстановкой, в том числе и воен
ной. Временное правительство решило вывести из П етрограда 
революционный гарнизон и сдать столицу немцам; русская бур
жуазия вступила в переговоры о заключении сепаратного мира 
с германскими империалистами, чтобы задушить русскую рево
люцию. Ленин ставил вопрос о сроке восстания и его военно- 
технической подготовке. Сталин, Свердлов, Дзержинский и дру
гие члены Центрального Комитета поддерж али его. Против 
Ленина выступили только штрейкбрехеры революции — Зи
новьев и Каменев. Центральный Комитет осудил этих защ ит
ников капитализма и принял резолюцию Ленина о немедленной 
организации вооруженного восстания и подчинении этой задаче 
всей деятельности партии. «Признавая таким образом,— гово
рилось в резолюции,— что вооруженное восстание неизбеж на 
и вполне назрело, Ц .К. предлагает всем организациям партии 
руководиться этим и с этой точки зрения обсуж дать и раз
решать все практические вопросы (съезда Советов Северной 
области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и 
минчан и т. д.)»

Центральный Комитет большевистской партии, дав реши
тельный отпор капитулянтам, продолжал подготовку воору
женного восстания. Был создан советский штаб восстания— 
Военно-революционный комитет П етроградского совета. О по
рой восстания долж на была стать Красная гвардия, составляв
шая к октябрю в П етрограде 12 тыс. вооруженных людей.. 
Решено было вызвать на помощь революционной столице бал
тийских моряков из Гельсингфорса. В каждом районе П етро
града были организованы боевые тройки для руководства вос
станием. В большинстве областей в это время проходили об
ластные съезды  Советов, выносившие решения о передаче 
всей власти Советам.

16 (29) октября, по предложению Ленина, было созвано 
второе заседание Ц К  вместе с представителями петроград
ских большевиков, для ознакомления с планом восстания бо
лее широких кругов партии. Оно подтвердило решение о воору
женном восстании. Каменев и Зиновьев снова требовали от
срочки восстания. Товарищ Сталин в своем выступлении разо
блачил предателей. «То, что предлагают Каменев и Зиновьев,— 
говорил он,—это объективно приводит к возможности контрре
волюции сорганизоваться».
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В тот ж е день для практического руководства восстанием 
был избран Партийный центр, во главе с товарищем Сталиным.

Потерпев поражение в ЦК, Зиновьев и Каменев пошли на 
неслыханное предательство. 18 октября они напечатали заявле
ние в меньшевистской газете «Новая жизнь» о своем несогла
сии с принятым ЦК решением о восстании. Это была прямая 
измена. Ленин писал о ней: «Каменев и Зиновьев в ы д а л и  
Родзянке и Керенскому решение Ц.К. своей партии о вооружен
ном восстании и о сокрытии от врага подготовки вооружен
ного восстания, выбора срока для вооруженного восстания» !. 
Вслед за Каменевым и Зиновьевым, Троцкий выдал врагу срок 
восстания. На заседании П етроградского совета он заявил, что
II съезд  Советов 25 октября долж ен взять власть в свои руки. 
Это предательство было использовано Керенским, предприняв
шим ряд военных мер для предупреждения восстания.

Подготовка большевиками вооруженного восстания шла 
усиленным темпом. По плану, разработанному товарищем 
Сталиным, было намечено, что рабочий Урал придет на по
мощь Петрограду, Иваново-Вознесенск поможет М оскве, Б е
лоруссия разоружит фронтовых солдат, если их пошлют про
тив Петрограда. В подготовке восстания товарищу Сталину 
помогали Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, В. М. М олотов, 
Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинин, А. А. Андреев и другие 
товарищи.

На местах подготовка вооруженного восстания шла под 
руководством испытанных учеников Ленина: в Д онбассе— 
К. Е. Ворошилова, в Харькове — Артема, в П оволж ье— 
В. В. Куйбышева, на Урале — А. А. Ж данова, в П олесье— 
Л. М. Кагановича, в Иваново-Вознесенской области — 
М. В. Фрунзе, на Северном К авказе — С. М. Кирова. Больш е
вики усилили работу в Балтийском флоте и на ближайшем к 
столице Северном фронте.

На заводах шла спешная работа по вооружению и военно
му обучению рабочих. Быстро формировалась Красная гвар 
дия. Рабочие Сестрорецкого оружейного завода сдавали изго
товленное ими оружие красногвардейскому штабу. Рабочие 
Ш лиссельбургского порохового завода отправили по Неве в 
распоряжение штаба Красной гвардии в П етроград баржу с 
г ранатами. На Путиловском заводе в боевой готовности нахо
дился отряд в 1 500 красногвардейцев.

Ленин созвал совещание руководителей военной организа
ции и обсудил с ними, какие суда и войска вызывать из Крон
штадта и Гельсингфорса. Военно-революционный комитет разо
слал своих комиссаров во все воинские части с целью подго
товки солдат к восстанию.
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Восстание в Петрограде. Временное правительство, преду
прежденное предателями Каменевым, Зиновьевым и Троцким, 
предполагало, что восстание пролетариата начнется в день от
крытия II съезда Советов — 25 октября 1917 г. В это т 'д ен ь  
оно готовилось разгромить восстание.

В штабе контрреволюции спешно разрабатывался план за
хвата Смольного. К  столице были стянуты военные силы, юн
керские училища приведены в боевую готовность. Революцион
ному крейсеру «Аврора», стоявш ему на Неве в ремонте, Вре
менное правительство предложило немедленно выйти в море, 
так как оно боялось оставить крейсер в П етрограде. Было 
приказано развести мосты, соединяющие рабочие районы с 
центром.

Рано утром 24 октября (6 ноября) юнкера на машинах яви
лись в помещение Центрального органа большевиков «Рабо
чий путь» (так называлась временно «Правда») с целью 
конфисковать газету. Рабочим удалось известить товарища 
Сталина о налете юнкеров. К типографии бы л послан броневик 
с революционными солдатами, и налет юнкеров был отбит.

Газета «Рабочий путь» вышла с призывом свергнуть Вре
менное правительство. В передовой статье «Что нам нужно» 
товарищ Сталин писал:

«Настал момент, когда дальнейшее промедление грозит ги
белью всему делу революции.

Нужно нынешнее правительство помещиков и капиталистоз 
заменить новым правительством рабочих и крестьян...» 1

Ленин, узнавший о наступлении контрреволюции, послал в 
Ц К к вечеру 24 октября свое последнее письмо с требованием 
немедленного выступления: «Надо, во что бы то ни стало, се
годня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезо ■ 
ружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д. 
...ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского 
и компании до 25-то, никоим образом; решать дело сегодня 
непременно вечером или ночью» 2. Чтобы не дать Керенскому 
возможности выступить в день открытия съезда Советов 
25 октябре, Ц К  большевистской партии дал указание Воєнно- 
революционному комитету начать восстание немедленно.

Утром 24 октября (6 ноября) Военно-революционный ко
митет распорядился привести воинские части в боевую готов
ность, зорко следить за подходящ ими к столице воинскими ча
стями, усилить охрану мостов и вокзалов. На помощь были 
вызваны боевые суда и моряки Балтийского флота. Ц ентраль
ному комитету Советов Балтийского флота в Гельсингфорсе

* Л е н и н  и С т а л и н ,  Избранные произведения 1917 г., стр. 492—493.
2 Л е н и н ,  Соч., т. XXI, стр. 362.
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ВРК послал условную телеграмму: «Высылай .уставу. _Это озна
чало: «Восстание началось, присылайте боевые суда и отряды 
моряков».

Вечером Ленин, переодевшись в костюм рабочего, с подвя
занной щекой, в парике, в сопровождении посланного от Ц К 
товарища перебрался в Смольный, где находился большевист
ский ЦК. Сюда были вызваны солдаты Литовского полка и 
отряды Красной гвардии. Они заняли караульные посты у всех 
входов и выходов, установили пулеметы. Подходили все новые 
и новые отряды Красной гвардии. Днем отряды Красной гвар
дии получили оружие из арсенала Петропавловской крепости, 
перешедшей на сторону большевиков.

По заранее намеченному плану отряды рабочих занимали 
государственные учреждения. После полуночи были заняты 
телефонная станция, государственный банк, почтамт, вокзалы, 
главнейшие учреждения.

Военно-революционный комитет дал приказ крейсеру «Авро
ра» продвинуться от Франко-русского завода на Неве к Зим
нему дворцу. Командир «Авроры», под предлогом мелководья 
на Неве, отказался. Тогда матросы промерили фарватер Невы, 
арестовали командира и прошли по указанному направлению. 
Орудия «Авроры» были наведены на последнее убежищ е бур
жуазной власти — Зимний дворец.

Восстание шло организованно и планомерно. К  9 час. утра
25 октября семь рот Кексгольмского полка заняли подступы к 
Зимнему дворцу, где укрылось Временное правительство. К 
этому времени выяснилась его полная изоляция. Ни одна воин
ская часть его не поддержала. Утром 25 октября Керенский на 
автомобиле под американским флагом сбеж ал из восставшей 
столицы.

В 10 час. утра 25 октября (7 ноября) 1917 г. Военно-рево
люционный комитет объявил о свержении Временного прави
тельства.

В обращении ВРК, написанном Лениным, говорилось: «Вре
менное правительство низложено. Государственная власть пе
решла в руки органа П етроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов — Военно-революционного комитета, стоя
щего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение 
демократического мира, отмена помещичьей собственности на 
землю, рабочий контроль над производством, создание совет
ского правительства, это дело обеспечено.

Д а здравствует революция солдат, рабочих и крестьян!»1
В 2 час. 35 мин. дня состоялось экстренное заседание П е

троградского совета. Бурей оваций встретил Совет вож дя ре
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волюции — Ленина. «Товарищи! — сказал Ленин. — Рабочая и 
крестьянская революция, о необходимости которой все время 
говорили большевики, совершилась... Отныне наступает новая 
полоса в истории России, и данная третья русская революция 
должна в своем конечном итоге привести к победе социа
лизма» \

В принятой резолюции Петроградский совет приветствовал 
пролетарскую революцию и выражал уверенность, что создан
ное революцией1 Советское правительство твердо пойдет по 
пути к социализму.

Днем 25 октября (7 ноября) в руках восставших был весь 
город, кроме Зимнего дворца. Ленин приказал взять Зимний до 
открытия съезда Советов. Временному правительству было 
предъявлено требование немедленно сдаться, но оно отказа
лось. Около 9 час. вечера начался штурм Зимнего дворца. П о
сле сигнального выстрела с Петропавловской крепости и вы 
стрелов из шестидюймовых орудий «Авроры», красногвардей
цы, матросы, солдаты бросились в атаку на Зимний дворец.

И съезд Советов. 25 октября (7 ноября) в 10 час. 45 мин. 
вечера в Смольном открылся II Всероссийский съезд  Советов. 
Штурм -Зимнего еще продолжался. .М ногие делегаты  участво
вали в восстании. Смольный напоминал военный лагерь. Бро
невики, автомобили, грузовые машины, плотно набитые воору
женными рабочими, колонны красногвардейцев, матросы, обве
шанные пулеметными лентами, с ручными гранатами за поя
сами, женщины-санитарки, хлопотавшие возле повозок и авто
мобилей со знаками Красного креста, двигались непрерывным 
потоком к Смольному и обратно. На съезд  прибыло 649 .деле
гатов, 390 из них были большевиками.

При открытии съезда меньшевики, бундовцы и правые эсеры 
обратились к солдатам и беспартийным делегатам с призывом 
покинуть съезд. Но ушла только ничтожная кучка меньшевист
ско-эсеровских руководителей.

— Корниловцы! —■ кричали им вслед возмущенные делега
ты, — дезертиры!

— Нужно взять власть в свои руки. П усть они уходят. Ар
мия не с ними!— заявил делегат XIIі армии при всеобщем одоб
рении съезда.

■■ В 2 час. 10 мин. ночи* Зимний дворец был взят. Ж алкую  
перепуганную кучку министров Временного правительства аре
стовали и препроводили в Петропавловскую крепость.

26 октября (8 ноября) в 5 час. утра съезд  Советов принял 
историческое решение о переходе всей власти к Советам. Съезд. 
утвердил обращение к трудящимся, написанное Лениным и изве
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щавшее о переходе власти к Советам: «Опираясь на волю гро
мадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на 
совершившееся в П етрограде победоносное восстание рабочих 
и гарнизона, С ъезд берет власть в свои руки» *.

Второе заседание съезда открылось 26 октября (8 ноября) 
в 8 час. 40 мин. вечера. Появившийся при неописуемом ликова
нии съезда Ленин огласил декрет о мире. С ъезд предлагал 
всем воюющим народам и их правительствам заключить спра
ведливый демократический мир без аннексий, т. е. без захвата 
чужих земель, и без контрибуций, на основе самоопределения 
угнетенных наций.

Затем Ленин огласил декрет о земле. Все помещичьи, цер
ковные, монастырские земли со всем живым и мертвым инвен
тарем передавались но декрету без всякого выкупа в распоря
жение земельных комитетов. Всего из рук советской власти кре
стьянам передавалось более 150 млн. га земли. Крестьяне осво
бождались от ежегодных арендных платежей помещикам в 
сумме около 500 млн. руб. золотом. Д екрет о земле показывал 
крестьянам, что советская власть окончательно и бесповоротно 
ликвидировала класс помещиков и уничтожила самые основы 
эксплоатации крестьянства. В основу декрета лег общ екре
стьянский наказ, составленный на основании 242 местных кре
стьянских наказов. Главное в этих крестьянских наказах за 
ключалось в том, что они требовали отмены частной собствен
ности на землю и передачи земли крестьянам безвозмездно че
рез земельные комитёты и Советы.

В 2 час. 30 мин. ночи был утвержден и декрет об образова
нии рабочего и крестьянского правительства — Совета народ
ных комиссаров. Контроль над деятельностью народных комис
саров должен был осущ ествлять Центральный исполнительный 
комитет, избираемый Всероссийским съездом Советов. П редсе
дателем Совета народных комиссаров съезд  утвердил Влади
мира Ильича Ульянова (Ленина). Председателем Совета по д е 
лам национальностей, который долж ен был помочь сплочению 
угнетенных народов в единый братский социалистический союз 
народов, был утвержден неизменный соратник Ленина — Иосиф 
Виссарионович Сталин.

В состав первого Советского правительства вошли только 
большевики. Д о  И съезда Советов «левые» эсеры организа
ционно еще не порвали с правыми эсерами. Только после ухода 
правых эсеров вместе с меньшевиками со II съезда «левые» 
эсеры оформили свою собственную партию. Испытывая на
пор со стороны всей массы крестьян, ж аж дущ ей земли, «ле- 
вые» эсеры все время колебались меж ду большевиками и мел

1 Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях, стр. 17, 
1939 г.
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кобуржуазными партиями и стремились к соглашению между 
ними. Когда под воздействием революционных крестьян и сол
дат «левые» эсеры заявили о своей поддерж ке Октябрьской 
революции, большевики предложили им войти в состав нового 
правительства. «Левые» эсеры выступили, однако, против обра
зования Советского правительства и добивались создания «од
нородного социалистического правительства», понимая под ним 
кабинет министров, составленный из представителей различных 
партий — от народных социалистов до большевиков. С ъезд 
отверг это предложение.

В 5 час. утра 27 октября съезд  Советов закрылся при вос
торженных возгласах делегатов и петроградских рабочих: «Да 
здравствует революция!», «Да здравствует социализм!»

Разгром антиооветского мятежа Керенского — Краснова.
Победа социалистической революции в Петрограде вызвала от
чаянное сопротивление свергнутых классов. Центром контрре
волюции стал «Комитет спасения родины и революции», руко
водимый меньшевиками и эсерами и поддерживаемый империа
листами Антанты. Рабочие и солдаты называли его «Комите
том спасения контрреволюции».

Первое вооруженное выступление контрреволюции было 
организовано Керенским и казачьим генералом Красновым. К е
ренский, бежавший из Петрограда, снял несколько казачьих 
частей с фронта и, под командой генерала Краснова, направил 
их на подавление пролетарской революции. 28 октября Краснов 
занял Ц арское село (ныне город Пушкин) в 20 км. от П етро
града.

Все рабочие столицы поднялись на защ иту революции. Они 
шли на позиции, рыли окопы, воздвигали укрепления, готовили 
оружие. На фабриках и заводах день и ночь кипела работаг. 
Путиловский завод получил задание подготовить две брони
рованные платформы. Ленин, непосредственно руководивший 
обороной, приехал на завод для проверки выполнения этого 
задания. Он застал рабочих за большим столом, склонившимися 
над чертежами. Ленин ободрил их, рассказав о положении на 
фронте. Через сутки бронеплощадки были готовы. Ленин пред
ложил ввести в Неву миноносцы, которые своими дальнобой
ными орудиями должны были прикрывать фланги красных 
войск. На Пулковских высотах было сосредоточено до 10 тыс. 
готовых к бою бойцов.

Пользуясь тем, t[TO красные войска ушли на фронт, контрре
волюция организовала в Петрограде мятеж юнкеров. В ночь 
на 29 октября патруль задерж ал двух подозрительных людей. 
Один из них хотел незаметно выбросить какую-то бумажку. 
Красногвардеец поднял ее, — в ней оказался план восстания
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юнкеров. Дружными усилиями рабочих и солдат мятеж юнке
ров к 4 час. дня был ликвидирован. 30 октября в бою под Пул- 
ковым революционными рабочими и солдатами были разбиты ка
заки. После поражения в казачьих частях началось быстрое 
разложение. Никакие приказы Краснова не могли уж е заста
вить казаков взяться за оружие. В Гатчину к казакам прибыла 
советская делегация матросов, обещавш ая отпустить казаков 
по домам, если они прекратят борьбу с советской властью и 
выдадут Керенского. Казаки согласились, но Керенский, пере
одевшись в платье сестры милосердия, успел бежать из Гат
чины. Краснов был арестован, но затем освобожден под чест
ное слово, что не будет бороться с советской властью. О дна
ко Краснов слова не сдерж ал и бежал на Дон, ставший гнез
дом контрреволюции.

Восстание в Москве. Получив известие о восстании в П е
трограде, М осковский комитет большевистской партии присту
пил 25 октября к проведению восстания в Москве.

В ночь с 25 на 26 октября военный центр большевиков пред
ложил Военно-революционному комитету ввести в Кремль пре
данные революции части. Руководители Военно-революционно
го комитета, в который входили единомышленники Каменева и 
Зиновьева, не выполнили этой директивы и вступили в пере
говоры с контрреволюционным штабом. Вечером 26 октября 
состоялось экстренное заседание М осковского комитета боль
шевиков, потребовавшего прекращения переговоров. М еж ду 
тем, контрреволюция перешла в наступление. 27 октября юнке
ра заняли все мосты через М осква-реку. В 7 час. вечера ко 
мандующий контрреволюционными войсками полковник Ряб- 
цев предъявил Военно-революционному комитету ультиматум, 
требуя роспуска комитета.

Юнкера, занявшие обманом Кремль, окружили революцион
ных солдат и расстреляли их из пулеметов. Расправа юнкеров 
с кремлевским гарнизоном вызвала возмущение московских ра
бочих и солдат. М осковский комитет большевиков призвал 
рабочих к вооруженному разгрому контрреволюции и немед
ленному захвату власти. М осковский пролетариат и солдаты 
дружно о т к л и к н у л и с ь  на призыв большевистской партии. Р а 
бочие посылали отряды Красной гвардии на помощь Совету. 
Наступление шло кольцом из районов к центру — М осковскому 
совету. Инициатива борьбы перешла к районам. Партийный 
центр такж е переехал в Замоскворецкий район.

Особенно активную роль в октябрьских'боях сыграла Симо
новская слобода (ныне Ленинская). Рабочие заводов «АМО» 
(ныне завод имени Сталина), «Динамо» и др. захватили арсенал 
и вооружились. Отряды Красной гвардии Симоновки пробились

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



к Совету и приняли самое активное участие в наступлении на 
юнкеров. Единодушно действовали рабочие и солдаты и в дру
гих районах. Так, в Лефортовском и Басманном районах они 
захватили артиллерию и после двухдневного обстрела заста
вили юнкеров Алексеевского военного училища сдаться. В Го
родском районе красногвардейцы и солдаты наступали на поч
тамт, телеграф, телефонную станцию. В Хамовническом районе 
красногвардейцы отбили у юнкеров интендантский продоволь
ственный склад и захватили Крымский мост и Брянский в о к 
зал. Рабочие Красной Пресни очистили от юнкеров весь район 
до Новинского бульвара.

На помощь московским рабочим начинали прибывать отря
ды Красной гвардии из ближайших городов. И з деревень М ос
ковской области приезжали отряды крестьянской бедноты с 
дробовиками и топорами. Их организовали и вооружали рабо
чие Сокольнических вагоноремонтных мастерских. В М оскву 
спешили на помощь красногвардейцы из Петрограда, моряки 
из Кронштадта, ткачи из Иванова, рабочие с грузовиками и пу
леметами из Тулы.

31 октября красногвардейцы овладели почтамтом, главным 
телеграфом и вокзалами, а через день начали артиллерийский 
обстрел Кремля.

-,2 .н оября в 9 час. вечера после шестидневного боя белые 
были разбиты и сдались. Вся власть перешла в руки Военно
революционного комитета М осковского совета.

Октябрь на фронте. И съезд  Советов обратился к солдатам 
на фронте с.призывом поддерж ать восстание рабочих в П етро
граде, указывая, что советская власть приложит все силы для 
окончания войны. Д екреты  о мире и о земле были немедленно 
разосланы по всем солдатским организациям. Однако армей
ские комитеты, руководимые меньшевиками и эсерами, пыта
лись скрыть от солдат решения II съезда. Солдаты-фронтовики 
отправляли в Петроградский совет своих делегатов, поручая 
им узнать правду о событиях. К ак только солдаты узнавали от 
возвращавшихся делегатов, что в П етрограде установилась 
пролетарская советская власть, они горячо приветствовали ее.

П ролетарская революция победила, прежде всего, на бли
жайших к Петрограду фронтах — Северном и Западном. Боль
шевики вели здесь большую работу. Почти все полковые ко
митеты возглавлялись большевиками, и поэтому солдаты здесь 
дружно и единодушно переходили на сторону советской вла
сти. На других фронтах — Ю го-западном, Румынском и К а в 
казском, очень отдаленных от центра революции, солдаты не 
сразу узнали о победе пролетарской революции в Петрограде. 
Но по мере того, как туда доходила правда о событиях и сол
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даты знакомились с советскими декретами, они такж е присо
единялись к революции.

Разбитая в Петрограде и М оскве контрреволюция все 
еще пыталась организоваться и перейти в наступление. Ц ент
ром нового контрреволюционного заговора стала ставка — 
штаб верховного главнокомандующего в М огилеве. Туда 

съехались представители разгромленных революцией антисовет
ских партий и военные миссии Антанты, отказавш иеся при
знать Советское правительство. Ставка скрыла от солдат д е 
крет о мире и начала формировать части для похода на П етро
град. Советское правительство предложило начальнику штаба, 
Духонину, объявившему себя после бегства Керенского вер
ховным главнокомандующим, немедленно заключить переми
рие на фронтах. Но Духонин отказался подчиниться приказам 
советской власти. Тогда Ленин сместил Духонина, а послан
ные в М огилев революционные отряды заняли ставку и лик
видировали этот очаг контрреволюции.

8. О РГА Н И ЗА Ц И Я  СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Провал попыток ликвидации пролетарской диктатуры. П о 
сле победы вооруженного восстания пролетариат в России стал 
господствующим классом. Классовая борьба пролетариата про
тив буржуазии продолжалась в новых, ещ е более острых фор
мах. «Диктатура пролетариата, — писал Ленин, — есть самая 
беззаветная и самая беспощадная война нового класса против 
б о л е е  м о г у щ е с т в е н н о г о  врага, против буржуазии, со 
противление которой у д е с я т е р е н о  ее свержением...» 
Диктатура пролетариата ставила своей целью подавить сопро
тивление свергнутых эксплоататоров и построить коммунисти
ческое общество.

«Диктатура пролетариата есть не смена правительства, а но
вое государство, с новыми органами власти в центре и на ме
стах...» 2, — указывал товарищ Сталин, подчеркивая значение 
диктатуры пролетариата в борьбе со свергнутой буржуазией.

Меньшевики и эсеры повели борьбу против диктатуры про
летариата. Они выдвинули требование создания «однородного 
социалистического правительства».

Всероссийский исполнительный комитет союза ж елезнодо
рожников (Викжель), руководимый меньшевистской и эсеров
ской партиями, угрож ая всеобщей железнодорожной забастов
кой, требовал начать переговоры о власти. В это время К рас
нов и Керенский стояли у ворот столицы. Каменев, бывший 
тогда председателем ВЦИК, начал переговоры с Викжелем о

1 Л е н и н ,  Соч., т. XXV, стр. 173.
5 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 29, изд. 11-е.
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создании коалиционной власти. Он пошел на неслыханное пре
дательство, согласившись на требование эсеров и меньшевиков 
заменить вож дя пролетариата В. И. Ленина на посту предсе
дателя Совнаркома одним из ставленников контрреволюции, 
эсером Авксентьевым или эсером Черновым.

После разгрома мятежа Керенского и Краснова Ленин по
требовал немедленного прекращения переговоров с  Викжелем. 
В ответ на это Каменев, Зиновьев, Рыков и их немногие сто
ронники заявили о своем выходе из ЦК- Ленин потребовал 
полного отстранения этих дезертиров и штрейкбрехеров рево
люции от всякой советской и партийной работы. «Вы, — гнев
но писал Ленин Зиновьеву и Каменеву, — вносите колебания 
в ряды борцов еще незаконченного восстания». Ленин обра
тился с письмом «Ко всем членам партии и ко всем трудящ им
ся классам России», в котором подчеркивал, что «только боль
шевистское правительство может быть теперь признано Совет
ским правительством». Каменев был снят с поста председателя 
ВЦИК. На его место ібыл избран Яков Михайлович Свердлов.

Твердокаменный ленинец, человек необычайной воли и вы 
дающихся организаторских талантов, Яков Михайлович С верд
лов сыграл огромную роль в строительстве партии и советской 
власти после Октября. Его ж елезная воля, кипучая энергия и 
работоспособность, колоссальная память, поразительное зна
ние людей, уменье отыскать и расставить работников делали 
его неоценимым руководителем и организатором советской 
власти.

Слом старой государственной машины. Коренная противо
положность между буржуазными революциями (в том числе 
Французской буржуазной революцией 1789 г.) и Великой О к
тябрьской социалистической революцией заключалась в том, 
что «французская (и всякая иная) буржуазная революция, осво
бодив народ от цепей феодализма и абсолютизма, наложила на 
него новые цепи, цепи капитализма и буржуазной демократии, 
тогда как социалистическая революция в России разбила все 
и всякие цепи и освободила народ от всех форм эксплоата- 
ции...» 1 Свергнув господство капиталистов и помещиков, пре
вратившись в  господствующий класс, пролетариат долж ен был 
организовать по-новому государственную власть, необходимую 
ему для подавления сопротивления эксплоататоров и для руко
водства крестьянством в деле создания нового, социалистиче
ского общества.

Этот процесс создания новой, пролетарской власти был 
сложен и труден, так как был связан с ломкой старого бур

1 Сб. К изучению истории, стр. 25—26, Партиздат, 1937 г.
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жуазного аппарата и созданием государственной власти нового 
типа. «Все прежние революции усовершенствовали государ
ственную машину, а ее надо разбить, сломать.

Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о  
государстве» — писал Ленин.

Парижская коммуна 1871 г. была первой в истории попыт
кой пролетарской революции разбить буржуазную государст
венную машину. Революция 1905 г. и Февральская революция 
1917 г., создавшие Советы, не только продолжили дело П а
рижской коммуны, но сделали ъ  этом направлении новый гро
мадный шаг вперед. «Диктатура пролетариата, — указывал 
товарищ Сталин,—не может возникнуть как результат мирного 
развития буржуазного общества и буржуазной демократии,— 
она может возникнуть лишь в результате слома буржуазной 
государственной машины, буржуазной армии, буржуазного чи
новничьего аппарата, буржуазной полиции» 2.

Декретом от 16 (29^декабря 1917 г. вся полнота власти в 
армии передавалась солдатским советам и комитетам. Комис
сары Временного правительства были отстранены. Была уста
новлена выборность командного состава вплоть до командую 
щего фронтом. Все старые чины, звания, титулы и ордена 
упразднялись. Декретом от 16 (29) декабря завершилась демог 
кратизация армии, означавшая полную ломку старой армии. Ор
ганизация новой армии была оформлена декретом от 15(28) ян
варя 1918 г. о создании Рабоче-крестьянской Красной армии.

Советское правительство ликвидировало .старый аппарат 
насилия и угнетения. 22 ноября (5 декабря) 1917 г. был издан 
декрет об упразднении старой судебной системы. Был создан 
новый народный суд. Старая полиция была разогнана в первые 
ж е дни Февральской революции. При Временном правительстве 
милиция не была организована по классовому принципу. После 
победы восстания для охраны революционного порядка была 
создана рабочая милиция, которая после организации совет
ского аппарата была подчинена руководству местных советов.

Был издан ряд декретов с целью разрушения старого со
словного строя. Так, 12 (25) ноября 1917 г. был опубликован 
декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. П реж 
ние звания (дворяне, купцы, мещане, крестьяне и др.) отменя
лись; вводилось общее для всего населения Советской России 
наименование граж дан Российской республики.

Новые советские декреты  отменяли всякие привилегии 
церкви. Так, декретом от 23 января (5 февраля) церковь отде
лялась от 'государства и школа от церкви. Государство больше

1 Л е н и н ,  Соч., т. XXI, стр. 388.
“ С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 31, изд. 11-е.
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не содержало попов и миссионеров, освобождало школьников 
от изучения «закона божьего», объявляло религию я  церковь 
частным делом граждан.

Советское государство раскрепостило жещ ину и очистило 
от феодальных пережитков семейные, отношения. Декретами 
от 19 и 20 декабря ст.ст. 1917 г. был установлен гражданский 
брак. Д ети были взяты под защ иту пролетарского государства. 
Ж енщ ина получала во всем равные права с мужчиной.

21 декабря (3 января) 1918 г. было введено новое правопи
сание, облегчавшее обучение грамоте многомиллионного наро
да, сотни лет пребывавшего в темноте.

25 января (7 февраля) 1918 г. был опубликован декрет о 
введении в России нового календарного исчисления, принятого 
во всех европейских государствах.

Первые шаги к социализму. П обедой Октября открылся 
первый этап социалистического строительства. Великая Октябрь
ская социалистическая революция завершила, как говорил 
Ленин, походя, мимоходом, задачи буржуазно-демократической 
революции и в то ж е время сделала первые шаги к  социа
лизму.

Первые декреты советской власти, провозглашавшие социа
листические мероприятия, были направлены такж е к полной 
ликвидации остатков феодализма,’ крепостничества^ сословно
сти. За несколько недель советская власть сделала в этом от
ношении больше, чем кадеты, меньшевики и эсеры за восемь 
месяцев своего господства.

Ж) октября Ü 2 ноября) 1917 г. был опубликован декрет о 
8-4асовом рабочем дне.

Д ля борьбы с сопротивлением капиталистов на производ
стве был введен рабочий контроль. «Положение о рабочем 
контроле» было принято на заседании ВЦИК от 14 (27) ноября
1917 г. О сущ ествляя рабочий контроль, рабочие не допускали 
злостного закрытия предприятий, не разрешали вывозить гото
вые фабрикаты и запасы сырья и топлива, не позволяли оста
навливать производство, сохраняли оборудование. Ш колу ра
бочего контроля прошли десятки тысяч рабочих. Д екрет о ра
бочем контроле был одним из первых шагов к социализму. 
Через рабочий контроль рабочие учились управлять производ
ством и государством.

От рабочего контроля советская власть постепенно перехо
дила к рабочему управлению. Примером такого перехода м о
ж ет быть история первой советской фабрики, бывшей Ликия- 
ской мануфактуры (Ивановб-Вознесенекой области). Рабочие 
разоблачили злостный саботаж  ее  владельца, бывшего члена 
Временного правительства, Смирнова. По требованию рабочих'; 
на фабрике было создано рабочее управление. 17 ноября 1917 г.
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Ленин подписал декрет о национализации Ликинекой мануф ак
туры. Высшие служ ащ ие и инженеры Ликинекой мануфактуры 
бойкотировали 'рабочее управление и отказались работать без 
капиталистов. Фабричный комитет помог Советскому прави
тельству организовать работу первого советского национализи
рованного предприятия.

5 (18) декабря 1917 г. был опубликован декрет о создании 
для руководства промышленностью Высшего совета народ
ного хозяйства, являвш егося боевым органом диктатуры про
летариата. «Высший совет народного хозяйства, — говорил 
Ленин, — не может быть сведен к парламенту, а долж ен быть 
таким ж е боевым органом для борьбы с капиталистами и по
мещиками в экономике, каким Совет народных .комиссаров яв 
ляется в политике» \

В руки пролетарского государства перешел ж елезнодорож 
ный транспорт и торговый флот.

Советское государство объявило монополию внешней тор
говли и аннулировало займы, заключенные царизмом и Вре
менным правительством. Тем самым была навсегда ликвидиро
вана экономическая зависимость России от западно-европей- 
ского империализма, стремившегося превратить нашу страну в 
свою колонию.

14 (27) ноября был принят ВЦИК декрет о национали
зации всех частных банков и присоединении их к государст
венному. Национализация банков подрывала самую серьезную 
основу экономического господства буржуазии и укрепляла ма
териальную базу молодого пролетарского государства. Ранее 
принятый (на II съезде Советов) декрет о земле, уничтожав
ший экономическую основу господства помещиков, такж е от
крывал путь к созданию нового, социалистического строя в 
деревне.

Таковы были важнейшие декреты, изданные в первые ме
сяцы советской власти. Этими декретами было заложено на
чало нового, советского, социалистического государственного 
строя.

Создание советского государственного аппарата. Установ
ление советской власти вызвало сильное сопротивление бур
жуазной интеллигенции, находившейся ранее на службе у 
свергнутых классов — помещиков и капиталистов. Рассчитывая 
подорвать молодое пролетарское государство, чиновники и 
высшие служащ ие организовали саботаж . Политически сабо
тажем руководили кадеты, меньшевики и эсеры. У ж е в пер
вый день образования советской власти они призвали чинов
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ников не подчиняться новой власти. Чиновники всех 14 мини
стерств объявили всеобщую стачку, на проведение которой 
получили от буржуазии свыше 2 млн. руб. Банки отказались 
финансировать те предприятия, «а которых был введен рабо
чий контроль. Банковские служащ ие уносили ключи от денеж 
ных кладовых. Продовольственная управа сложила с себя от
ветственность за снабжение столицы. Хлебный паек был 
уменьшен до 150 г в день. М инистерство социального обеспе
чения перестало платить пенсии сиротам, инвалидам и стари
кам. Союз инженеров исключил тех, кто подчинялся совет
скому декрету о рабочем контроле и работал с большевиками. 
Почтово-телеграфный союз предписал местным органам связи 
задерживать все распоряжения Советского правительства.

П реодолевая сопротивление саботажников, Советское пра
вительство и партия создавали аппарат советских учреж де
ний: Совнаркома, ВЦИК, наркоматов. Н алаживалась связь 
между центральными органами Советского государства и мест
ными Советами. Первое время условия работы были очень 
трудные.

Вот что рассказывает Н. К. Крупская об этом периоде: 
«В Смольном шла работа не только днем, но и ночью. Вначале 
в Смольном было все — и партийные собрания, и Совнарком, 
тут ж е шла и работа наркоматов, отсюда посылались теле
граммы, приказы, в Смольный стекались люди отовсюду. А ка
кой аппарат был у Совнаркома? Вначале — четыре человека, 
совсем неопытные, работавшие без передышки, делавшие все 
то, что требовалось по ходу дела. Ильичу сплошь и рядом 
приходилось выполнять самому черновую работу — звонить по 
телефонам и т. д. и т. п.»

В ноябре Совнарком постановил перенести работу всех 
народных комиссариатов в соответствующ ие министерства и 
только по вечерам собираться в Смольном. Это решение было 
вызвано тем, что в борьбе с саботажем уж е начинал со зд а 
ваться новый, советский государственный аппарат. Громадную 
роль в организации нового, советского аппарата сыграли про
фессиональные союзы. Они посылали работников, финансиро
вали наркоматы, не получавшие денег, и т. п.

Ленин указывал, что пролетарская революция сильна глу
биной своих неисчерпаемых талантов. И з самых забитых на
родных низов поднимались новые кадры строителей советской 
власти.

Слияние Советов рабочих и крестьянских депутатов. П ро
ведение декрета о земле проходило в жестокой классовой 
борьбе в деревне. Только что организованный Народный ко
миссариат земледелия издал положение о  волостных земель
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ных ксшитетах, начавших осущ ествлять декрет о земле. Эсеры 
пытались помешать перевыборам земельных комитетов и со з
данию Советов крестьянских депутатов. Они скрывали от кре
стьянства декреты о земле и мире и другие распоряжения со
ветской власти. Крестьяне узнавали о них из солдатских пи
сем или от рабочих и солдат, приезжавших в деревню. Многие 
крестьяне посылали своих ходоков к Ленину. Ленин просто и 
понятно рассказывал крестьянам о задачах нового, Рабоче-кре
стьянского правительства и призывал крестьян стать хозяе
вами своей жизни, используя новые советские законы, укреп
ляя союз с рабочим классом. «Необходим союз беднейшего 
крестьянства с рабочими,— учил Ленин,— и тогда социализм 
победит во всем мире» \

14 ноября ст.ст. 1917 г. в П етрограде собрался Всероссий
ский съезд  крестьянских советов, на котором Ленин потребо
вал от «левых» эсеров отказа от соглашательства с правыми 
эсерами. Считаясь с пожеланиями массы крестьян, большевики 
предложили «левым» эсерам войти в правительство. П од д ав 
лением крестьянских масс «левые» эсеры вынуждены были 
принять все условия большевиков и послали своих представи
телей в Совнарком.

Д ля более тесного союза рабочих и крестьян были объеди
нены исполнительные комитеты Советов рабочих и крестьян
ских депутатов в один общий Всероссийский центральный ис
полнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов.

15 /2Ш ноября 1917 г. на объединенном заседании ВЦИК, 
Петроградского совета и съезда Советов крестьянских депу
татов была единогласно принята резолюция об объединении 
Советов рабочих и крестьян.

«Декларация прав народов России». Основные начала со
ветской национальной политики провозглашала «Декларация 
прав, народов России», опубликованная за подписями Ленина 
и Сталина 2 ноября 1917 г. Простые, ясные, сильные слова 
декларации находили широчайший отзвук не только среди на
родов России, но и среди колониальных и зависимых народов 
за рубежом. Д екларация провозгласила раскрепощение всех 
народов России Великой Октябрьской социалистической рево
люцией и установила следующие основы национальной поли
тики советской власти: 1) равенство и суверенность народов 
России; 2) право народов России на свободное самоопределе
ние вплоть до отделения и образования самостоятельного госу
дарства; 3) отмена всех и всяких национальных и национально
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религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное развитие 
национальных меньшинств и этнографических групп, населяю
щих территорию России. Этой политикой Советское государ
ство удовлетворяло исконные желания угнетенных народов и 
тем самым укрепляло их союз с русским пролетариатом.

Создание ВЧК. Д ля защиты пролетарской диктатуры и 
охраны всех завоеваний революции 7 (20) декабря 1917 г. была 
создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая скоро стала 
«неусыпным стражем революции, обнаженным мечом пролета
риата» ( С т а л и н ) .

Во главе ВЧК партия поставила лучшего соратника Ленина 
и Сталина, твердого большевика, стойкого борца революции, 
Феликса Эдмундовича Дзержинского. Он родился в 1877 г. 
и был одним из старейших деятелей польского и русского ра
бочего движения. Вся его жизнь была революционным подви
гом: неустанная работа профессионального революционера, а 
в промежутках — тюрьма, ссылка, побеги. «Пределом моей 
борьбы может быть лишь могила, — писал о себе Д зерж ин
ский. — Здесь в тюрьме бывает плохо, бывает страшно, и, 
тем не менее, если бы мне предстояло начинать снова, я бы 
начал то же, что и делал». Февральская революция освободила 
Дзержинского из каторжной тюрьмы, где он пробыл 9 лет. 
Октябрьская революция доверила ему защ иту власти Советов. 
Его кристальная честность, мужество и больш евистская про
ницательность завоевали ецу огромный авторитет и любовь в 
широких массах, называвших Д зерж инского «железным Ф е
ликсом». «Гроза буржуазии — вот чем был Феликс Д зерж ин
ский», — говорил о нем товарищ Сталин.

Советская разведка, руководимая Ф. Э. Дзержинским, со з
давалась с помощью стойких, преданных и бдительных пере
довых рабочих, при постоянной поддерж ке трудящ ихся, помо
гавших органам ВЧК раскрывать заговоры и уничтожать вра
гов революции.

9. ТРИУМ Ф А ЛЬН ОЕ Ш ЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Распространение и укрепление советской власти. Власть 
Советов быстро распространялась по всей стране. В промыш
ленных районах, где Советы еще до Октябрьского восстания 
были завоеваны большевиками, власть переходила в руки С о
ветов в большинстве случаев мирным путем. Здесь создава
лись военно-революционные комитеты, красногвардейцы зани
мали почту, телеграф и другие учреждения. Опираясь на проф
союзы, ревкомы создавали советский аппарат и начинали гото
вить съезды  Советов для создания полномочных органов со
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ветской власти. Так было во многих районах Урала, Д онбасса, 
в Иваново-Вознесенске, Ш уе и других городах.

В непромышленных районах, особенно в Поволжье, власть 
Советов устанавливалась в результате вооруженного восста
ния. В ряде городов установление советской власти затягива
лось, так как там создавались коалиционные ревкомы, причем 
входившие в них меньшевики и эсеры всячески срывали пере
ход власти к Советам.

Период с 25 октября до весны 1918 г. Ленин назвал перио
дом триумфального шествия советской власти. Советы побеж 
дали так быстро потому, что массы ещ е при Временном прави
тельстве на опыте соглаш ательства с буржуазией изверились в 
ней. Постановления II съезда Советов, декреты советской вла
сти, воззвания, обращения партии большевиков, речи и статьи 
Ленина были приняты массами с большим энтузиазмом.

«...Советская власть стала не только достоянием крупных 
городов и фабричных местностей, она проникла во все глухие 
углы» *, — говорил Ленин на заседании М осковского совета
12 марта 1918 г.

В деревне, в промышленных уездах организаторами совет
ской власти были рабочие, а в непромышленных районах— 
деревенская беднота и большевистски настроенные фронто
вики. Последние привозили большевистские газеты, разъяс
няли на митингах задачи советской власти, под их руководст
вом переизбирались Советы.
-  24 д екабря . 1947 X. по распоряжению народного комиссара 
внутренних дел были упразднены все прежние органы мест
ного самоуправления и заменены Советами.

Разгром Дутова, Каледина и Кубанской рады. Еще в начале 
Октябрьского переворота наметилось некоторое географическое 
размежевание между революцией и контрреволюцией. «Внутрен
няя Россия с ее промышленными и культурно-политическими 
центрами—М осква и Петроград, с однородным в национальном 
отношении населением, по преимуществу русским, —■ превра
тилась в базу революции. Окраины ж е России, главным обра
зом, южная и восточная окраины, без важных промышленных 
и культурно-политических центров, с населением в высокой 
степени разнообразным в национальном отношении, состоя
щим из привилегированных казаков-колонизаторов, с одной 
стороны, и неполноправных татар, башкир, киргиз (на востоке), 
украинцев, чеченцев, ингушей и других мусульманских наро
дов, с другой стороны,— превратились в базу контрреволю

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ц и и » '. Это размежевание ясно сказалось в контрреволюцион
ных выступлениях Д утова в Оренбурге и Каледина на Дону.

Казаки издавна играли роль колонизаторов Оренбургского 
края. Положение русских переселенцев — «иногородних» и, 
особенно, местного коренного населения — киргизов, башкир, 
татар и казахов — было очень тяжелым. Временное правитель
ство разрешило казачеству создать в Оренбурге свой Войско
вой «руг, который ещ е более способствовал превращению к а 
заков в замкнутую, привилегированную военную касту.

Захватив Оренбург, Челябинск и Троицк, Д утов рассчиты
вал соединиться с контрреволюционными силами в Сибири и 
на Урале, а через П оволж ье — с Доном и Кубанью. Таким 
образом, он хотел осущ ествить план военного окруж ения и 
экономической изоляции Советской России, отрезав ее от б о 
гатых хлебом и другими продуктами областей.

Рабочие Оренбурга послали своих представителей к Ленину 
и Сталину с просьбой о помощи. Выслушав рабочих, Ленин 
д ал  им записку в штаб Красной гвардии: «Податели — това
рищи железнодорожники из Оренбурга. Требуется э к с т р е н 
н а я  военная помощь против Д утова. Прошу обсудить и ре
шить п р а к т и ч е с к и  поскорее. А мне черкнуть, как ре
шите»2. На борьбу с Дутовым были посланы из Петербурга от
ряды матросов, а из П оволж ья и с Ю жного урала — рабочие 
красногвардейские отряды. Активно участвовало в разгроме 
Д утова местное население, в особенности казахи и киргизы. 
Байские феодальные элементы казахов и киргизов, организо
ванные в националистическую партию «Алаш», активно помо
гали Д утову 5 декабпя 1917 Г- в Оренбурге был созван съезд 
представителей буржуазных и феодальных элементов К азах
стана, на котором партия «Алаш» создала контрреволюцион
ное казахское правительство, получившее название «Алаш-Ор- 
да». В борьбе против советской власти «Алаш-Орда» сотруд
ничала с Дутовым. В конце января 1918 г. банды Д утова были 
разбиты Красной гвардией. Трудящ иеся Оренбурга были осво
бождены.

Такой ж е крах потерпела казачья контрреволюция на Дону 
и на Кубани. Дон стал убежищем для контрреволюции со вре
мени корниловского мятежа и, особенно, после победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Сюда бежали 
и «быховские узники» Корнилов, Деникин и другие генералы, 
и лидеры разбитых буржуазных партий и организаций.

Узнав о восстании в Петрограде, Каледин объявил Д о н 
скую  область самостоятельной и стал готовиться к войне с

1 Л е н и н  и С т а л и н ,  Сб. произвел., т. II, стр. 276. 
- ЦАОР, ф. 130, сер. Б — 1917, д. 35, л. 1.
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советской властью. На Дону стали формироваться контррево
люционные офицерские отряды, из которых составилась бело
гвардейская Добровольческая армия, во главе с  Корниловым и 
Деникиным. Захватив в декабре 1917 г. Ростов, Каледин на
чал готовиться к походу в Донецкий бассейн. Большую по
мощь Каледину оказывала Украинская центральная рада. Она 
посылала на Д он оружие, деньги, переправляла отряды ю нке
ров и казаков, не пропускала красногвардейские отряды, н а
правлявшиеся с севера на борьбу с Калединым.

На помощь рабочим Донбасса в их борьбе с Калединым 
были посланы красногвардейские отряды из Советской России. 
На борьбу с калединцами выступили такж е казаки-фронтовики 
и бедняцкая часть казачества, требовавшая земли и мира. 
2 3 .декабря я . станице Каменской был созван съ езд  казаков- 
фронтовиков, представителей от 46 полков. На съезде был 
организован Донской военно-революционный комитет под 
руководством казака Подтелкова. Донревком признал власть 
Советского правительства и призвал трудовое казачество к 
борьбе с Калединым. При поддерж ке революционного казаче
ства Красная гвардия начала наступление на Новочеркасск и 
Ростов. Отряды офицеров и юнкеров, высланные Калединым, 
были разбиты.

Видя безнадежность положения, Каледин застрелился. 
В конце февраля 1918 г. красные войска,заняли Ростов и Н о
вочеркасск. На Д ону установилась советская власть.

Остатки белых, под командой Корнилова, бежали на К у
бань в надеж де на помощь со стороны контрреволюционной 
казачьей Кубанской рады. Но на Кубани уж е побеждала со
ветская власть.

14 марта 1918 г. части кубанской Красной гвардии выбили 
отряды краевой Рады  из Екатеринодара. Остатки кубанских 
контрреволюционных войск бежали за Кубань, увозя в обозе 
Раду и ее лидеров. В Екатеринодаре власть перешла в руки 
Объединенного ревкома. На Кубани началась подготовка к 
созыву II областного съ езда Советов.

Корниловские отряды направились к Екатеринодару на со е
динение с войсками Рады. К огда Корнилов узнал о бегстве 
Рады иэ Екатеринодара, он обошел город и двинулся на 
поиски кубанских контрреволюционеров. По пути корнилов
ские банды грабили «иногороднее» население и казачью б ед
ноту. Путь корниловцев устилался трупами растрелянных.
26 марта Добровольческая армия Корнилова и отряды Кубан
ской рады соединились в ауле Ш енджий (недалеко от Екатери
нодара). Корнилов объединил под своей командой все контрре
волюционные отряды и повел их в наступление на Екате- 
ринодар. 11 апреля корниловцы атаковали город, который
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защищали красногвардейцы и все трудящ ееся население. Бур
жуазные элементы были мобилизованы на рытье окопов. Д еле
гаты только что открывшегося II областного съ езда Советов 
сражались в рядах защитников города. Трехдневный штурм 
корниловцев был отбит. Белые потерпели полное поражение. 
Сам Корнилов был убит. Остатки белогвардейцев, под коман
дой Деникина, бежали. Только слабая организованность ча
стей кубанской Красной гвардии спасла Деникина, Родзянко и 
других лидеров буржуазно-помещичьей и казачьей контррево
люции от расстрела.

Борьба за советскую власть на Тереке. После победы О к
тябрьской революции в П етрограде верхи казачества Кубани 
и Терека заключили союз с богатыми горцами Д агестана 
и Чечни с целью не допустить установления советской вла
сти в казачьих и горных районах Северного Кавказа. Но 
союз казачьих верхов и горских феодалов не имел опоры в 
массах. М еж ду казаками-жолонизаторами и горцами Северного 
Кавказа сущ ествовала давняя враж да из-за земли. Борьбу с  
казачьей верхушкой вели и так называемые «иногородние», 
т. е. пришлые на Северный К авказ безземельные крестьяне, не 
принадлежавшие к казачьему сословию.

Особенно острым было положение в Терской области с* ее 
исключительно пестрым по национальному составу населением. 
Из одного миллиона двухсот тысяч населения на Тереке было 
только 150 тыс. казаков, а «иногородних» крестьян — 300 тыс. 
Остальное население состояло из чеченцев, кабардинцев, осе
тин, ингушей, карачаевцев, кумыков и многих других, более 
мелких горских народов. Казаки имели до 11 га лучшей земли 
на душу, тогда как горцы целыми аулами жили на арендуе
мых у казаков землях. Многие казачьи станицы еще недавно 
принадлежали горцам, которых царизм согнал с насиженных 
мест и оттеснил на каменистые горные кручи. Д о  революции 
горцы находились почти вне закона. За горца, убитого на к а 
зачьей земле, никто >не отвечал. Царские власти постоянно 
натравливали один горский народ на другой, особенно осетин- 
христиан на ингушей-муеульман, и этим еще более ухудшали 
беспросветную и бесправную жизнь горцев.

Ф евральская революция почти не изменила напряженного 
положения на Северном Кавказе. Подстрекаемые своими дво- 
рянами-офицерами, горские народы враждебно встретили О к
тябрьскую революцию.

Огромную роль в борьбе за советскую власть в этой слож 
ной обстановке Северного К авказа сыграл С. М. Киров, вер
нувшийся во Владикавказ со II Всероссийского съезда Сове
тов. Он разъезж ал по аулам, разъяснял законы советской вл а
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сти, мирил ингушей с  осетинами и организовывал горскую бед
ноту на борьбу с контрреволюцией. Трудящ иеся казаки и 
горцы не были подготовлены к немедленному признанию 
советской власти. В феврале 1918 г., по предложению Кирова 
был создан Народный совет Терской области, который созвал 
в Пятигорске съезд  всех народов области. Несмотря на про
вокации контрреволюции, на этом съезде был торжественно 
установлен мир между всеми народами Терека.

4 марта 1918 г. съезд  принял резолюцию большевиков о 
признании власти Совета народных комиссаров и послал при
ветственную телеграмму Ленину. Через четыре дня областной 
народный съезд  переехал из Пятигорска в центр Терской об
ласти — Владикавказ — и избрал здесь Терский совнарком с 
большевиком Ноем Буачидзе во главе.

К весне 1918 г. советская власть укрепилась во всех райо 
нах русской «казачьей Вандеи» — на Дону, на Кубани и на 
Тереке.

Разгон Учредительного собрания. После разгрома, в дни 
Октябрьских боев, контрреволюционные партии попытались объ 
единить все силы реакции вокруг лозунга созыва Учредитель
ного собрания. Временное правительство все время отклады 
вало созыв Учредительного собрания и только 8 августа уста
новило срок выборов 12 ноября, а созыв — 28 ноября 1917 г. 
Пока шла подготовка к выборам, произошла Великая Октябрь
ская социалистическая революция, и в стране была установлена 
советская власть, явивш аяся более передовой формой полити
ческой власти, чем Учредительное собрание — высшая форма 
буржуазной демократии.

Учредительное собрание стало знаменем всей буржуазной 
контрреволюции, поднявшейся на борьбу с Великой Октябрь
ской социалистической революцией. Кадеты, меньшевики и 
эсеры — противопоставляли лозунгу «Вся власть Советам!» 
лозунг «Вся власть Учредительному собранию!» Они создали 
«Комитет защиты Учредительного собрания» и развернули са
мую разнузданную антисоветскую кампанию. Представители 
Временного правительства выпустили воззвание; в М оскве и 
Петрограде были предприняты попытки организовать демон
страции и крестные ходы (из чиновников и дворников).

Советское правительство решило взять инициативу созыва 
Учредительного собрания в свои руки. Товарищ Сталин гово
рит, что созыв его был необходим, так как, «чтобы развен
чать в глазах народных масс идею Учредительного собрания, 
необходимо было подвести эти массы к стенам Учредитель
ного собрания с  их требованием о земле, о мире, о власти С ове
тов, столкнув их, таким образом, с действительным и живым
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Учредительным собранием; только таким образом можно было 
облегчить массам убедиться на своем собственном опыте в 
контрреволюционности Учредительного собрания и в необхо
димости его разгона» *.

Советское правительство приняло необходимые меры к то
му, чтобы ликвидировать все антисоветские махинации каде
тов, меньшевиков и эсеров. Оно арестовало виднейших лиде
ров кадетов и эсеров, распустило «Комитет защиты Учреди
тельного собрания» и назначило срок созыва Учредительного 
собрания. }Зо главе комиссии по созыву Учредительного собра
ния был поставлен товарищ Урицкий. Выборы в У чредитель
ное собрание дали большинство эсерам: из 715 депутатов в нем 
насчитывалось 412 эсеров и 183 большевика. Остальные пар
тии получили ничтожное количество мест. П раво-эсеровское 
большинство Учредительного собрания не отражало подлин
ного соотношения сил не только в стране, но и в самой пар
тии эсеров. Выборы в Учредительное собрание происходили в 
ноябре, после установления советской власти, а списки канди
датов в Учредительное собрание составлялись ещ е до ее 
победы. За это время партия эсеров раскололась. Но крестья
нам и солдатам, шедшим за «левыми» эсерами, приходилось 
голосовать за общий эсеровский список.

13 (26) декабря 1917 г. Ленин опубликовал свои «Тезисы об 
Учредительном собрании». В них указывалось, что народные 
массы требуют от Учредительного собрания признания совет
ской власти и основных декретов о мире, о земле, о рабочем 
контроле.

Учредительное собрание от имени ВЦИК откры л,5 OS'! ян
варя 1918 г. Яков Михайлович Свердлов. Он огласил «Д екла
рацию прав трудящ егося и эксплуатируемого народа», состав
ленную Лениным и Сталиным. Декларация предлагала У чреди
тельному собранию объявить Россию Республикой Советов, 
отменяла частную собственность на землю, подтверж дала все 
советские законы. Учредительное собрание декларации не при
няло. Тогда большевики заявили, что Учредительное собрание 
«выражает вчерашний день -революции», что они не желаю т 
прикрывать преступления врагов народа и покидают У чреди
тельное собрание. После ухода большевиков (а за ними и «ле
вых» эсеров) заседание продолжалось. В 4 часа утра к пред
седателю собрания Чернову подошел матрос Ж елезняк и ска
зал: «Караул устал. Надо кончать». Д епутаты  покинули зал 
заседания. Утром 6 (19) января 1918 г. декретом ВЦИК У чре
дительное собрание было распущено.
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Рабочие и крестьяне единодушно одобрили разгон «Учре
дилки», так как они увидели, что собрание хотело отдать 
власть капиталистам и помещикам.

На вопрос об отношении к Учредительному собранию деле
гаты происходившего в это время крестьянского съезда пи
сали в анкетах: «на Учредительное собрание не надеюсь», 
«солдаты не дают доверия Учредительному собранию и не 
ж дут от него ничего хорошего», «вера в Учредительное собра
ние поколеблена» и т. п.

III съезд Советов (10— 18 января 1918 г.). Октябрьская со
циалистическая революция в России произошла в момент обо
стрения войны на Западном фронте. Вот почему Советское го 
сударство на первых порах получило, по словам Ленина, как 
бы временную независимость от международных отношений. 
Силы врагов пролетарской диктатуры без поддержки иностран
ных империалистов оказались ничтожны. В этот период, как 
говорил Ленин, «...гражданская война была сплошным триум
фом Советской власти, потому что у противников ее, у экс
плуататоров, у помещиков и буржуазии, не было никакой, ни 
политической, ни экономической опоры, и их нападение разби
лось» 1.

Итоги триумфальному шествию советской власти в стране 
подвел III Всероссийский съезд  Советов, состоявшийся в ян
варе 1918 г. С ъезд принял «Декларацию прав трудящ егося 
и эксплуатируемого народа», в которой было сказано: «Россия 
объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принад
лежит этим Советам...»

III съезд утвердил все изданные советской властью декре
ты, закладывавшие основы нового, советского, социалистиче
ского государства, и подтверж дал, что главной задачей совет
ской власти является уничтожение всякой эксплоатацки чело
века человеком, построение социалистического общества в Р ос
си» и борьба за победу социализма во всех странах.

По докладу товарища Сталина, съезд  провозгласил, что 
«Советская Российская Республика учреж дается на основе сво
бодного союза свободных наций, как федерация советских на
циональных республик». Образование Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) обеспе
чивало свободный и добровольный (а, следовательно, тесный и 
прочный) союз трудящ ихся всех ранее угнетенных наций в 
России.

III Всероссийский съезд  Советов имел величайшее значение 
в истории Советского государства: он закрепил его социали
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стические основы и наметил, по выражению Ленина, «вехи 
грядущего социалистического строительства для всего мира, 
для трудящихся всех стран».

10. О СВО БО Ж ДЕН И Е СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ  УГНЕТЕННЫ Х
НАРОДОВ

Признание независимости Польши, Финляндии. Созданные 
еще до Октябрьской социалистической революции буржуазные 
«национальные советы» и областные буржуазные «правитель
ства», стремясь сохранить буржуазные порядки, объявили вой
ну Советскому правительству.

Рабочие и крестьяне национальных районов, организованные 
в Советы рабочих и крестьянских депутатов, под руководством 
и пр» помощи русских рабочих, выступили на борьбу за власть 
Советов.

Ранее других поднялся на борьбу за власть рабочий класс 
Финляндии. Но предатели ■— финские социал-демократы сдали 
власть буржуазии. Финляндский сейм утвердил реакционное 
правительство Свинхувуда. Д ля  решения вопроса о власти был 
созван чрезвычайный съезд  социал-демократической партии.

14 ноября (27 ноября н. ст.) 1917 г. на съезде финских со
циал-демократов выступил народный комиссар по делам нацио
нальностей И. В. Сталин. Он приветствовал рабочих Финлян
дии и разъяснил им программу советской власти по националь
ному вопросу. Советское правительство гарантировало незави
симость Финляндии. «Полная свобода устроения своей жизни 
за финляндским, как и за всеми другими народами России! 
Добровольный и честный союз финляндского народа с наро
дом русским! Никакой опеки, никакого надзора сверху над 
финляндским народом!» 1— провозгласил товарищ Сталин. П ри
зывая рабочих Финляндии последовать примеру русских рабо
чих, он обещал им братскую помощь Советской республики. 
Однако съезд , руководимый оппортунистами, не принял реше
ния о захвате власти рабочим классом Финляндии.

При помощи финских социал-демократов буржуазия укре
пила свою власть. Буржуазное большинство финляндского сей
ма высказалось за отделение от России.

18 (31) декабря 1917 г. Совет народных комиссаров опубли
ковал декрет о признании независимости Финляндской респуб
лики. Советское правительство показало, что оно на деле осу
ществляет право наций на самоопределение, вплоть до госу
дарственного их отделения

Борьба за советскую власть на Украине. Великая О ктябрь
ская социалистическая революция натолкнулась на окраинах,
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как указывал товарищ Сталин, на плотину в виде образовав
шихся ещ е до Октября национальных советов и областных 
властей. «Революция, начатая в центре, не могла долго оста
ваться в рамках узкой его территории. Победив в центре, она 
неминуемо долж на была распространиться на окраины. И, дей 
ствительно, революционная волна с севера с первых ж е дней 
переворота разлилась по всей России, захватывая окраину за 
окраиной. Но здесь она натолкнулась на плотину в виде обра
зовавшихся еще до Октября «национальных советов» и област
ных «правительств» (Дон, Кубань, Сибирь). Д ело в том, что 
эти «национальные правительства» и слышать не хотели о со
циалистической революции. Буржуазные по природе, они вовсе 
не хотели разрушать старый буржуазный мир, —■ наоборот, они 
считали своим долгом сохранять и укреплять его всеми сила
ми. Империалистические по существу, они вовсе не хотели 
рвать с империализмом,—наоборот, они никогда не были прочь 
захватить и подчинить себе куски и кусочки «чужих» нацио
нальностей, если представлялась к тому возможность. Н еуди
вительно, что «национальные правительства» на окраинах объ
явили войну социалистическому правительству в центре. О бъ
явив ж е войну, они, естественно, стали очагами реакции, стя
гивавшими вокруг себя все контрреволюционное в России» г.

После Октября Украинская центральная рада стала оплотом 
«буржуазной контрреволюции, облеченной в «национально- 
демократическую форму» ( С т а л и н ) .  Узнав о переходе власти 
в России в руки Советов, Центральная рада 27 октября дриня-ла 
решение о непризнании советской власти и о борьбе против 
попыток организовать власть Советов на Украине. Она заклю 
чила соглашение с различными контрреволюционными органи
зациями и партиями России и торжественно объявила о своей 
верности «союзникам», т. е. Антанте.

Рабочие и крестьянские массы Украины, воодушевленные 
известием о победе восстания в Петрограде, подняли знамя 
борьбы за власть Советов. П од руководством большевика 
Андрея Иванова киевские рабочие создали ревком, поднявший 
восстание против Временного правительства.

В момент победы рабочих Центральная рада, прикрывавшая 
свою помощь войскам Временного правительства маской ней
тралитета, предательски напала на Киевский совет и захватила 
власть в свои руки. Рада заключила союз с Калединым и про
пускала с фронта на Д он через украинскую территорию ка
зачьи части. В то ж е время она отказалась пропустить через 
свою территорию советские войска, выступившие против К але
дина.
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Исчерпав все мирные средства разрешения конфликта с 
Радой, Советское правительство 4 декабря предъявило ей уль
тиматум с требованием прекращения помощи Каледину. П ро
тив Рады на Украине стали подниматься украинские рабочие и 
беднейшие крестьяне.

1J декабря 1917 г. Всеукраинский съ езд  Советов избрал 
ЦИК Советов, сформировавший первое Советское правитель
ство. На помощь Советскому правительству на Украине были 
посланы из Советской России войска.

16 января, по призыву большевиков, в Киеве началось во 
оруженное восстание рабочих против Рады. Бои продолжались 
несколько дней. Особенно героическую борьбу вели рабочие 
Киевского арсенала: окруженные со всех сторон, без патронов, 
без воды и продовольствия они не сдавались несколько дней. 
Рада ж естоко расправилась с арсенальцами, но советские вой
ска уж е приближались к Киеву и 27 января при поддерж ке 
вновь восставших киевских рабочих заняли Киев. Рада бежала 
в Ж итомир, поближе к своим австро-германским покровителям. 
Советская власть установилась по всей Украине.

Борьба за советскую власть в Белоруссии. Борьба за совет
скую власть в Белоруссии проходила при помощи солдат-фрон- 
товиков. Как только были получены первые сведения об О к
тябрьском восстании в Петрограде, Минский совет захватил 
власть в свои руки и освободил из тюрем всех солдат, аре
стованных правительством Керенского за «политические пре
ступления». И з освобожденных солдат большевики составили 
революционный полк, названный «Первым революционным пол
ком М инского совета». Представитель российской контррево
люции генерал Балуев и Белорусская рада пытались было ис
пользовать казаков для разгрома М инского совета. Но на по
мощь Минску с фронта прибыли бронепоезд и полк солдат. 
Казаки были оттеснены. Советская власть в Минске упрочи
лась *со 2 ноября. Полесские большевики, под руководством 
Л. М. Кагановича, установили контроль за передвижением 
воинских эшелонов, задерж ивая и разоруж ая казачьи эшелоны.

20 ноября 1917 г. в Минске состоялся II фронтовой съезд* 
провозгласивший советскую власть в Белоруссии.

Борьба за советскую власть в Закавказье. Семимиллионное 
население Закавказья состояло из десятков национальностей.

Разж игая межнациональную вражду, враги пролетарской 
революции пытались отвлечь массы от участия в социалисти
ческой революции. Буржуазные националисты Закавказья — ар
мянские дашнаки, азербайджанские муссаватисты, грузинские 
меньшевики, — мирно уживавш иеся с Временным правитель
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ством, решили отделиться от России, как только в ней устано
вилась советская власть.

С этой целью 11 ноября 1917 г. они образовали Закавказ
ский комиссариат, представлявший собою блок всех бурж уаз
ных партий для борьбы против советской власти. П од флагом 
провозглашения независимости народов Закавказья, Закавказ
ский комиссариат порвал с Советской Россией и заключил союа 
с контрреволюционерами Д она и Кубани. Закавказский комис
сариат формально объединял Грузию, Азербайджан и Армению, 
но фактически в каждой из этих стран правил свой «националь
ный совет». М еж ду ними началась острая борьба.

Закавказскую контрреволюцию возглавляли грузинские 
меньшевики. Они захватили в свои руки тифлисский арсенал, 
помещение и средства краевого совета Кавказской армии и на
чали формировать свои национальные воинские части. Ж елая 
использовать для вооружения этих частей оружие демобили
зовавшейся Кавказской армии, Закавказский комиссариат при
казал разоружить солдат Кавказской армии. На станцию Шам- 
хор был выслан бронепоезд, который 7 января 1918 г. сов
местно с вооруженными бандами муссаватистов обстрелял 
возвращавшиеся с Кавказского фронта воинские эшелоны. 
Ж ертвами этого предательского нападения были 2 тыс. убитых 
русских солдат. Ш амхорский расстрел рызвал сильнейшее не
годование и протесты трудящ ихся Закавказья. В ответ на это 
Закавказский комиссариат усилил репрессии: закрыл рабочие 
газеты, арестовал ряд грузинских большевиков, разгонял д е 
монстрации.

10 февраля в Александровском саду в Тифлисе рабочие и 
солдаты устроили грандиозный митинг протеста. Посланные 
меньшевиками отряды окружили митинг и расстреляли безо
ружных рабочих из пулеметов. В тот ж е день в Тифлисе от
крылся Закавказский сейм, состоявший из членов разогнанного 
Учредительного собрания — меньшевиков, дашнаков, муссава
тистов, эсеров, кадетов. Белый террор в Закавказье усилился. 
Д ля подавления крестьянского движения посылались каратель
ные экспедиции.

Не будучи в состоянии справиться с растущим революцион
ным движением, закавказские «национальные правительства» 
обратились за помощью против своих рабочих и крестьян к  
империалистам Запада.

Закавказье и, особенно, нефтяной Баку давно привлекали 
западно-европейских империалистов. Отделение Закавказья от 
России и хозяйничанье там буржуазных националистов облег
чили задачу захвата новой богатейшей колонии.

Сейм начал переговоры с Антантой, но так как у нее не 
было свободных сил, он обратился к германской коалиции.
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П реж де всего, закавказский сейм приступил к мирным пере
говорам с Турцией. Но турки, поддержанные муссаватистами, 
переговоры сорвали, захватили Карс и Батум и начали наступ
ление вглубь Закавказья. При содействии муссаватистов, даш 
наки и меньшевики вступили в сделку с германо-турецкими им
периалистами и, по их требованию, провозгласили 9 апреля
1918 г. «независимость» Закавказья.

На Закавказье имели свои виды и английские империалисты. 
В начале 1918 г. они направили через Персию в Закавказье 
военную экспедицию, во главе с генералом Денстервилем, ко
торый привлек к себе на службу русских офицеров, бежавших 
в Персию из Советской России, и начал подготовлять захват 
Баку.

Из всех городов Закавказья только пролетарский Баку не 
признавал власти Закавказского, сейма. Бакинский совет рабо
чих депутатов, в котором преобладали большевики, с самого 
начала приветствовал Октябрьскую революцию. «Город Баку 
нужно превратить в опорный пункт для борьбы за советскую 
власть Закавказья», — заявил Бакинский совет в резолюции от
2 марта- 1918 г. Но бакинским большевикам нужно было пре
одолеть сопротивление буржуазно-националистических пар
тий — муссаватистов и дашнаков, которые развернули провока
ционную работу среди азербайджанцев и армян. 18 марта мус- 
саватисты начали вооруженную борьбу против советской вла
сти. Бакинские рабочие, под руководством старого большевика 
Степана Ш аумяна, разгромили контрреволюционное восстание 
муссаватистов. В Баку укрепилась советская власть. Возникла 
героическая Бакинская коммуна.

Борьба за советскую власть в Средней Азии. После победы 
революции в П етрограде таш кентские большевики стали гото
виться к захвату власти, hq .28 октября 1917 г. казаки и ю нке
ра окружили Ташкентский совет и арестовали членов револю 
ционного комитета. По тревожному гудку на выручку аресто
ванных собралось до 3 тыс. вооруженных рабочих — русских и 
узбеков. Началось восстание. Казаки и юнкера заняли Таш 
кентскую крепость и выслали в город броневики. Рабочие по
строили баррикады и преградили им дорогу. Сражение продол
жалось почти 4 дня. На помощь рабочим пришли из сел тру
дящ иеся узбеки и киргизы.

31 октября 1917 г. после упорных боев власть перешла в 
руки Советов. Члены ревкома были освобождены из тюрьмы. 
В Ташкенте было образовано правительство Туркестанской со
ветской республики.

Д ля борьбы с советской властью в Средней Азии бурж уаз
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ные националисты и русские белогвардейцы при поддерж ке 
англичан создали в ноябре 1917 г. в Коканде свое правитель
ство, — так называемую «Кокандскую автономию», начавшую 
совместно с русскими контрреволюционерами гражданскую  
войну в Средней Азии. В феврале 1918 г. кокаидское прави- 
те.ц£ство было ликвидировано Туркестанской Красной армией.

В апреле 1918 г. краевой съезд  Советов, по предложению 
ренина и Сталина, объявил Туркестан автономной советской 
социалистической республикой.

Народный комиссариат по делам национальностей. Д ля ру
ководства борьбой угнетенных национальностей за свое осво
бождение и практического осуществления национальной поли
тики советской власти в первые дни Октябрьской революции 
был создан Народный комиссариат по делам национальностей. 
Во главе его стоял товарищ Сталин. Перед Наркомнацем 
стояла грандиозная задача руководства политическим, хозяй
ственным и культурным строительством среди нерусских на
циональностей, составлявших 65 млн. населения бывшей цар
ской России, крайне различных по языку, быту, культурному и 
политическому уровню.

В начале 1918 г. товарищ Сталин выступил от имени Нар- 
комнаца с обращением к Советам Казани, Уфы, Оренбурга, Ека
теринбурга и к Совнаркому Туркестанского края, в котором 
разъяснил основные задачи национальной политики советской 
власти в отсталых национальных районах. Товарищ Сталин на
мечал целую программу действий для сплочения трудящ ихся 
вокруг Советов. Он предлагал осущ ествить автономию нацио
нальных окраин и немедленно развернуть работу по созданию 
местной школы, местного суда, местных органов власти, мест
ных политических и просветительных учреждений на родном 
языке. Советы долж ны были укрепить союз рабочих и кре
стьян разных национальностей и привести их к социализму.

Наркомнац развернул большую работу по развитию нацио
нальной культуры, готовил кадры для работы среди ранее 
угнетенных национальностей, издавал книги и газеты на язы 
ках этих национальностей, создавал школы и просветительные 
учреждения. Особенно энергично Наркомнац защ ищ ал инте
ресы ранее совершенно бесправных национальных меньшинств. 
Так, по инициативе Наркомнаца, Совет народных комиссаров 
принял 27 июля 1918 г. декрет «О пресечении в корне антисе
митского движения». На проекте декрета Ленин написал: «По
громщиков и ведущих погромную агитацию предписывается 
ставить вне 'закона».

Великая Октябрьская социалистическая революция раз
рушила до основания «тюрьму народов», которой была царская 
Россия. Она создала прочную основу для союза русских рабо
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чих и крестьян с трудящимися всех нерусских национально
стей и пробудила к политической жизни самые отсталые народы 
России, открыв им путь к социализму.

Национальная политика советской власти имела громадное 
международное значение. Особенно велико было ее влияние на 
народы Востока.

Советское правительство объявило об уничтожении всех 
неравноправных договоров, заключенных царем с Турцией и 
Персией, и начало выводить войска из оккупированных цариз
мом районов. Борьба Советского правительства за независи
мость малых народов завоевывала ему доверие самых отста
лых и забитых народов.

11. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯ БР Ь
СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Причины победы Октябрьской революции. Великая О ктябрь
ская социалистическая революция была совершена рабочим 
классом и беднейшим крестьянством. По своему характеру она 
являлась социалистической революцией. Свергнув эксплоата- 
торские классы, пролетариат организовал пролетарскую дикта
туру в форме Советского государства. Задачей советской вла
сти явилось построение полного социалистического общества 
в нашей стране и борьба за победу социалистической револю 
ции во всем мире.

Великая Октябрьская социалистическая революция сравни
тельно легко разбила цепи империализма и свергла власть бур
жуазии.

«Из ряда причин, определивших такую, сравнительно лег
кую, победу социалистической революции в России, следует 
отметить следующие главные причины.

1. Октябрьская революция имела перед собой такого, срав
нительно слабого, плохо организованного, политически мало 
опытного врага, как русская буржуазия. Неокрепшая ещ е эко
номически и целиком зависевшая от правительственных зака
зов,' русская буржуазия не имела ни политической самостоя
тельности, ни достаточной инициативы, необходимых для того, 
чтобы найти выход из положения. У нее не было ни опыта 
политических комбинаций и политического надувательства в 
большом масштабе, каким обладает, например, французская 
буржуазия, ни школы мошеннических компромиссов большого 
размаха, которую имеет, например, английская буржуазия. Вче
ра еще искавшая соглашения с царем, свергнутым февральской 
революцией, она, придя после этого к власти, не сумела при
думать ничего лучшего, как продолжать во всем основном
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политику ненавистного царя. Она, как и царь, стояла за «войну 
до победного конца», несмотря на то, что война стала непо
сильной для страны и истомила до последней степени народ, 
армию. Она, как и царь, стояла за сохранение в основном по
мещичьей собственности на землю, несмотря на то, что кре
стьянство умирало от безземелья и помещичьего гнета. Что 
касается политики в отношении рабочего класса, то русская 
буржуазия пошла в своей ненависти к рабочему классу дальше 
царя, ибо она старалась не только сохранить и укрепить гнет 
заводчиков и фабрикантов, но и сделать его невыносимым бла
годаря применению массовых локаутов.

Неудивительно, что народ не видел существенной разницы 
между политикой царя и политикой буржуазии и ненависть к 
царю перенес на Временное правительство буржуазии.
І' Пока соглашательские партии эсеров и меньшевиков имели 
известное влияние в народе, буржуазия могла прикрываться 
ими и сохранить за собой власть. Но после того, как меньше
вики и эсеры разоблачили себя, как агентов империалистиче
ской буржуазии, и лишили себя тем самым влияния в народе, 
буржуазия и ее Временное правительство оказались повисшими 
в воздухе.

2. Во главе Октябрьской революции стоял такой револю 
ционный класс, как рабочий класс России, класс, закаленный в 
боях, прошедший в короткий срок две революции и завоевав
ший к кануну третьей революции авторитет вож дя народа в 
борьбе за мир, за землю, за свободу, за социализм. Не будь 
такого, заслуживш его доверие народа, вож дя революции, как 
рабочий класс России, не было бы и союза рабочих и крестьян, 
а без такого союза не могла бы победить Октябрьская рево
люция.

3. Рабочий класс России имел такого серьезного союзника 
в революции, как крестьянская беднота, составлявш ая громад
ное большинство крестьянского населения. Опыт восьми меся
цев революции, который смело может быть приравнен опыту 
нескольких десятков лет «нормального» развития, не прошел 
даром для трудящ ихся масс крестьянства. За это время они 
имели возможность испытать на деле все партии в России и 
убедиться, что ни кадеты, ни эсеры и меньшевики не станут 
серьезно ссориться с помещиками и проливать кровь из-за кре
стьян, что в России есть только одна партия, которая не свя
зана с помещиками и готова раздавить помещиков, чтобы удо
влетворить крестьянские нужды, — это партия большевиков. 
Это обстоятельство послужило реальной основой союза про
летариата и крестьянской бедноты. Наличие союза рабочего 
класса и крестьянской бедноты определило и поведение серед
няков, которые долго колебались и только перед Октябрьским
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восстанием повернулись, как следует, в сторону революции, 
присоединившись к крестьянской бедноте.

Нечего и доказывать, что без такого союза Октябрьская 
революция не могла бы победить. •

4. Во главе рабочего класса стояла такая, испытанная в по
литических боях, партия, как партия большевиков. Только та
кая партия, как партия большевиков, достаточно смелая для 
того, чтобы повести народ на решительный штурм, и доста
точно осмотрительная для того, чтобы обойти все и всякие 
подводные камни на пути к цели, — только такая партия могла 
так умело соединить в один общий революционный поток та
кие различные революционные движения, как общ едемократи
ческое движение за мир, крестьянско-демократическое дви ж е
ние за захват помещичьих земель, национально-освободитель
ное движение угнетенных народов за национальное равнопра
вие и социалистическое движение пролетариата за свержение 
буржуазии, за установление диктатуры пролетариата.

Несомненно, что соединение этих различных революцион
ных потоков в один общий мощный революционный поток ре
шило судьбу капитализма в России.

5. Октябрьская революция началась в такой момент, когда 
империалистическая война была еще в разгаре, когда главные 
буржуазные государства были расколоты на два враждебных 
лагеря, когда они, будучи заняты войной друг с другом и ослаб
ляя друг друга, не имели возможности серьезно вмешаться в 
«русские дела» и активно выступить против Октябрьской рево
люции.

Несомненно, что это обстоятельство значительно облегчило 
победу Октябрьской социалистической революции» *.

Значение Октябрьской революции. Значение Великой О к
тябрьской социалистической революции в истории человече
ства громадно. Она является коренным поворотом от старого 
капиталистического мира к новому социалистическому миру. 
Она расколола мир на две противоположные системы — систе
му гибнущего капитализма и систему побеждаю щ его и расту
щего социализма.

Великая социалистическая революция впервые в истории 
разрушила до основания старый государственный аппарат экс- 
плоататорских классов и создало вместо него государство но
вого типа — Советы — как государственную форму дикта«^ры 
пролетариата. На смену демократии буржуазной пришла демо
кратия пролетарская.
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Великая социалистическая революция впервые в мировой 
истории принесла освобождение угнетенным народам, превра
тив их в свободных и равноправных строителей социализма. 
Она показала порабощенным колониальным народам путь 
борьбы за освобождение.

Великая Октябрьская социалистическая революция поло
жила начало международной социалистической революции про
летариата. Она создала в лице Советского государства базу 
мировой пролетарской революции и дала мировому пролета
риату родину, которую он защ ищ ает от нападений империализ
ма, так как успехи пролетарской революции во всем мире не
разрывно связаны с успехами первой в мире страны социализма.

Великая социалистическая революция является величайшим 
триумфом марксистско-ленинской теории, полностью подтвер
дившая учение Ленина о возможности победы социализма а  
одной стране.
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ГЛАВА III

БРЕСТСКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ПЕРЕДЫШКУ

12. БРЕСТСКИЙ МИР

Борьба за выход из империалистической войны. Важнейшей 
задачей молодого Советского государства был выход из импе
риалистической войны и заключение мира. Д екрет о мире
26 октября (8 ноября) предлагал всем правительствам и наро
дам закончить войну и заключить справедливый, демократиче
ский мир.

Правительства Антанты отказались принять предложение 
Советского правительства. Они хотели во что бы то ни стало 
удержать русские войска на Восточном фронте до тех пор, 
пока вступившие в войну с Германией США не перебросят 
свои войска в Европу.

К айзеровская Германия согласилась на переговоры о мире 
в надеж де облегчить свое военное и продовольственное поло
жение. 19 ноября (3 декабря) 1917 г. в Брест-Л итовске нача
лись мирные переговоры. Советская делегация зачитала декрет
о мире и предложила заключить мир без аннексий и контрибу
ций. Немецкая делегация согласилась на это предложение с 
оговоркой, что мир без аннексий и контрибуций будет возмо
жен только при условии согласия на него Антанты. К огда ж е 
представители советской делегации спросили немцев, — какое 
пространство они очистят, генерал Гофман цинично ответил: 
«Ни одного миллиметра». Советская делегация вернулась в 
Петроград, прервав переговоры на неделю. Ленин предложил 
перенести переговоры в нейтральную страну. Но германские 
империалисты отказались и предъявили грабительские условия 
мира. По ним к Германии должны были перейти М оонзундские 
острова, Рижский залив, Рига; за Германией должны были 
остаться захваченные ею во время войны Польша, Литва, часть 
Латвии, часть Белоруссии. Советская делегация заявила про
тест, прервала переговоры и снова выехала в П етроград.

Советское правительство стало перед необходимостью вы 
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бора — либо заключить с Германией предложенный ею граби
тельский мир, либо возобновить войну. Воевать молодая С овет
ская республика была не в состоянии. На фронте шла стихий
ная демобилизация армии. Солдаты уезж али домой, — по вы 
ражению Ленина, они «ногами голосовали за мир». Старая ар
мия развалилась, новая ещ е не была создана. Измученные вой
ной трудящ иеся массы ж аж дали  мира и не могли вести новую 
войну. 8 января на заседании Ц К, проведенном совместно с боль- 
шевиками-делегатами III съезда Советов, Ленин огласил свои 
«Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного' 
аннексионистского мира». Ленин показал в этих тезисах, что 
положение Советской республики не позволяло продолжать 
войну. Ставить судьбу социалистической России, а значит и 
судьбу мировой пролетарской революции, в зависимость от 
того, что скоро (хотя и неизвестно когда) может произойти 
революция в Германии, было бы авантюрой. Заключение мира 
не ослабило бы, а усилило Советскую республику как базу ми
ровой пролетарской революции, так как Советское правитель
ство получило бы передышку и использовало бы ее в целях 
усиления обороноспособности страны и укрепления советской 
власти.

Борьба против троцкистско-бухаринских провокаторов вой
ны. В борьбе за мир партии большевиков пришлось преодоле
вать бешеное сопротивление многочисленных врагов советской 
власти. Русская и иностранная буржуазия и ее лакеи ■— мень
шевики и эсеры — хотели втянуть безоружную Советскую рес
публику в войну с Германией, чтобы свергнуть советскую 
власть. Этого ж е добивались и враги социализма, изменники 
родине — троцкисты и бухаринцы. Их поддерживали двуруш 
ники Каменев и Зиновьев. Скрывая свои предательские замы
слы, Троцкий, бывший председателем советской делегации в 
Брест-Литовске, вел переговоры к срыву. Он признал даж е 
правомочность делегации Украинской рады, приехавшей в 
Брест для самостоятельных мирных переговоров с Германией, 
хотя в это время власть Радьг была свергнута почти по всей 
Украине. Германское империалистическое правительство резко 
переменило тон после того, как предатели украинского народа, 
представители буржуазной Центральной рады, договорились с 
германскими империалистами за спиной советской делегации о 
закабалении Украины. Советской делегации был предъявлен 
ультиматум с требованием принятия германских условий. Н а
рушая прямую директиву Ленина о немедленном подписании 
мира, Троцкий отказался подписать мир на предложенных Гер
манией условиях, но в то ж е время заявил, что Советская рес
публика вести войну не будет и демобилизует армию. Боль
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шего германские империалисты не могли и желать. Смертель
ная опасность нависла над советской страной. Бухарин и Троц
кий продолжали провокационно утверждать, что «немец не по
смеет наступать».

Ленин категорически требовал отправки в Германию теле
граммы о согласии на мир. Ленина поддерживали Сталин и 
Свердлов. Во время заседания Ц К  18 февраля было получено 
сообщение, что в 12 час. дня немцы перешли в наступление 
по всему фронту. Ц К  принял предложение Ленина немедленно 
заключить мир с Германией.

Но германские империалисты вовсе не торопились заклю 
чать мир, стремясь захватить большую территорию и русские 
военные запасы.. Они бросили против советской страны 30 ди
визий, конницу, броневики. Часть германских дивизий через 
Латвию и Эстонию двигалась к Нарве, угрож ая Петрограду с 
северо-запада. Д ругая часть, заняв Двинск, наступала на Псков, 
продвигаясь к Петрограду с юго-запада. По сговору с Украин
ской радой, австро-германские войска начали занимать Украину.

Надо было принимать немедленные и решительные меры для 
спасения родины. 21 февраля Ленин объявил социалистическое 
отечество в опасности. Сталин стал во главе обороны П етро
града. По всей советской стране создавались отряды Красной 
армии. За несколько дней в Красную армию записалось в П е
трограде 20 тыс. рабочих, а в М о ск ве— 15 тыс. П од Псковом 
и Нарвой германская армия встретила героическое сопротивле
ние первых отрядов молодой Красной армии.

Организуя в труднейших условиях оборону родины, Ленин 
и Сталин призвали рабочий класс Петрограда к бдительности 
и беспощадной борьбе с врагами, пытавшимися организовать 
мятеж в П етрограде и захватить столицу. Наступление герман
ской армии было приостановлено. День отпора, данного К рас
ной армией войскам германского империализма,— 23 февраля— 
с тех пор празднуется в СССР как «День Красной армии».

3 марта советская делегация подписала в Брест-Л итовске 
мир на ещ е более тяж елы х условиях, чем предлагала Германия 
в начале переговоров. По этому договору Советская Россия 
очищала Финляндию, Литву, Латвию, часть Белоруссии. Она 
должна была подписать мир с Украинской центральной радой. 
Турция захватывала Карс и Батум. Советская власть долж на 
была демобилизовать армию и флот и уплатить громадную 
контрибуцию.

Провокация Троцкого и Бухарина поставила под угрозу са 
мое существование Советской республики. Троцкий и Бухарин 
п о м о г л и  германскому империализму и п о м е ш а л и  ро
сту и развитию революции в Германии. В результате измены 
Троцкого и Бухарина в руках германских империалистрв очу
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тилась огромная территория иочти в миллион квадратных кило
метров, по площади равная Германии и Франции, вместе взя
тым. Более 40 млн. украинцев, латышей, эстонцев, белоруссов, 
литовцев попали под пяту германского империализма.

Ратификация Брестского договора. Вокруг ратификации 
мирного договора разгоралась борьба. Троцкистско-бухарин
ская шайка поджигателей войны вошла в сговор с правыми и 
«левыми» эсерами и организовала контрреволюционный за 
говор. Заговорщики замышляли сорвать Брестский мир, сверг
нуть Советское правительство, арестовать и убить Ленина, 
Сталина и Свердлова. Этот чудовищный план был раскрыт 
только через 20 лет.

VII съезд партии (6—8 марта 1918 г.) заклеймил подрыв
ную, дезорганизаторскую работу «левых коммунистов» и утвер
дил мирный договор, заключенный в Бресте.

Д ля ратификации мирного договора был созван 14— 16 мар
та Чрезвычайный IV съезд  Советов. На съезде Советов против 
Ленина выступили единым фронтом меньшевики, правые и 
«левые» эсеры. Заодно с ними выступили и бухаринцы, огла
сив свою декларацию, направленную против ленинской поли
тики. Но враги советской власти потерпели новое поражение.
IV съезд Советов одобрил политику передышки, ратифициро
вал мирный договор и призвал мобилизовать все силы для за 
щиты социалистического отечества и укрепления его обороно
способности.

Ввиду военной опасности съезд  постановил перенести сто
лицу из Петрограда в М оскву.

13. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕСНОЙ 19!8 г.

Ленинский план приступа к социалистическому строитель
ству. Брестский мир дал необходимую для Советской респуб
лики передышку. Партия большевиков использовала ее для ор
ганизации и укрепления советской власти и создания Рабоче- 
крестьянской Красной армии.

На заседании ВЦИК129 апреля 1918 г, цо докладу Ленина 
об очередных задачах советской власти был утвержден ленин
ский план приступа к социалистическому строительству. Ленин 
говорил, что передышку надо использовать для приступа к по
строению ^ ) у н д а .м р н т а  СОЦИАЛИСТ H TC C K üfr ЭКОНОМИКИ.

К весне 1918 г. в руках пролетариата находились уж е все 
командные высоты народного хозяйства: земля, крупнейшие 
фабрики и заводы, железные дороги и банки, торговый флот 
и внешняя торговля. Было национализировано не менее 500 
предприятий. Главной задачей пролетарской диктатуры в этот
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период Ленин считал учет производимой в советской стране 
продукции и контроль государства над ее расходованием.

Особенностью экономики Советской республики в этот пе
риод было преобладание в сельском хозяйстве 20 млн. мелких 
распыленных единоличных крестьянских хозяйств. Миллионы 
мелких хозяйчиков в городе и деревне не признавали ни тру
довой, ни общегосударственной дисциплины, не подчинялись 
ни учету, ни контролю, наживались на спекуляции и торгаш е
стве. «Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополии — 
вот наш главный «внутренний» враг, враг экономических меро
приятий Советской власти» \  — говорил Ленин.

Ленин поставил задачу создания новой советской трудовой 
дисциплины. Задачей пролетариата было поднять производи
тельность труда, организовав социалистическое соревнование. 
Ленин предлагал использовать буржуазных специалистов и 
заставить их работать на пользу социалистического государ
ства. Эта ленинская программа вызвала на заседании ВЦИК
29 апреля сопротивление меньшевиков, «левых» и правых эсе
ров. Заодно с ними выступали бухаринцы. За «левыми» ф ра
зами у них скрывалась защ ита кулака, лодыря и спекулянта.

Сломив сопротивление врагов пролетарской диктатуры, ра
бочий класс летом 1918 г. завершил экспроприацию буржуазии.
28 июня 1918 г. »Совнарком издал декрет о национализации 
всей крупной промышленности. Руководителем всей национа
лизированной промышленности стал Высший совет, народного 
хозяйства.

Развертывание социалистической революции в деревне. Вес
ной 1918 г. против социалистических мероприятий Советского 
правительства выступило контрреволюционное кулачество. К у
лаки отказывались сдавать хлеб по установленной правитель
ством твердой цене и являлись главными организаторами го 
лода в стране. Рабочие М осквы и П етрограда получали на два 
дня восьмушку хлеба со жмыхами. Демобилизация армии, за 
грузившая транспорт, ещ е более затрудняла доставку продо
вольствия в город. Продовольственный аппарат, находив
шийся в руках враждебных советской власти чиновников и 
спекулянтов, срывал заготовки хлеба. П ользуясь продоволь
ственными трудностями, эсеры и меньшевики вели среди рабо
чих и крестьян агитацию за отмену хлебной монополии и сво
бодную торговлю хлебом.

24 мая 1918 г. Ленин опубликовал письмо к петроградским 
рабочим «О голоде», в котором призывал рабочих П етрограда 
Е качестве авангарда российского пролетариата организовать
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великий «крестовый поход» против спекулянтов хлебом, кула
ков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников. «Голод не от
того, что хлеба нет в России, — писал Ленин, — а оттого, что 
буржуазия и все богатые даю т последний, решительный бой 
господству трудящ ихся, государству рабочих, Советской вла
сти на самом важном и остром вопросе, на вопросе о хлебе» '. 
Ленин разъяснял рабочим, что борьба за хлеб есть борьба за 
социализм. Необходимо итти в деревню, организовать дере
венскую бедноту, взять хлеб у кулаков и накормить рабочих и 
армию.

Советское правительство издало ряд декретов о борьбе с 
деревенской буржуазией, скрывавшей хлеб или спекулировав
шей им. Д екрет от 14 мая 1918 г. о создании особых продо
вольственных отрядов рабочих облегчил органам Наркомпрода 
заготовку хлеба. Петроградский пролетариат выделил из своей 
среды около 15 тыс. передовых рабочих для посылки в д е 
ревню. Другие промышленные города такж е посылали продо
вольственные отряды, выделяя для этого своих лучших ра
бочих. Продотряды проводили работу в деревне, опираясь на 
деревенскую бедноту. ,11 июня 1918 .г. по предложению Ленина 
был издан декрет об организации комитетов бедноты (комбе
дов). На комбеды возлагалась помощь органам Наркомпрода 
по изъятию хлебных излишков, а такж е перераспределение 
конфискованных земель, хозяйственного инвентаря и скота. В 
результате этих мероприятий советской власти в руки бедноты 
и середняков перешло свыше 50 млн. га кулацкой земли. О р
ганизации комитетов бедноты явилась дальнейшим этапом в 
развертывании социалистической революции в деревне. Коми
теты бедноты организовали беднейшее крестьянство и превра
щали его в активного строителя советской власти в деревне. 
Через комбеды шло такж е формирование Красной армии. Комбе
ды разъясняли всему трудящ емуся крестьянству мероприя
тия советской власти и привлекали на ее сторону крестьянина- 
середняка. Сначала середняк встретил комитеты бедноты с со
мнением, но когда он убедился, что советская власть помогаем 
середнякам, что кулак побежден, — он перешел на сторону со
ветской власти.

Этот поворот крестьянина-середняка дал возможность пар
тии большевиков уж е осенью 1918 г. поставить вопрос о лик
видации комитетов бедноты и о переходе к прочному союзу 
рабочего класса с основными массами середняцкого крестьян
ства. Все это обеспечивало дальнейшее укрепление пролетар
ского государства.
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ГЛАВА IV

НАЧАЛО ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

14. НАРОДНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ НАШЕСТВИЯ ГЕРМАНСКИХ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ

Роль международного империализма в организации граж
данской войны. Летом 1918 г. начавшееся строительство со
циализма было сорвано гражданской войной. Гражданскую 
войну организовал и возглавил международный империализм в 
союзе с русскими помещиками и буржуазией, при активной 
поддержке эсеров, меньшевиков и бухаринско-троцкистских 
предателей родины.

У же в первой половине 1918 г. сложились две силы, стре
мившиеся к свержению советской власти: империалисты Ан
танты и контрреволюция внутри России.

Главная причина вмешательства иностранных империалистов 
заключалась в том, что они не могли допустить создания со
циалистического государства — очага мировой пролетарской 
революции. «У них одна мысль: как бы искры нашего по
жара не перепали на их крыши» ', — говорил об этом Ленин. 
Кроме того, империалисты Антанты опасались, что заключение 
мира между Германией и Россией может облегчить военное 
положение Германии и затруднить положение войск Антанты 
на фронте; они опасались, что установление мира меж ду Р ос
сией и Германией может усилить стремление к миру во всех 
странах. Наконец, империалисты, вложившие в крупные пред
приятия России большие капиталы, не могли примириться с их 
утратой. Поэтому они и настаивали на интервенции.

23 декабря 1917 г. правительства Франции и Англии дого 
ворились между собою о разделе России на «сферы влияния». 
«Французскую сферу» составляли Украина, Крым и Донбасс, 
английскую — Север России, Кавказ, Закавказье и Средняя 
Азия. Не имея в то время непосредственных границ с Совет-
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ской Россией, империалисты Антанты не могли начать откры
той интервенции. Д ля обмана трудящ ихся масс надо было 
дело представить так, будто сами русские просят присылки 
войск Антанты для борьбы с немцами и большевиками.

Пособниками и агентами англо-французских империалистов 
и русских помещиков и капиталистов в организации интервен
ции выступили меньшевики, эсеры, троцкисты и бухаринцы. 
Еще во время заключения мира в Брест-Литовске английский 
разведчик Л оккарт вступил в переговоры с Троцким, обещая 
ему помощь Англии для срыва Брест-литовского мира. Всту
пив в сговор с английскими империалистами, Троцкий и его 
сообщник Бухарин приложили все усилия, чтобы ускорить во
зобновление военных действий и сорвать с таким трудом за 
воеванную передышку. Своим единомышленникам, стоявшим 
во главе Мурманского совета, Троцкий дал предательскую д и 
рективу, чтобы они допустили высадку английского десанта в 
Мурманске. Ленин и Сталин категорически потребовали от пред
седателя Мурманского совета прекращения позорного сотруд
ничества с интервентами. Когда мурманские изменники этого 
распоряжения не выполнили, — они были объявлены врагами 
народа. Троцкий содействовал такж е интервенции японских им
периалистов на Дальнем Востоке. 28 марта 1918 г. он имел 
беседу с английским представителем в М оскве, причем за 
явил, что не возраж ает против вступления в Россию японских 
войск. Через несколько дней после этой беседы, 5 апреля 
1918 г., во Владивостоке высадился японский десант. Импе
риалисты Антанты, занятые решающими боями на Западном 
фронте мировой войны, не могли развернуть широкой интер
венции.

Германская оккупация на Украине и в Крыму. При содей
ствии Троцкого германские империалисты заключили с Ц ент
ральной радой отдельный мирный договор. Богатая хлебом, 
углем, металлами, продовольствием Украина давно уж е при
влекала их аппетиты.

В феврале 1918 г. германские империалисты начали захват 
Украины. 1 марта австро-германские войска заняли Киев. На 
Украину и Дон было послано до 300 тыс. австро-германских 
войск.

Силам германских интервентов и петлюровцев противостоя
ло только 20 тыс. красногвардейцев и партизан. Рабочие У кра
ины и Донецкого бассейна героически сопротивлялись натиску 
германских оккупантов.

Отпор германским интервентам организовал К. Е. Вороши
лов — один из руководителей украинских большевиков в этот 
период. Когда германские империалисты начали наступление на
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Украину, Ворошилов послал Луганский отряд к Харькову. Вме
сте со старым большевиком Артемом (Сергеевым) он организо
вал героическое сопротивление Донбасса, а такж е объединил 
отдельные партизанские 'отряды в V Украинскую армию. После 
захвата немцами Украины Ворошилов решил пробиваться в. 
Царицын на соединение с Красной армией. В течение шести 
недель V Украинская армия двигалась с боями через казачью 
Донскую область. Колонна с боями подошла к станице Чир- 
ской, но мост через Дон оказался взорванным белоказаками. 
Ворошилов приказал починить его. Д ля  этого понадобилось 
засыпать дно реки в одном месте песком, камнями и землей, 
а из шпал сложить огромные клетки. К огда спросили у това
рища, предложившего этот план, — сколько ж е земли надо 
бросить в реку, он ответил, показывая на огромный холм в 
двух километрах от берега: «Вот эту сопку надо будет пере
тащить в Д о н » .‘П од огнем казаков, без подвод и специальных 
инструментов, в корзинах таскали землю. Вскоре подошли на 
помощь подводы отступавших вместе с партизанами крестьян. 
М ост построили и переправились к Царицыну.

Хотя на Украине и была восстановлена Центральная 
рада, во главе с Петлюрой, но фактически власть была в ру
ках германских и австрийских войск. Сами оккупанты презри
тельно называли министров Рады «немецкими марионетками».

29 апреля 1918 г., по требованию германских империали
стов, на съезде помещиков и кулаков вместо Рады была уста
новлена власть гетмана Украины. Гетманом был назначен круп
ный помещик и царский генерал, П авел Скоропадский. При 
гетмане оккупанты еще откровеннее превращали Украину в свою 
колонию. Вместе с оккупантами на Украину вернулись украин
ские, польские и русские помещики. Гетман восстановил пан
щину, обязав крестьян убирать урожай на землях помещиков. 
Карательные отряды из кулацких сынков пороли и расстрели
вали крестьян по доносам попов и кулаков. На села и города 
накладывали контрибуцию. При гетмане из Украины было вы 
везено 15 млн. пуд. хлеба и 3,5 млн. пуд. сахару. И з город
ских и сельских складов вывозили шерсть, кож у, продоволь
ствие. За время своего пребывания на Украине оккупанты вы 
везли 37 тыс. вагонов товаров. С фабрик и заводов увозили 
всю готовую продукцию и сырье, станки и машины. К оличе
ство безработных на Украине достигло сотен тысяч. Голод и 
эпидемии увеличивали смертность населения.

Партия Ленина — Сталина организовала народную войну 
против грабежа и насилия германских оккупантов. П овсю ду 
были созданы нелегальные большевистские организации. Была 
такж е создана сеть военно-повстанческих штабов и револю 
ционных комитетов. В июле на Украине разразилась всеобщ ая
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ж елезнодорожная стачка. Оккупанты ж естоко подавили стачку 
и многих ее руководителей выслали в концентрационные лагери 
Германии. Но рабочее и крестьянское движение против окку
пантов продолжало расти.

В апреле 1918 г. германские империалисты продвинулись в  
Крым, стремясь укрепиться на Черном море. Их войска захва
тили Крым почти без боев. Не ж елая сдаваться германским 
империалистам, занявшим Севастополь, советский Черномор
ский флот ушел в Новороссийск—центр Кубано-Черноморской 
советской республики. Германские империалисты продолжали 
требовать сдачи им Черноморского военного флота, ссылаясь 
на условия Брестского договора. Видя, что кубанскому прави
тельству флота не сохранить, Ленин послал черноморским мо
рякам тайный приказ: «Флот потопить. Врагам революции не 
сдавать». Революционные матросы выполнили приказ Ленина. 
Выбросив последний сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь», ми
ноносцы погружались в воду. Линкор «Свободная Россия» был 
потоплен тремя минами, пущенными с революционного мино
носца «Керчь». Утром 19 июня и сам миноносец «Керчь» зато
нул, послав свое последнее радио: «Всем, всем, всем. Погиб, 
уничтожив часть судов Черноморского флота, которые пред
почли гибель позорной сдаче». Потопив суда, моряки-черно
морцы ушли на фронт, влившись в Красную армию.

Германские империалисты в Белоруссии. Австро-герман
ские оккупанты восстановили господство помещиков и бурж уа
зии такж е и в Белоруссии. 21 февраля 1918 г. Минск был за
нят германскими оккупантами. Белорусская рада опубликовала 
акт о «независимости» Белоруссии, призывая, однако, белорус
ский народ во всем подчиняться германским оккупантам. Гер
манскому императору Вильгельму II она послала приветствен
ную телеграмму с благодарностью за освобождение от боль
шевиков. Но немецкие оккупанты не считались с Белорусской 
радой. Они вскоре назначили более удобное для себя «прави
тельство» контрреволюционного помещика Скирмунта. В горо
дах и деревнях Белоруссии оккупанты восстанавливали монар
хические порядки.

Д ля борьбы с немецкими захватчиками большевики Белорус
сии организовали партизанское движение. Германское командо
вание'посы лало против партизан целые полки с пулеметами и 
удушливыми газами.

10 апреля 1918 г. в советской части Белоруссии был созван 
съезд  Советов Западной области, избравший Исполнительный 
комитет во главе с А. Ф. Мясниковым. Он возглавил массовое 
революционное движение рабочих и крестьян Белоруссии про
тив немецких захватчиков.
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Германская интервенция в Финляндии. В январе 1918 г. в 
■Фгінляндии началась рабочая революция. Революционное пра
вительство — Совет народных уполномоченных заключил д о 
говор дружбы с Советской Россией. Но в Финляндии ещ е не 
<5ыло коммунистической партии. Руководимый финскими со
циал-демократами, Совет народных уполномоченных не лишил 
буржуазию ни избирательных прав, ни капиталов, ни власти.

Глава свергнутого буржуазного правительства, Свинхувуд, 
бежал на север в гор. Вазу. Он получил от Ш веции и Герма
нии оружие и деньги для контрреволюционного похода против 
революционной Финляндии. На помощь белофиннам прибыли 
контрреволюционная «черная» бригада из Ш веции и экспеди
ционный корпус из Германии.

Красная гвардия Финляндии насчитывала 70 тыс. человек, 
но красногвардейцы были плохо обучены и, несмотря на свою 
•отвагу и энтузиазм, в боях с белофиннами и германскими им
периалистами терпели поражения.

Революционное пролетарское правительство выехало в Вы
борг. 27 апреля 1918 г. немцы и белофинны заняли столицу 
Финляндии — Гельсингфорс. Германские интервенты надеялись 
захватить находившийся там советский Балтийский флот, 
так как выход его в замерзшее море казался невозмож 
ным. Но по приказу Советского правительства, дредноуты 
«Гангут», «Полтава», «Петропавловск», «Севастополь» и не
сколько крейсеров при помощи ледоколов «Ермак» и «Волы- 
нец» совершили героический ледовый переход в несколько 
•сот километров через сплошные тяж елы е льды в Кронштадт. 
Вслед за первой партией были выведены и остальные 160 су
дов. Героизм и высокая сознательность советских моряков спа
сли советский Балтийский флот.

Положение финляндской революции становилось безнадеж 
ным. 12 мая 1918 г. белофинны при помощи германских импе
риалистов заняли Выборг. Началась кровавая расправа с рабо
чими и красногвардейцами. Около 17 тыс. революционных ра
бочих было расстреляно, свыше 70 тыс. мужчин и женщин 
заключено в концентрационные лагери.

Захват Румынией Бессарабии. Нашествие австро-германских 
империалистов облегчило начатый боярской Румынией захват 
Бессарабии, населенной молдаванами, украинцами и евреями. 
Еще в ноябре 1917 г. в Бессарабии был создан бессарабской 
буржуазией и- агентами Румынии «Краевой совет», по-молдав
ски «Сфатул-Церий», вскоре провозгласивший образование 
М олдавской народной республики. Но 26 января 1918 г. ру
мынские войска захватили Кишинев. Отряды Красной гвардии 
вступили в борьбу с румынскими захватчиками. Приход австро
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германских оккупантов на Украину вынудил советские отряды 
уйти из Бессарабии. В декабре 1918 г., вопреки воле трудя
щихся масс Бессарабии, румынский парламент заявил о присо
единении Бессарабии к румынскому королевству.

15. РАЗГРОМ ЗАГОВОРОВ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
КОН ТР РЕВ ОЛЮ ЦИ И в 1918 г.

Организация заговоров и мятежей против советской власти.
После ликвидации контрреволюционной Ставки представители 
иностранных держ ав заявили, что покидают Советскую респуб
лику. Однако они вовсе не торопились покинуть Россию, а 
обосновались в Вологде.

П оддерживая буржуазно-помещичью контрреволюцию, им
периалисты Антанты снабжали деньгами и оружием все под
польные заговорщические организации в России, ставившие 
себе целью свергнуть советскую власть. Военной силой этого 
заговора был чехословацкий корпус, созданный во время вой
ны из пленных чехов и словаков. Советское правительство раз
решило корпусу уехать во Францию через Владивосток с усло
вием сдать оружие и двигаться небольшими эшелонами. По 
пути следования в корпус влилось большое количество русских 
офицеров и юнкеров. Всего в корпусе насчитывалось до 
60 тыс. солдат. Чехословацкие эшелоны растянулись на всем 
протяжении железной дороги от Пензы до Владивостока.

25 мая чехо-словаки при поддерж ке контрреволюционных 
подпольных организаций подняли мятеж с целью захвата Си
бири, Урала и Поволжья. 8 июня 1918 г. с помощью эсеров че
хо-словаки захватили Самару и организовали там белогвардей
ско-эсеровскую власть — Комитет учредительного собрания 
(Комуч). В Западной Сибири такж е было провозглашено бело
гвардейское правительство, во главе которого стали эсеры.

Все декреты советской власти были отменены. Земля и сня
тый с нее урожай были возвращены помещикам и кулакам. На 
фабриках и заводах были восстановлены дореволюционные по
рядки; стачки рабочих запрещались. Все сторонники советской 
власти подвергались преследованиям. Комуч отправил из С а
мары на восток «поезд смерти» с 2 700 арестованными комму
нистами, рабочими и крестьянами, из которых около 2 тыс. 
человек были расстреляны или замучены. По Волге и Каме 
плавали такие ж е «баржи смерти». На этих баржах находились 
сотни арестованных раздетых догола людей, их морили голо
дом, избивали и расстреливали. По деревням разъезж али чехо
словацкие карательные отряды и сгоняли крестьян в белую 
армию, отбирая у них землю и скот.

В это ж е время агенты Антанты, совместно с русскими бе
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логвардейцами, подготовили мятеж в 23 городах вокруг 
Москвы. Но поднять мятеж удалось только 6 июля 1918 г. 
в Ярославле. Белогвардейцы, захватившие город, подвергли 
рабочих невероятным истязаниям. 21 июля Красная армия 
освободила Ярославль от белогвардейских палачей.

Одновременно' с выступлением чехо-словаков поднялась 
волна кулацких мятежей, возглавлявш ихся повсюду правыми 
эсерами.

В обстановке напряженной борьбы 4 июля 1918 г. открылся
V Всероссийский съезд  Советов. «Левые» эсеры потребовали 
на съезде отмены декретов о комбедах и продотрядах. К огда 
съезд  категорически отверг их контрреволюционные требова
ния, они ушли со съезда и начали готовить мятеж против со
ветской власти.

В блоке с бухаринцами и троцкистами «левые» эсеры по
шли на провокацию с целью вызвать войну с Германией. 
6 июля 1918 г. они убили германского посла Мирбаха. В от
вет на это германское правительство потребовало от С овет
ского правительства, чтобы оно впустило в М оскву герман
ские войска якобы для охраны посольства. Советское пра
вительство решительно отклонило это требование. Ленин за 
явил, что весь советский народ от мала до велика встанет на 
защиту советской столицы, если германский империализм по
смеет направить туда своих солдат.

В этот опаснейший для республики момент «левые» эсеры, 
как теперь выяснилось, с ведома и согласия Бухарина и Троц
кого подняли контрреволюционный мятеж в М оскве. С ъезд  
прервал работу и объявил всех делегатов мобилизованными 
для борьбы с контрреволюцией. П од непосредственным руко
водством Ленина советская власть быстро ликвидировала «ле- 
во»-эсеровскую авантюру. Партия «левых» эсеров окончательно 
превратилась в контрреволюционную буржуазно-кулацкую  пар
тию.

Тогда ж е попытался поднять мятеж в Симбирске «лево»- 
эсеровский авантюрист, бывший полковник М уравьев, командо
вавший войсками на фронте против чехо-словаков. Благо
даря революционной бдительности В. В. Куйбышева, аресто
вавшего изменника, эта авантюра тож е была быстро ликвиди
рована.

Чехословацкий мятеж и контрреволюционные мятежи кула
ков и эсеров усилили активность монархической контрреволю 
ции, связывавшей свои надеж ды  с последним царем, находив
шимся в это время с семьей под арестом в Екатеринбурге. 
Поэтому уральский областной совет постановил, в интересах 
революции, расстрелять бывшего царя и его семью.
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Первая советская Конституция. В момент ликвидации мя
теж а «левых» эсеров V Всероссийский съезд  Советов времен
но прекратил работу. Д елегаты  съезда приняли участие в раз
громе мятежа. После ликвидации «лево»-эсеровской авантюры 
съезд  10 июля 1918 г. утвердил первую советскую Конститу
цию. Проект Конституции был разработан Комиссией ВЦИК. 
во главе с Я- М. Свердловым, при участии Ленина и Сталина. 
В основу Конституции легли «Декларация прав трудящ егося 
и эксплуатируемого народа» и разработанные товарищем 
Сталиным «Основные положения Конституции РСФСР».

В Конституции были записаны первые завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции. Конституция ста
вила задачей «гарантировать диктатуру пролетариата, в целях 
подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека 
человеком и построения социализма, при котором не будет ни 
деления на классы, ни государственной власти». Конституция 
признавала труд обязанностью всех граж дан Советской рес
публики и провозглашала лозунг: «Не трудящийся да не 
ест»; считала защиту социалистического отечества обязанно
стью всех граждан республики, но право защ ищ ать революцию 
с оружием в руках она предоставляла только трудящимся, — 
нетрудовые элементы допускались только на тыловые работы. 
Конституция лишала эксплоататоров и их защитников полити
ческих прав в Советском государстве. Все эксплоатирующие 
наемный труд и живущ ие на нетрудовые доходы, а такж е мо
нахи и служители религиозных культов, бывшие жандармы и 
полицейские были лишены избирательных прав.

Высшим органом государственной власти в РСФ СР по Кон
ституции являлся Всероссийский съезд  Советов. Он состоял 
из представителей городских советов (по одному депутату от
25 тыс. избирателей) и губернских съездов Советов (по одно
му депутату от 125 тыс. жителей). Неравенство в представи
тельстве рабочих и крестьян было временной мерой, вызван
ной тем, что единоличное крестьянство было еще недостаточно 
сознательным и малоорганизованным и особенно нуж далось' 
тогда в руководстве пролетариата. В период между съездами 
высшей властью был избираемый Всероссийским съездом С ове
тов Всероссийский центральный исполнительный комитет 
(ВЦИК). Д ля управления и руководства отдельными отраслями 
хозяйственной и политической жизни ВЦИК утверж дал С овет
ское правительство — Совет народных комиссаров.

Конституция РСФ СР, утвержденная V съездом Советов, 
была первой в мире подлинно демократической конституцией, 
обеспечившей трудящимся массам возможность участия в 
управлении государством. Она была, вместе с тем, и сильным 
ударом по мировой буржуазии, разоблачавшим в глазах трудя-
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щихся всего мира обман «демократических» буржуазных кон
ституций.

16. ОБОРОНА ЦАР И ЦЫ НА

В кольце фронтов. К концу лета 1918 г. Советская респуб
лика находилась в огневом кольце фронтов.

Все Среднее П оволжье, Урал и Сибирь до Дальнего Восто
ка были заняты чехо-словаками. На Дальнем Востоке хозяйни
чали японские империалисты, приступившие при помощи наем
ных банд Семенова и Калмыкова к захвату Приморья и При
амурья. На Севере, оккупированном англичанами, сначала воз
никло мелкобуржуазное правительство из членов Учредительно
го собрания, а затем оно было заменено открытой военно-бур
жуазной диктатурой генерала Миллера. На Северном К авказе 
перешла в наступление белогвардейская Д обровольческая ар
мия генерала Деникина. На Дону укрепился jip n  поддерж ке 
германских империалистов, вероломно нарушивших заключен
ный с Россией Брестский мирный договор, казачий атаман 
Краснов, бежавший на Дон после разгрома авантюры К ерен
ского. Украина, Белоруссия, Прибалтика были захвачены гер
манскими империалистами; Закавказье захватили турецкие и 
немецкие империалисты; Закаспийский край — английские импе
риалисты. Советская Россия, оказавш аяся в кольце фронтов, 
была отрезана от своих основных продовольственных, сырье
вых и топливных районов.

Ленин подчеркивал, что после свержения власти помещиков 
и капиталистов рабочим и крестьянам придется защ ищ ать свою 
советскую родину от империалистов и контрреволюции. «М ы— 
оборонцы теперь, с 7 ноября (25 октября) 1917 г., мы — за за 
щиту отечества с этого дня» \  —■ говорил Ленин.

Д ля защиты Советской России энергично формировалась 
Рабоче-крестьянская Красная армия. Н овая армия строилась 
первоначально на основах добровольчества. В состав ее допу
скались только «наиболее сознательные и организованные эле
менты трудящ ихся классов». В течение двух месяцев после 
Октябрьской победы в Красную армию записалось около 
100 тыс. добровольцев. В Красную армию вошли такж е наибо
лее организованные революционные части старой армии и мест
ные партизанские отряды. Самой сознательной и крепкой 
частью Красной армии были пролетарии-красногвардейцы. 
Огромную роль в создании Красной армии играли военные ко
миссары, политически просвещавшие и сплачивавшие новых 
бойцов.
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В .мар 1918 г. был издан декрет о переходе от доброволь
чества к обязательному набору в армию рабочих и крестьян. 
Осенью 1918 г. Ленин выдвинул лозунг о создании трехмил
лионной армии. 30 ноябоя. Ш1-8 г. был организован Совет рабо
чей и крестьянской обороны, во главе с Лениным, для руко
водства всем делом снабжения фронта людьми, продоволь
ствием и вооружением.

Первое окружение Царицына. Отрезанная от хлебных райо
нов (Украины, П оволжья, Сибири) Советская республика испы
тывала тяжелый голод. Ключом к хлебным районам Нижнего 
П оволжья и Северного Кавказа, снабжавших Советскую Р ос
сию хлебом, был Царицын, вскоре ставший узловым пунктом 
борьбы, где решалась судьба революции. Контрреволюция стре
милась захватить Царицын, чтобы соадинить Восточный фронт 
чехо-словаков с Ю жным фронтом красновцев и замкнуть 
контрреволюционное кольцо вокруг М осквы. Это лишило бы 
Советскую республику важнейших источников хлеба и нефти,, 
отрезало бы от центра Баку и Волгу. Поэтому Ленин поручил 
товарищу Сталину отстоять Царицын во что бы то ни стало.

Товарищ Сталин прибыл в Царицын 6 жоня. Положение го 
рода было тяжелое. Совет не ввел монополии на хлеб. Город 
и ближайшие станицы были забиты спекулянтами, мешочника
ми и бежавш ей из М осквы и Петрограда буржуазией. В совет
ских и военных учреждениях засели вредители и шпионы. 
Твердой революционной власти в городе не было. В это время 
товарищ Сталин получил от Ленина телеграмму: «О продо
вольствии долж ен сказать, что сегодня вовсе не выдают ни в 
Питере, ни в М оскве. Положение совсем плохое. Сообщите, 
можете ли принять экстренные меры, ибо иначе, как от Вас, 
добыть неоткуда». Товарищ Сталин повел решительную борь
бу со спекулянтами. Кажды й пуд хлеба приходилось добывать, 
преодолевая сопротивление кулаков, скрывавших хлеб. Товарищ 
Сталин видел, что в Царицыне решался не только продоволь
ственный' вопрос, но и проблема обороны Советской республи
ки. Поэтому он взял дело обороны Царицына в свои руки.

18 августа 1918 г. Царицын окружили с трех сторон крас- 
новские части. В помощь подходившим белоказакам готови
лось восстание белых в тылу — в Астрахани и самом Ц ари
цыне. Заговор в Царицыне был организован эсерами и скры 
вавшимися в подполье старыми офицерами. Во главе заговор
щиков стоял генерал Носовиы присланный Троцким на воен
ную работу. Заговорщ иков поддерживали находившиеся в Ц а 
рицыне иностранные консулы. Товарищ Сталин арестовал бело
гвардейцев и шпионов и своевременно раскрыл их преступные- 
планы. В Астрахани офицерам, призванным в Красную армию*
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удалось захватить крепость, арестовать коммунистов, разог
нать Совет, захватить банки и вокзал. Но на другой ж е день 
восстание белогвардейцев было подавлено.

В это время белые начали наступление на Царицын. Хотя их 
силы значительно превышали силы защитников Царицына, бе
локазаки встретили мощный отпор. Обороной Царицына руко
водил лично товарищ Сталин со своим ближайшим помощни
ком, товарищем Ворошиловым. Они объединили в регулярные 
части разрозненные партизанские отряды, подошедшие к Ц а 
рицыну с Украины и Дона. По указанию товарища Сталина, 
при обороне Царицына была использована вся возможная*в то 
время военная техника, в особенности артиллерия. Бронепоезда, 
объединенные в одну боевую группу, часто пробивались в тыл 
белых. Товарищ Сталин направлял все дело обороны. Его ки
пучая натура, энергия и воля сделали то, что казалось еще 
вчера невозможным. В течение самого короткого времени соз
давались дивизии, бригады, полки. Ш таб, органы снабжения и 
весь тыл были очищены от контрреволюционных и враж деб
ных элементов.

«Нужно было видеть товарища Сталина в это время. Как 
всегда, спокойный, углубленный в свои мысли, он буквально 
целыми сутками не спал, распределяя свою интенсивнейшую 
работу между боевыми позициями и штабом армии» \  — вспо
минает товарищ Ворошилов.

День и ночь шла работа на фабриках и заводах, готовив
ших орудия и пулеметы, ремонтировавших бронепоезда. Все 
население было мобилизовано на рытье окопов.

В результате героической обороны Царицына, белоказаки 
к 25—26 августа были отброшены от города. *

Покушение на Ленина. В то время, когда на Царицынском 
фронте отбивались атаки белогвардейцев, эсеры, войдя в пре
ступное соглашение с троцкистами и бухариицами, готовились 
нанести смертельный удар революции,— лишить ее вож дя и 
организатора, В. И. Ленина.

Вечером 30 августа 1918 г. Ленин выступал на митинге на 
заводе быв. М ихельсона, призывая рабочих к отпору чехо-сло- 
вакам. Когда Ленин закончил доклад и, окруженный рабо
чими, вышел во двор завода, его поджидала, притаившись у 
автомобиля, эсерка-террористка Каплан. Она выстрелила в 
Ленина три раза и, пользуясь суматохой, пыталась скрыться в 
толпе. Но заводские дети заметили ее, и рабочие задерж али 
убийцу.

Весть о покушении на любимого вож дя трудящ ихся мгно-
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зенно облетела всю страну. Миллионы рабочих и крестьян 
были охвачены величайшим негодованием против врагов на
рода. Трудящиеся с тревогой и волнением читали бюллетени
0 здоровье Ленина. Его крепкий организм помог ему вынести 
тяж елое ранение, но здоровье Ленина сильно пошатнулось.

Неслыханное злодеяние эсеров вызвало острейшую нена
висть народных масс к врагам революции. 2 сентября С овет
ская страна была объявлена военным лагерем. П о докладу 
Свердлова о покушении на Ленина Советское правительство 
приняло решение объявить массовый красный террор в ответ 
на белый террор буржуазии и ее слуг — эсеров и меньшеви
ков. Участники белогвардейских организаций, заговоров и м я
тежей подлежали расстрелу.

В это время Всероссийская чрезвычайная комиссия рас
крыла ряд заговоров против советской власти. 2 сентября 
1918 г. был ликвидирован самый крупный белогвардейский 
заговор, которым руководил глава английской дипломатиче
ской миссии Локкарт, вместе с французским консулом Трене
ром. Они пытались подкупить красноармейцев, охранявших 
Кремль, чтобы пробраться в помещение Совнаркома и аресто
вать Советское правительство. Заговорщики взрывали мосты, 
дезорганизовывали снабжение столицы продовольствием, раз
валивали советский аппарат. Пробираясь в ряды Красной ар 
мии, они выкрадывали военные планы и передавали их врагам 
Советской власти. Но враги просчитались. Красноармейцы, ко
торых они пытались подкупить, сообщали об этом в ВЧК и 
помогли захватить тайное собрание цечтра этого заговора. 
Шпионы и заговорщики, во главе с Локкартом, были арестованы.

Разгром чехо-словаков. Врагам революции не удалось при
остановить начавшееся наступление Красной армии на Восточ
ном (чехословацком) фронте. 'Ещ е до своего ранения Ленин
1 августа писал работникам Восточного фронта: «Сейчас вся 
судьба революции стоит на одной карте: быстрая победа над 
чехо-словаками на фронте Казань — Урал — Самара. Все зави
сит от этого».

У Казани были сосредоточены главные силы чехов и бе- 
лйх. Отсюда они развернули наступление на Свияжск, кото
рый открывал путь на М оскву.

По требованию Ленина, в Свияжск были брошены самые 
надежные части. Скоро здесь сформировалась 10-тысячная 
армия. Ленин дал приказ направить «а Волгу к Свияжску не
сколько миноносцев Балтийского флота. 27 августа по М а
риинской водной системе туда прибыли три миноносца— 
«Прыткий», «Ретивый» и «Прочный». Они прорвались в распо
ложение белогвардейцев и заж гли стоявшие там пароходы и
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баржи врагов. Прибытие балтийских миноносцев усилило крас
ную Волжскую флотилию, созданную под командованием мат
роса Маркина.

В начале сентября Красная армия при поддерж ке Волжской 
флотилии начала наступление на Казань. Несколько судов под 
командой М аркина подошли к самой Казани и высадили д е
сант. 10 сентября Казань была взята и очищена от белых.

Начавший выздоравливать Ленин прислал бойцам теле
грамму: «Приветствую с восторгом блестящую победу крас
ных армий. Пусть служ ит она залогом, что союз рабочих и ре
волюционных крестьян разобьет до конца буржуазию, сломит 
всякое сопротивление эксплоататоров и обеспечит победу 
всемирного социализма» '.

Через два дня Ж елезная дивизия, созданная В. В. Куйбы- 
шевым, заняла город Симбирск, где родился Ленин. Красно
армейцы отправили Ленину телеграмму: «Дорогой Ильич, в зя
тие Вашего родного города — это ответ на одну из Ваших 
ран, а за другую будет Самара». Ленин ответил телеграммой 
на имя Куйбышева: «Взятие Симбирска, моего родного города, 
есть самая целебная, самая лучш ая повязка на мои раны. 
Я чувствую небывалый прилив бодрости и силы. П оздравляю  
красноармейцев с победой и от .имени всех трудящ ихся бла
годарю за все жертвы».

Узнав о злодейском покушении на Ленина, с новой силой 
ударили на врага и защитники Царицына. 7 сентября товарищ 
Сталин телеграфировал Ленину: «Враг разбит наголову и о т 
брошен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление 
продолжается». В середине сентября товарищ Сталин был вы з
ван в М оскву. Он рассказал выздоравливающему Ленину о  
героической обороне Царицына. Ленин и Сталин отправили на 
имя Ворошилова приветствие ^ероям  Царицына: «Д ержите 
красные знамена высоко, несите их вперед бесстрашно, иско
реняйте помещичье-генеральскую и кулацкую  контрреволюцию 
беспощадно и покаж ите всему миру, что социалистическая 
Россия непобедима».

Победоносная Красная армия продолжала наступление по 
всему Поволжью. П ервая армия двигалась к Сызрани, IV ар
мия, где политическим комиссаром был Куйбышев, наступала 
на Самару. 7 октября 1918 г. Самара была освобож дена К рас
ной армией. Волга была очищена от чехов и белых.

Захват Северного К авказа Деникиным. В то время, когда 
Краснов, опираясь на германских империалистов, окруж ал Ц а 
рицын,— с нЗґа ему на помощь выступила Добровольческая

1 Военно-исторический журнал, № 1, стр. 3, 1940 г.
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армия Деникина. Деникин стремился прикрыть Ю жный фронт 
Краснова и разбить Красную армию, находившуюся на С евер
ном Кавказе. Главные силы советских войск, собранные Серго 
-Орджоникидзе, были расположены под Батайском. Ими коман
довал бывший офицер Сорокин, оказавшийся впоследствии 
предателем. Часть войск находилась на Таманском полуост
рове, а ч асть— у станции Тихорецкой.

По предложению Серго Орджоникидзе, все советские рес
публики Северного Кавказа — Кубанская, Черноморская, С тав
ропольская и Терская — решили объединить свои силы для 
борьбы с контрреволюцией.

В июне 1918 г. первый съезд  Советов Северного Кавказа 
провозгласил объединенную Северо-Кавказскую советскую 
республику. Но не успела^ещ е Северо-Кавказская республика 
как следует окрепнуть, к^к Деникин начал наступление. Он 
намеревался отрезать советский Северный К авказ от Волги и 
помешать Кавказской армии ударить на Краснова с юга.

У ж е в июне 1918 г. Деникин отрезал Северный К авказ от 
Царицына и двинулся на Тихорецкую, где находилась 30-ты
сячная Красная армия. У Деникина к этому времени была 
20-тысячная армия, состоявш ая почти исключительно из офи
церов, юнкеров и верхушки казачества. Добровольческая ар
мия имела хорошее вооружение, артиллерию, броневики, полу
ченные через Краснова от немцев. 14 июля деникинцы захва
тили Тихорецкую.

Успехи Деникина окрылили всю контрреволюцию на Се 
верном Кавказе. В станицах и городах начались белогвардей
ские мятежи. Вследствие предательства Сорокина, деникинцы 
в августе захватили Екатеринодар и отбросили главные совет
ские ІСйлы за реку Кубань. Захватом Екатеринодара белые от
резали Красную армию, находившуюся на Таманском полу
острове. Таманцы решили пробиваться вдоль моря на Н ово
российск, а затем от Туапсе на Армавир, где рассчитывали 
объединиться с главными силами Кавказской Красной армии.

Таманцы шли Черноморским побережьем, через скалистые 
высокие Кавказские горы, без пищи и воды, под палящими 
лучами солнца. Вместе с армией отступали десятки тысяч бе
женцев со своими пожитками. На ящиках со едарядами ехали 
женщины и дети. Продвигались с непрерывными боями. 
О деж да и обувь истрепались. Питались кукурузой, орехами.
У города Туапсе деникинские и грузинские части преградили 
единственный путь, которым шли таманцы. Последние вы де
лили смельчаков, которые поднялись по отвесной скале, вты
кая в трещины скалы штыки винтовок, и напали на белых с 
тыла. Белые отступили, и таманцы, преследуя их, ворвались в 
Туапсе. В конце сентября 1918 г., пройдя 500 км с непрерыв
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ными боями, таманцы заняли Армавир и соединились с К рас
ной армией.

Из частей Кавказской Красной армии были сформированы 
XI и XII армии Ю жного фронта. Положение их было очень 
тяжелое. Связи с Царицыном были прерваны. С трех сторон 
наступали деникинцы. В тылу находились степи и астраханские 
пески. Продовольствия» не было. В армии свирепствовал сып
ной тиф. Раненые оставались без всякой медицинской помощи. 
Положение армии ухудшила измена Сорокина, который 21 ок
тября поднял мятеж  и расстрелял руководителей больш евист
ской организации и Советского правительства Северного К ав
каза. Измена Сорокина облегчила Деникину захват всей К у 
бани.

В то ж е время агенты Деникина подняли восстание и на 
Тереке. Восстание организовал меньшевик Георгий Бичерахов. 
Банды Бичерахова окружили центр Терской народной респуб
лики — Владикавказ. На помощь Владикавказу поспешил 
Серго Орджоникидзе, прорвавшийся через фронт из Ц ари
цына. Серго организовал оборону города и с помощью горцев- 
ингушей освободил Владикавказ. После этого бичераховцы 
осадили Грозный. Рабочие грозненских нефтяных промыслов д -  
чеченская беднота, во главе с храбрым руководителем горцев, 
Асланбеком Ш ериповым, стойко защищались и выдержали 
3-месячную осаду. Грозный был освобожден войсками, при
сланными Серго Орджоникидзе. Чтобы выбить бичераховцев, 
закрепившихся в станице Грозненской под самым городом, ре-» 
шено было сжечь станицу. Красноармейцы забросали ее заж и
гательными бомбами, бутылками с керосином и отбросили бе
лых. Терек остался советским. Остальной Северный К авказ 
был захвачен Деникиным.

Разгром второго окружения Царицына. После разгрома 
чехо-словаков решающее значение стал приобретать Южный 
фронт. «Южный наш фронт,— говорил Ленин в докладе на з а 
седании ВЦИК 22 октября 1918 г.,— не есть фронт единич
ный,— это фронт против всего англо-французского империа
лизма, против самого могущественного врага в мире...»1

По предложению Ленина, в сентябре 1918 г. был создан 
Революционный военный совет Ю жного фронта. П редседате
лем его был назначен. Сталин, а командующим фронтом— 
Ворошилов 1918 г. товарищ Сталин вернулся из
Москвы в Царицын. U h видел, что на юге завязывается новый 
международный узел, и ожидал, что, по приказу Антанты, бе
лые сделаю т новую попытку взять Царицын,— на этот раз с 
юго-запада.
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К октябрю 1918 г. Краснов двинул против Царицына
VI конных и 8 пехотных дивизий, хорошо снабженных и воору
женных 'иностранными тп ери али стам и . Положение Царицына, 
окруженного со всех сторон, было крайне тяж елое. Несмотря 
на все требования, Троцкий не присылал боеприпасов. По 
распоряжению товарища Сталина, производство снарядов было 
организовано в самом Царицыне на орудийном заводе. Как и в 
дни первого окружения, все население было мобилизовано на 
фронт. В числе мобилизованных находились инженеры изыска
тельной партии, работавшие над проектом Волго-Донского ка
нала. В ответ на ходатайство Совета освободить инженеров, 
чтобы не задерж ать проекта, товарищи Сталин и Ворошилов 
наложили резолюцию: «Канал пророем после утопления каде
тов в Волге и Дону».

Слабо вооруженная, разутая и раздетая, Красная армия 
защ ищ ала Царицын с исключительным героизмом. Сталин и 
Ворошилов, находясь на передовой линии, лично руководили 
атаками. «Отступать некуда»,— говорил Ворошилов и вел крас
ноармейцев в бой.

V Днем 15 октября белые предприняли решающие атаки, 
стремясь прорваться к Царицыну, но встретили несокрушимый 
отпор его защитников. Многие из них геройски погибли в этот 
день, в том числе и 23-летний герой-командир Николай Р у д 
нев. В боях под Царицыном выросли замечательные боевые 
командиры: луганский рабочий-большевик Пархоменко, Щ а- 
денко, Буденный, Кулик и др.

По инициативе товарищей Сталина и Ворошилова, в октя
бре 1918 г. была создана первая конная дивизия, командиром 
которой был назначен Семен Михайлович Буденный. СьЩ бед- 
няка-крестьянина Донской области, С. М. Буденный испытал 
в юности тяж елую  долю батрака, а затем — солдата в царской 
кавалерии. В начале гражданской войны он организовал на 
Дону партизанский конный отряд и, пбдобно многим парти
занским командирам, пробился к Царицыну на соединение с 
Красной армией. Здесь разрозненные конные отряды были 
объединены в конный полк, а затем — в первую конную ди 
визию. П од командой С. М. Буденного красная кавалерийская 
дивизия наносила сокрушительные удары красновцам.

К середине октября 1918 г. новый план захвата Царицына 
потерпел такое ж е крушение, 'как и первый. 2 ^  октября 
товарищ Сталин, вызванный после разгрома белоказаков в 
Москву, от имени Советского правительства послал защитни
кам Царицына приветствие: «Скажите им,— писал товарищ 
Сталин,— что советская Россия никогда не забудет их герой
ских подвигов и вознаградит их по заслугам».
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Английская интервенция в Закаспии и в Баку. Летом 
1918 г., воспользовавшись тем, что Советская республика была 
занята борьбой на других фронтах, английские империалисты 
решили превратить богатейшие окраины России — Среднюю 
Азию и Закавказье — в свои колонии. Организация интервен
ции была поручена командующему оккупационными англий
скими войсками в Персии, генералу Денстервилю.

Денстервиль вошел в сделку с буржуазными национали
стами Туркмении и русскими белогвардейцами, эсерами и 
меньшевиками в Средней Азии и помог им в середине июля 
Д918 г. свергнуть советскую власть в Ашхабаде, М ерве, Крас- 
новодоке и других городах Закаспия. Захваченные в плен д е 
вять ашхабадских комиссаров были расстреляны в июле. 
1918 г. В Ашхабаде англичане поставили белогвардейское пра
вительство, возглавляемое эсерами. Закаспийская область была 
оккупирована английскими солдатами и отрядами оипаев. Турк
менские буржуазные националисты и русские белогвардейцы 
подписали с англичанами соглашение, по которому Туркмения 
фактически превращалась в английскую колонию. Закрепив
шись здесь, английские империалисты стали подготовлять за 
хват Баку.

Бакинская коммуна переживала тяж елы е дни. На Баку на
ступали турецкие войска и банды муссаватистов. П од предло
гом борьбы с турецкими зверствами, бакинские эсеры, меньше
вики и буржуазные националисты, предварительно тайно д ого
ворившись с английскими агентами, добивались, чтобы Бакин
ский совет сам пригласил на помощь англичан. Товарищ 
Сталин послал бакинским большевикам директиву: «Ни в коем 
случае не допускать английские войска в Баку». Бакинский 
совет народных комиссаров, во главе со Степаном Ш аумяном, 
принимал решительные меры для обороны Бакинской коммуны 
и оказывал помощь Советской России. Через Астрахань по 
Волге в Советскую Россию отправлялась нефть. Но после 
захвата Северного Кавказа деникинцами положение Баку 
резко ухудшилось. Баку был отрезан не только от хлеба, но и 
от источника доброкачественной воды. Эсеры и меньшевики 
усилили агитацию за приглашение англичан. На бурном засе
дании Бакинского совета .25 июля. 1.918 j \  они провели свою 
резолюцию.

Через несколько дней власть в Баку перешла в руки 
контрреволюционного правительства, призвавшего в Баку анг
лийские войска. Бакинский совнарком пытался уехать в А стра
хань на пароходах, но пароходы были обстреляны англичанами 
и возвращены в Баку, где народные комиссары были аресто
ваны и посажены в тюрьму.

В Баку англичане продержались только один месяц. В сен 
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тябре Баку окружили турецкие войска и отряды муссавати
стов. П еред уходом англичан из Баку арестованным бакин
ским комиссарам удалось освободиться из тюрьмы. Но паро
ход, на. котором бакинские большевики должны были отпра
виться в Астрахань, неожиданно повернул в Красноводск 
якобы за топливом. В Красноводске, по распоряжению англи
чан, 2й-бакинских комиссаров- были .арестованы Закаспийским 
правительством. 20 сентября Л 918. г , Степан . Шаумян, Алеша 
Джапаридзе, И. “Фиолетов и другие бакинские большевики 
были отвезены на 207 км от Красноводска и здесь зверски 
убиты. Лишь впоследствии трупы убитых были найдены в 
песках.

17. НАСТУПЛЕНИЕ НА СОВЕТСКУЮ РОССИЮ АРМИЙ АНТАНТЫ

Отмена Брестского мира. Со второй половины июля 1918 г. 
наступил перелом в ходе мировой войны в пользу Антанты. 
Силы германского империализма были на исходе. В августе 
1918 г. Австрия запросила мира. В сентябре капитулировала 
Турция. 9 ноября 1918 г. в Германии произошла революция: 
император Вильгельм II бежал, и была провозглашена респуб
лика. Через два дня, 11 ноября, на Западном фронте было 
заключено перемирие. М ировая война закончилась поражением 
Германии.

После победы германской революции ВЦИК 13 ноября 
отменил грабительский Брестский договор. Отмена Брестского 
мирного договора свидетельствовала о победе гениальной так
тики Ленина и Сталина в вопросе о мире. Как ни тяж ел и уни
зителен был Брестский мир,— он дал  советскому народу пере
дышку. Окрепнув и вооружившись, советская власть отбила 
первые атаки внутренней и внешней контрреволюции.

Но международное положение Советской республики после 
победы Антанты ухудшилось. На VI Всероссийском съезде 
Советов 8_.ноябр^1918 г. Ленин говорил: «...если мы никогда 
не были*1ак близки к международной революции, то никогда 
наше положение не было так опасно, как теперь.• Империали
сты были заняты друг другом. И теперь одна из группировок 
сметена группой англо-франко-американцев. Они главной зада
чей считают душить мировой большевизм, душить его главную 
ячейку, Российскую Советскую республику» *.

Действительно, империалисты Антанты, обеспокоенные рас
пространением революции на Западе сразу ж е после оконча
ния войны направили свои главные силы против Советской 
России. 13 ноября 1918 г. они подтвердили заключенное 23 д е 
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кабря 1917 г. соглашение о разделе «сфер влияния» в С овет
ской России. Д ля осущ ествления намеченных захватов было 
решено усилить посылку войск Антанты в Советскую Россию. 
Д ля этого предполагалось снять освободившиеся после окон
чания войны англо-французские войска с Западного фронта и 
послать их против Советской России.

Стратегический план Антанты состоял в том, чтобы бро
сить в наступление против Советской России свои войска со в
местно с белогвардейскими силами одновременно в трех на
правлениях: с севера — соединенные силы англичан, французов 
и американцев, с востока — силы чехо-словаков и белогвардей
цев, при подержке японцев и американцев, и с юга — войска 
Антанты, подкрепленные помощью Деникина и Петлюры.

Д ля осуществления этого плана в  ночь на 16 ноября на юг 
России была отправлена англо-французская эскадра. На 
Украину были посланы две французских и две греческих ди 
визии. В подкрепление войскам из Греции были отправлены 
сорок священников и три епископа для «просветления умов» 
русских людей. Всего на юге России, высадилось до 50 тыс. 
французских солдат. Одновременно было выгружено большое 
количество пулеметов, пушек и снарядов, предназначенных для 
белых «правительств». Английское правительство постановило 
усилить помощь Деникину оружием и деньгами и послать 
инструкторов-офицеров на помощь «Омскому правительству».

В ноябре 1918 г. по приказу английского представителя в 
Сибири, бело-эсеровское Сибирское правительство было сверг
нуто. «Верховным правителем» был назначен адмирал Колчак, 
которому Антанта решила подчинить все остальные белые пра
вительства, образовавшиеся на территории России.

Освобождение Украины. В то время как Антанта после от
мены Брестского мира организовала отправку своих войск на 
юг Украины, во всей остальной части Украины шла борьба 
за освобождение от германских оккупантов и их ставленни
ков.

Вскоре после отмены Брестского мирного договора Ц ент
ральный Комитет большевистской партии поручил товарищу 
Сталину, только что вернувшемуся из Царицына, организо
вать освобождение Украины от германских оккупантов.

В ноябре 1918 г. на Украине было восстановлено Советское 
правительство, в состав которого входили Ворошилов и Артем 
(Сергеев). Оно призвало рабочих и крестьян Украины изгнать 
германских интервентов и их ставленника — гетмана Скоро- 
падского. По всей стране поднялось массовое партизанское 
движение под лозунгом «Власть Советам!»

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Еще в августе 1918 г. на советско-украинской границе на
чал формироваться первый украинский советский полк, назван
ный по имени одного из героев украинского народа, полков
ника Богуна — Богунским полком. Его организатором был сын 
украинского рабочего-железнодорожника Николай Щ орс. Во 
время империалистической войны он был мобилизован на 
фронт, а после Февральской революции, раненый и больной, 
вернулся домой. К огда австро-германские оккупанты заняли 
Украину, Щ орс организовал партизанскую борьбу против за
хватчиков. П од видом гончарных обозов Щ орс отправлял на 
Украину из России оружие и большевистскую литературу, при
крытую сверху горшками. Украинские железнодорожники раз
возили эту литературу по всей стране.

В середине ноября на Украине во всех германских частях 
были созданы Советы солдатских делутатов. Германские сол
даты, требуя немедленной отправки на родину, стали переда
вать Красной армии артиллерию и боевые припасы. Ставленник 
германского империализма, гетман Скоропадский, переодев
шись в форму немецкого офицера, бежал из Киева. В декабре-
1918 г. власть в Киеве захватили украинские националисты, в а  
главе с Петлюрой.

Правительство Петлюры (так называемая «Директория») 
подписало с Францией договор, обязавшись сформировать для 
борьбы с большевиками армию в 300 тыс. человек, отдать в 
концессию французским капиталистам все украинские ж елез
ные дороги сроком на 50 лет, уплатить причитающиеся на 
долю Украины долги царского и Временного правительств и 
поставить всю хозяйственную жизнь Украины под контроль 
Франции.

Против изменников украинского народа выступили возму
щенные рабочие и трудящ иеся крестьяне. На помощь револю
ционным повстанцам пришла из Советской России братская 
Красная армия. 5 февраля 1919 г. Таращанский полк под 
командой киевского столяра-арсенальца Боженко и Богунский 
полк под командой Николая Щ орса освободили Киев. Б о л ьш ая  
часть Украины снова стала советской. Только на юге Украины 
(в Одессе, Николаеве, Херсоне) и в Крыму еще находились 
Еойска Антанты, поддержанные деникинскими частями. В пор
тах еще стояли боевые антантовские суда. Не имея достаточна 
сил, интервенты в марте 1919 г. оставили Херсон и Н ико
лаев и сосредоточились в Одессе. Но уж е 6 апреля 1919 г. 
Красная армия вступила в Одессу, а 7 апреля красноармейцы 
прошли вброд холодный Сиваш и заняли Крым.

Главной причиной поражения англо-французоких оккупа
ционных войск на юге было их быстрое разложение. У беж 
даясь в том, что их обманули, французские солдаты отказы 
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вались воевать с большевиками rf заявляли своим офицерам: 
«Мы здесь не для того, чтобы драться».

Большевистские подпольные организации в Одессе, Нико
лаеве, Херсоне, Севастополе развернули энергичную работу 
среди французских солдат и матросов. Больш евистская под
польная организация в О дессе создала «иностранную колле
гию», в которой принимала участие горячо преданная револю 
ции французская коммунистка Ж анна Лябурб. Выданная про
вокатором, Ж анна Лябурб была зверски замучена француз
скими империалистами.

Такую ж е энергичную работу проводил среди французских 
войск моряк-революционер Андре Марти, организовавший вос
стание во французском флоте. Восстание было подавлено, а 
Марти арестован. Ему грозила смертная казнь, но парижские 
рабочие устроили революционную демонстрацию и добились 
его освобождения.

В апреле 1919 г. французское правительство вынуждено 
было эвакуировать свои войска из всех портов Черного моря. 
На уходивших французских военных кораблях были подняты 
красные флаги. Накануне ухода французов в Одессе произо
шло вооруженное выступление рабочих, и власть перешла к 
Совету. Вся Украина и Крым стали советскими.

Провал наступления войск Антанты на севере. В М ур
манск и Архангельск антантовские пароходы доставили до 
50 тыс. оккупационных войск. Хозяевами положения были 
англичане, посадившие военным диктатором своего ставлен
ника, генерала Миллера. Интервенты беззастенчиво грабили 
край, вырубали леса, увозили пушнину. Всех заподозренных в 
сочувствии советской власти они сажали в каторжные 
тюрьмы, созданные на отдаленных, необитаемых островах. 
С севера готовился удар на М оскву.

Войска английских интервентов двинулись по Северной 
Двине на Котлас, откуда шла ж елезная дорога на Вятку. 
В районе Котлас — Пермь Антанта предполагала объединить 
силы северной контрреволюции с чехами и колчаковцами. 
Белые части, сформированные при помощи английских инст
рукторов, хорошо снабженные английскими бронепоездами, 
аэропланами, орудиями и пулеметами, численно в три раза 
превышали силы Красной армии, действовавшей на Северном 
и Восточном фронтах. Пять дивизий, под командой чешского 
генерала Гайды, нанесли серьезное поражение III Красной 
армии в районе Перми (ныне гор. 'М олотов). В декабре Гайда 
занял Пермь и стал продвигаться к Вятке (ныне гор. Киров). 
И з Вятки путь шел уж е на М оскву.

Д ля спасения положения на фронт были посланы товарищи
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Сталин и Дзержинский, которые долж ны были выяснить при
чины катастрофы и наметить меры для ее ликвидации. Восточ
ный фронт, как выяснил товарищ Сталин, оказался совер
шенно дезорганизованным. Посланные Троцким царские гене
ралы нарушали указания Советского правительства о классо
вом принципе в комплектовании Красной армии. В армии вели 
разлагающую работу кулацкие сынки, буржуазные выходцы и 
прямые шпионы. М еж ду фронтом и тылом не было никакой 
связи. В штабы и управления такж е пробралось много шпио
нов и вредителей. Главный штаб, не имея продуманного плана, 
посылал разноречивые, дезорганизующие армию распоряже
ния. Товарищ Сталин изгнал .врагов из штабов, внес порядок 
в управление армией, наладил формирование полков на основе 
инструкций Советского правительства, наметил меры по оздо
ровлению тыла. Товарищ Сталин дал директиву во что бы 
то ни стало отстоять Вятку, чтобы не дать Антанте соединить 
интервентов севера с колчаковцами и чехословаками, дви
гавшимися с востока. В результате перелома, созданного 
товарищем Сталиным, удалось отстоять Вятку. Войска Англии 
не соединились с чехо-словаками и колчаковцами.

Огромную помощь Красной армии на севере приносили лы ж 
ники из народа коми, прекрасно выполнявшие роль разведчи
ков и связистов. В белых халатах, быстро продвигаясь, они 
были неуловимы. Большую помощь в борьбе с оккупантами на 
севере, как и на юге, оказывали женщины и подростки. Они 
узнавали о действиях и намерениях оккупантов и сообщали 
партизанским отрядам, снабжали партизан едой и оружием, 
распространяли большевистские листовки.

Среди антантовских войск на севере началось такое ж е 
разложение, как и на юге. Этому много способствовала больш е
вистская агитация в иностранных войсках. Листовки р ас
клеивали на деревьях и разбрасывали их всюду, где находились 
солдаты иностранных оккупационных войск.

Под влиянием большевистской агитации солдаты  Антанты 
отказывались воевать с большевиками и требовали отправки 
домой. Попытка Антанты при помощи своих войск разгромить 
советскую власть в России потерпела крах. «Эта победа,— 
писал Ленин, — ...была самой главной победой, которую мы 
одержали над Антантой. Мы у нее отняли ее солдат» \

Борьба за советскую власть в Прибалтике. Революция в 
Германии и победы Красной армии над интервентами усилили 
борьбу за советскую власть во всей Прибалтике, занятой гер
манскими оккупантами.
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В конце ноября 1918 г. была установлена советская власть 
в Эстонии. Совнарком РСФ СР признал независимость Совет
ской Эстонии. Антанта, встревоженная развитием революции на 
Западе, потребовала от немецких войск, еще остававш ихся в 
Эстонии, подавления советской власти. Эстонское советское 
правительство обратилось за помощью к Советской России. 
Правительство РСФ СР послало на помощь Советской Эстонии
VII армию, но ее сил оказалось недостаточно. Контрреволю
ция закрепилась в большей части Эстонии.

В конце 1918 г. была очищена от германских интервентов 
больш ая часть Латвии. 3 января 1919 г. красные, войска за
няли Ригу. В Латвии образовалось Советское правительство. 
Но как и в Эстонии, латышская красная армия оказалась не в 
состоянии очистить всю Латвию от белых.

Антанта помогла буржуазии Эстонии, Латвии и Польши 
организовать контрреволюционные правительства с целью об
разовать из этих стран кордон, закрывающий дальнейшее про
движение советской власти на Запад.

Создание Белорусской советской республики. К декабрю
1918 г. с помощью Красной армии белорусские и литовские 
рабочие и крестьяне очистили свою родину от германских 
оккупантов. Была освобождена такж е и часть Белорус
сии, оккупированная немцами во время империалистической 
войны.

Освобожденные народы Литвы и Белоруссии потребовали 
создания советской власти.

Сначала объявила себя советской республикой Литва. 
23 декабря 1918 г. ВЦИК признал ее независимость. Товарищ 
Сталин дал указание о включении в состав Советской Литвы 
освобожденных Красной армией Ковенской и Виленской губер
ний.

30 декабря 1918 г. состоялся первый съезд  коммунистиче
ской партии Белоруссии, который постановил объявить само
стоятельную социалистическую Белорусскую республику на 
территории Минской, Гродненской, М огилевской, Витебской и 
Смоленской губерний. С ъезд заявил: «Трудящ иеся Белоруссии 
не желаю т знать иной власти, как власть Советов, являю щ аяся 
властью рабочих, батраков и крестьян. Им ненавистна власть 
помещичьей Белорусской рады».

£ февраля 1919 г. в Минске открылся первый Всебелорус- 
ский съезд  Советов. Помещичье-кулацкая Белорусская рада 
была объявлена вне закона. Все земли помещиков, монасты
рей, костелов были объявлены народным достоянием; ж елез
ные дороги и предприятия — национализированы, и введены в 
действие советские законы. В деле подготовки и проведения
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Всебелорусского съезда Советов много помог Я. М. Свердлов. 
Он объявил съезду решение ВЦИК jo  признании независимости 
БС С Р и обещал Белорусской советской республике братскую 
помощь. «Русский пролетариат,— сказал он,— никогда не забу
дет того, что вы первыми приняли на себя удары и натиск 
германского империализма, остановив его продвижение вглубь 
страны».

С ъезд Советов Белоруссии провозгласил Белорусскую со
ветскую социалистическую республику и постановил начать 
переговоры с РСФ СР об установлении с нею Vфедеративной 
связи, а такж е обратился ко всем независимым советским рес
публикам с призывом последовать примеру БССР.

Борьба с польскими оккупантами в Литве и Белоруссии.
М олодые советские республики — Литва и Белоруссия — с 
первых дней своего сущ ествования подверглись нападению со 
стороны панской Польши, ставшей верным агентом Антанты. 
Англо-французские империалисты приложили немало усилий, 
чтобы превратить это помещичье-буржуазное государство в 
свое орудие для борьбы с Советской республикой. Польские 
капиталисты и помещики смертельно ненавидели Советскую 
Россию: революция лишила их громадных поместий и капита
лов на Украине, в Белоруссии и Литве. Поэтому, несмотря на 
неоднократные мирные предложения Советского правительства, 
панская Польша порвала с Советской Россией дипломатические 
отношения и при помощи Антанты двинула свои войска к гра
ницам Советской Литвы и Советской Белоруссии.

Д ля борьбы против белополяков съезды  Советов Литвы и 
Белоруссии постановили объединить свои силы. 28 февраля
1919 г. на объединенном заседании Ц И К  Литовской и Белорус
ской республик было выбрано правительство Объединенной 
Литовско-Белорусской Советской Социалистической Респуб
лики (Литбел).

Правительство РСФ СР оказывало молодым советским рес
публикам всемерную помощь. Свердлов посылал в эти респуб
лики советских и партийных работников. Ленин и Сталин помо
гали им создавать Красную армию, необходимую для борьбы с 
белополяками.

Весной 1919 г. белополяки перешли в наступление. 21 ап
реля они захватили столицу Литвы — Вильно.

Правительство РСФ СР пришло на помощь братским совет
ским республикам — Литве и Белоруссии —■ и послало в Бело
руссию части Красной армии. Посланный в июле 1919 г. на 
Западный фронт член Реввоенсовета XVI армии Серго О рдж о
никидзе организовал отпор белополякам. Красная армия закре
пилась на реке Березине.
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На захваченной территории Литвы и Белоруссии польские 
оккупанты восстановили частную собственность, возвратили 
капиталистам их предприятия, помещикам — их земли. Десятки 
селений были сожжены дотла. У крестьян отбирали хлеб и 
скот.

Под руководством большевиков крестьяне и рабочие Бело
руссии организовали партизанские отряды, действовавшие в 
тылу у белополяков и в прифронтовой полосе. Вместе с крас
ноармейцами белорусские партизаны развернули упорную 
борьбу против польских захватчиков за свою свободу и неза-
ЕИСИМОСТЬ.
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ГЛАВА V

РАЗГРОМ ТРЕХ ПОХОДОВ АНТАНТЫ

18. РАЗГРОМ КОЛЧАКА

Планы Антанты весной 1919 г. П од влиянием Октябрьской 
социалистической революции идея Советов приобрела исклю 
чительную популярность в рабочих массах Западной Европы. 
В ряде стран — Германии, Австро-Венгрии, Польше, Финлян
дии и др.— рабочие в революционной борьбе создавали С о
веты. Буржуазия и ее агенты — «социалисты» II Интернацио
нала — прилагали все усилия, чтобы помешать Советам захва
тить власть, стремясь превратить безвластные Советы в прида
ток буржуазного парламента.

В защ иту Советской России выступали с демонстрациями 
сочувствия и солидарности рабочие Германии, Франции, И та
лии, Англии. М олодые, только что родившиеся коммунистиче
ские партии в капиталистических странах вели рабочих к  орга
низации советов и установлению диктатуры пролетариата.

Успехи международного коммунистического движения 
дали возможность „2. марта. 1919 г. создать международную 
революционную пролетарскую организацию нового типа— Ком
мунистический Интернационал. В статье «Завоеванное и запи
санное» Ленин писал: «Основание Ш1, Коммунистического И н
тернационала есть преддверие интернациональной республики 
Советов, международной победы коммунизма»

Эта перспектива подтверж далась всем развитием пролетар
ской революции в Европе. 21 марта 1919 г. было образовано 
советское правительство в Венгрии. 14 апреля 1919 г. была 
провозглашена советская власть в Баварии.

В то ж е время державы  Антанты заставили Германию под
писать [28 июня 1919 г. грабительский мирный договор. У Гер
мании было отнято в Европе около шестой части ее прежней 
территории, отобран почти весь ее торговый флот и все коло
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нии. Такие ж е грабительские договоры Антанта заключила и с 
другими побежденными государствами — Турцией, Болгарией, 
Австрией и Венгрией. Все эти договоры создали в Европе так 
называемую «версальскую систему» — систему насилия стран- 
победительниц над побежденными.

Согласно Версальскому договору была создана Лига наций 
якобы с целью «развития сотрудничества меж ду народами и 
гарантии мира и безопасности». На деле Лига наций стала охра
нительницей версальской системы и организатором единого 
фронта империалистических держ ав против Советской России.

Боясь распространения пролетарской революции в Европе, 
империалисты Антанты организовали между Россией и Герма
нией кордон из стран с контрреволюционными правительст
вами — Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, объявленных само
стоятельными, но на деле во всем зависевших от Антанты.

Развязав себе руки на Западе, Антанта, т. е. прежде 
всего, Англия и Франция, сосредоточила все свое внима
ние на борьбе с Советской республикой. К весне 1919 г. на 
Восточном фронте было подготовлено наступление Колчака. 
Почти трехсоттысячная армия Колчака была двинута через 
Урал на М оскву. Тыл ее обеспечивали английские, француз
ские, американские, японские, чехословацкие отряды. Свыше 
ста тысяч солдат интервентов помогали Колчаку в его походе 
против Советов. На П етроград должны были наступать сов
местно с белоэстонцами и белофиннами, при активной поддерж 
ке английского флота, белые отряды под командой Ю де
нича. С юга долж ен был двигаться Деникин вместе с подчи
ненными ему Донской и Кубанской казачьими армиями. С се
вера наступление готовил генерал Миллер. На Украине агенты 
белогвардейцев и Антанты подготовляли контрреволюционный 
мятеж бандитского атамана Григорьева. В Средней Азии д о л 
жны были выступить английские оккупанты и басмачи. Таков 
был обширный план первого похода Антанты. «Поход этот 
был комбинированный, ибо он предполагал совместное нападе
ние Колчака, Деникина, Польши, Юденича и смешанных англо
русских отрядов в Туркестане и в Архангельске, причем центр 
тяжести похода леж ал в районе Колчака» '.

VIII съезд  РКП(б). 18 марта 1919. г., вслед за I конгрессом 
Коминтерна, открылся VIII съезд  РКП(б). С ъезд  показал, что 
Ленинский Ц К  являлся действительно «боевым органом боевой 
партии в эпоху гражданской войны». С ъезд  принял новую про
грамму партии. В ней были подробно указаны конкретные зада
чи партии в борьбе за построение социалистического общества.
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Решения съезда по вопросу об отношении к середняку 
сыграли решающую роль в успешном исходе гражданской 
войны. В результате Октябрьской революции деревня стала 
более середняцкой, чем до революции. Середняки составляли 
среди крестьян большинство. В 1918 г. середняк ещ е коле
бался между буржуазией и пролетариатом. Воспользовавшись 
этими колебаниями, белогвардейцы временно свергнули со
ветскую власть в Поволжье и в других районах. Но скоро 
среднее крестьянство на личном опыте убедилось, что победа 
белых ведет за собой только восстановление власти помещи
ков. Поэтому с осени 1918 г. в настроении середняцкого кре
стьянства произошел поворот в сторону советской власти. Вот 
почему Ленин выставил в то время лозунг: «Уметь достигать 
соглашения с средним крестьянином — пи на минуту не отка
зываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только на 
бедноту — это задача момента...» 1

По докладу Ленина съезд  принял резолюцию с требова
нием строго отделять среднее крестьянство от кулачества и 
внимательно относиться к нуждам середняков. На съезде было 
принято решение проводить политику прочного союза с серед
няком и опоры на бедноту при сохранении в этом союзе руко
водящей роли пролетариата.

С ъезд уделил большое внимание строительству Красной 
армии.

Часть военных делегатов съезда составила так называемую 
«военную оппозицию». Она возглавлялась разгромленной груп
пой бывших «левых коммунистов» и пыталась тащить партию 
к партизанщине, к отказу от использования военных специали
стов и т. п.

Ленин и Сталин дали решительный отпор «военной оп
позиции». «Либо, — говорил товарищ Сталин, — создадим на
стоящ ую  рабоче-крестьянскую, по преимуществу крестьянскую, 
строго дисциплинированную армию и защитим республику, ли
бо пропадем».

Одновременно съезд  крепко ударил по Троцкому, засоряв
шему аппарат центральных военных учреждений заведомо вра
ждебными советской власти элементами и всячески принижав
шему роль коммунистов и, в особенности, комиссаров в армии. 
Съезд утвердил резолюцию об укреплении армии, а такж е при
нял особое обращение к рабочим и крестьянам о надвигаю
щейся военной опасности и о готовящ емся походе Антанты.

18 марта 1919 г., в день открытия VIII съезда партии проле
тарская М осква хоронила председателя ВЦИК Я. М. С верд
лова, «первого человека в первой социалистической советской
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республике» и «первого из организаторов широких пролетар
ских масс» (Л є н и  н). В своей напряженной работе по созда
нию Советского государства Свердлов не знал ни минуты от
дыха. Во время одной из поездок по стране он простудился, 
тяжело заболел и умер. Утрата Я. М. Свердлова была тяж е
лой потерей для партии и советской власти.

.30 марта 1919 г., по предложению Ленина, на пост пред
седателя ВЦИК был избран М. И. Калинин. Тверской крестья
нин по происхождению, затем питерский рабочий — высококва
лифицированный металлист, Михаил Иванович Калинин в своей 
революционной деятельности очень ярко сочетал пути револю
ционной борьбы русского рабочего и крестьянина.

«Найти настоящего заместителя тов. Якову Михайловичу 
Свердлову — задача чрезвычайно трудная, — сказал Ленин, — 
...если мы найдем товарища, который соединит в себе ж и з
ненный опыт и знакомство с жизнью среднего крестьянства, 
мы эту задачу разрешить сможем, и я думаю, что кандидатура, 
о которой вы прочли сегодня в газете, удовлетворяет всем 
і-тим условиям. Это — кандидатура тов. Калинина» '.

Колчаковский режим в Сибири. Империалисты Англии, 
Франции и Америки щ едро снабдили Колчака оружием, обмун
дированием, продовольствием, деньгами. Полную зависимость 
Колчака от его иностранных хозяев народ в то время дайсе 
отмечал в с б о и х  песнях-частушках.

Мундир английский,
Погон российский,
Табак японский,
Правитель Омский.

В Сибири Колчак установил военно-монархическую дикта
туру и восстановил царские порядки. Сибирские крестьяне, ни
когда не знавшие помещиков, были поставлены в почти кре
постнические условия. У них реквизировали хлеб и скот, их 
облагали контрибуциями, — собирали не только старые не
доимки, но и налоги за ряд лет вперед. За малейшее сопро
тивление их подвергали публичной порке. С особенной ж есто
костью Колчак расправлялся с рабочими и большевиками, бес
пощадно расстреливая их.

Колчак выставил лозунг: «За единую, неделимую Россию» 
и ж естоко душил национальное движение. Он не признавал 
национальной автономии ни одного народа на своей террито
рии. Д аж е башкирское контрреволюционное правительство- 
Валидова, несмотря на верную службу Колчаку, не было при
знано им. Недовольные башкирские массы заставили Валидова 
обратиться за помощью к Советскому правительству. Стремясь 
создать единый фронт трудящ ихся против Колчака и вместе

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



с *еы разоблачить контрреволюционные маневры башкирских 
националистов, Ленин и Сталин прислали телеграмму Уфим
скому ревкому, подтверж дая автономию Башкирии и амнистию 
башкирскому правительству, во главе с Вдлидовым. 20 маота
1919 г., за подписями Ленина и Сталина, было опубликовано 
постановление Советского правительства о создании Автоном
ной Советской Башкирской Республики. Трудящ иеся башкиры 
стали вливаться в Красную армию для борьбы с Колчаком. Ко 
буржуазные националисты продолжали двойную игру, ожидая 
лишь удобного повода для свержения советской власти в Баш 
кирии.

Наступление Колчака и его разгром. В начале марта 1919 г. 
Колчак перешел в наступление по в сем у  Восточному фронту. В 
северном направлении (Пермь— Вятка) продолжала действовать 
Сибирская армия Колчака против III Красной армии. Но, бла
годаря решительным действиям товарищей Сталина и Д зерж ин
ского, дальше Гдазава .колчаковская Сибирская армия продви
нуться уж е не могла. Колчаковская Западная армия в марте и 
первой половине апреля 1919 г. овладела Уфой, Бугульмой и 
Бугурусланом. Создалась прямая угроза Симбирску и Самаре. 
К югу от Уфы действовали белоказачьи армии Д утова и Тол- 
стова, угрожавшие Оренбургу и Уральску. Наступление К ол
чака принимало угрожающ ие размеры и создавало опасность 
объединения восточной и южной контрреволюции. Колчак 
предполагал соединиться в районе Саратова с Деникиным, 
чтобы оттуда единым фронтом итти на М оскву. Деникин в это 
время захватил часть Донбасса. Юденич начал наступление на 
Петроград.

Н ад страной нависла смертельная угроза. Н адо было при
нимать быстрые и решительные меры для разгрома «Колчакии».

12 апреля в «Правде» были опубликованы «Тезисы ЦК 
РКП(б) в связи с положением Восточного фронта». В тезисах, 
написанных Лениным, подчеркивалось, что «необходимо самое 
крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака» \  Ленин и 
партия выдвинули лозунг: «Все на Восточный фронт». В от
вет на призыв партии и Ленина М осква и П етроград послали 
на фронт пятую часть всех коммунистов и десятую  часть чле
нов профсоюзов. Комсомол послал на Восточный фронт не
сколько тысяч лучшей молодежи. Запись добровольцев охва
тила все города. В тылу женщины заменяли мужчин, отправив
шихся на фронт.

Задача разгрома Колчака была поручена М. В. Фрунзе, наз
наченному командующим Ю жной группой войск Восточного
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фронта, и В. В. Куйбышеву, назначенному членом Революцион
ного военного совета Ю жной группы Восточного фронта.

В боях гражданской войны старый большевик Михаил Ва
сильевич Фрунзе, под руководством Ленина и Сталина, вырос 
в замечательного пролетарского полководца. Еще осенью 
1918 г. он был направлен для усиления Восточного фронта в 
качестве командующего IV армией. Опираясь на рабочих-тек- 
стилыциков, прибывших ему на помощь, Фрунзе быстро вос
становил революционный порядок в армии и развернул успеш
ное наступление против белоказаков, а затем и против К ол
чака. Вместе с Фрунзе на передовых позициях против Д утова, 
белоказаков и Колчака в самых опасных местах находился и 
Куйбышев. Фрунзе и Куйбышев вырастили многих замечатель
ных пролетарских командиров и военных политических работ
ников. Одним из таких героев-командиров был легендарный
В. И. Чапаев.

Василий Иванович Чапаев родился в Чувашии. В детстве 
он плотничал с отцом и дедом в поволжских деревнях, в юно
сти прошел суровую муштру царской армии, лучшие годы 
жизни отдал фронтам империалистической войны. В этих тя 
желых скитаниях загорелась в его сердце ненависть к угнета
телям и эксплоататорам. Вернувшись после Февральской рево
люции в Поволжье, Чапаев вступил в партию большевиков и 
с первых дней О ктября стал на путь борьбы за власть С ове
тов.

Ю жная группа 28 апреля 1919 г. начала общее наступле
ние. 6  начале мая 25-я дивизия Чапаева успешно провела бои 
у Бузулука и Бугуруслана. 13 мая Красная армия овладела 
Бугульмой. Белые стали отходить к Уфе. В этот решающий 
момент Троцкий предательски предложил задерж ать наступле
ние Красной армии на Уфу, снять часть войск с Восточного 
фронта и перебросить на Южный. Осуществление этого плана 
оставило бы в руках Колчака Урал с его заводами и дало бы 
ему возможность оправиться от поражения. Фрунзе реш итель
но возражал против приказа Троцкого. Ленин поддерж ал 
Фрунзе и потребовал «до зимы взять Урал».

П од руководством Фрунзе Красная армия форсировала реку 
Белую и повела бои за Уфу. Чапаевская дивизия отбила атаки 
отборного колчаковского корпуса Каппеля. В результате ярост
ных боев Уфа была занята красными войсками. Армия К олча
ка быстро откатилась на Восток.

Преследуя колчаковцев, Красная армия вступила в пред
горья Урала. 13 июля был занят Златоуст, открывавший путь 
в Сибирь, 14 июля — Екатеринбург (Свердловск). В это время 
в тылу Колчака развернулась ожесточенная борьба партизан
ских отрядов, состоявших из рабочих и крестьян Приуралья и
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Сибири. Одновременно Красная армия начала наступательные 
действия и против союзников Колчака — белоказаков.

25-я дивизия Чапаева была переброшена на Уральский 
фронт. С боями Чапаев двигался на помощь Уральску, кото
рый героически выдерживал двухмесячную осаду. Освободив 
Уральск, Чапаев погнал белоказаков к Каспийскому морю. 
5 сентября 1919 г. в пути к станице Лбищенской чапаевский 
штаб был окружен прорвавшимися в тыл казаками. Отстрели
ваясь от окружавших казаков, раненый Чапаев бросился в ре
ку Урал и утонул. Образ Чапаева — героя-самородка навсегда 
остался в памяти советского народа.

Красная армия нанесла Колчаку сокрушительный удар, но 
он еще сохранил часть своих сил и пытался оказывать сопро
тивление. В августе Ленин в своем «Письме к рабочим и кре
стьянам по поводу победы над Колчаком» предупреждал: 
«Враг далеко еще не уничтожен. Он даж е не сломлен оконча
тельно.

Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и япон
цев с другими иноземными разбойниками из Сибири...» 1

В это время на помощь Колчаку выступил Деникин на юге 
и Юденич на западе.

Борьба за Астрахань. Захватив Северный Кавказ, Д ени
кин стремился к Волге — на соединение с Колчаком. Опорным 
пунктом революции, охранявшим устье Волги от белогвардей
цев и не давшим Колчаку и Деникину сомкнуть силы, в это 
время была Астрахань. Во главе обороны Астрахани стоял
С. М. Киров, прибывший туда в январе 1919 г. Положение 
в Астрахани было тяжелое. Вооруженных сил было мало. П о
сле героического перехода через безводные астраханские степи 
сюда пришли остатки XI армии, но они были почти поголовно 
заражены тифом. В городе такж е свирепствовали тиф и цынга. 
Население голодало. Контрреволюционеры вели открытую ан
тисоветскую агитацию. Рабочих в городе было мало. Со всех 
сторон Астрахань окружали враги: колчаковцы и белоказаки — 
с востока, деникинцы — с запада. Почти к устью Волги под
ходили военные суда английских интервентов.

Киров организовал Военно-революционный комитет и навел 
в городе революционный порядок. Ревком издал приказ: «Бан
дитов и мародеров расстреливать на месте». Саботажникам 
было объявлено: «Кто не ж елает работать, тот не долж ен есть. 
Все продовольствие — только работающим на Советскую Р о с
сию». На помощь Астрахани пришла В олжская флотилия, ко 
торую еще весной 1918 г. нижегородские большевики во главе 
с Л. М. Кагановичем составили из речных судов и катеров,
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обшитых броней и вооруженных пушками. На подкрепление 
Волжской флотилии Ленин послал из Кронш тадта по каналам 
Мариинской системы несколько легких миноносцев. П од лич
ным руководством Кирова, около 40 судов прошли через опас
ные мели в Каспийское море, где господствовали англичане. 
Неожиданным налетом Киров захватил радиостанцию, через 
которую Деникин вел переговоры с Колчаком. И з донесений 
Деникина Киров узнал, что к Колчаку направлен один из дени
кинских генералов с планами дальнейших операций. Генерал с 
планами был захвачен товарищем Кировым.

П од Астраханью происходили упорные бои. Киров мобили
зовал все силы для отпора врагу. «Пока в Астраханском крае 
есть хоть один коммунист,— заявил он на партконференции 
3 августа 1919 г., — устье Волги было, есть и будет совет
ским». В этот период из штаба главнокомандующего была 
сообщена директива Троцкого — эвакуировать Астрахань в 
целях «выравнивания фронта». Киров обратился непосред
ственно к Ленину, доказы вая необходимость борьбы за А стра
хань. Ленин прислал ответ: «Астрахань защ ищ ать до конца». 
Киров выполнил приказ Ленина.

Разгром Юденича под Петроградом. На помощь Колчаку 
весной 1919 г. империалистами было организовано наступле
ние на Петроград генерала Ю денича при поддерж ке белофин
нов, белоэстонцев и английского флота. Силы Красной армии 
под Петроградом были ослаблены переброской лучших ча
стей на другие фронты. Английский разведчик Поль Д ю кс ор
ганизовал в Петрограде крупный военный заговор.' Н аходив
шиеся у  него на служ бе военные специалисты подняли мятеж 
на фортах «Красная горка» и «Серая лошадь». В штабах 
Красной армии в Петрограде засели шпионы и заговорщики. 
В зданиях дипломатических миссий хранились пулеметы, гра
наты и бомбы для готовившегося военного мятежа в П етро
граде. Зиновьев и его  сторонники сеяли панику и растерян
ность. Войска Юденича подходили к П етрограду.

Партия послала на Петроградский фронт испытанного орга
низатора побед — товарища Сталина. Он организовал борьбу 
со шпионами и отдал приказ Красному Балтийскому флоту с 
моря взять мятежные форты. Несмотря на то, что военные 
специалисты уверяли товарища Сталина в невыполнимости era  
распоряжения, славные моряки крейсера «Олег» и линкоров 
«П етропавловск» и «Андрей Первозванный» под огнем артил
лерии псдоіШірг почттГЖ лотную "к~мятежным фортам и в упор 
расстреляли их из орудий. 16 июня приказ Сталина был выпол
нен. Форт «Красная горка» был очищен от мятежников. Этот 
форт был назван «Краснофлотским» в честь освободивших его
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доблестных краснофлотцев. Сдался и форт «Серая лошадь», 
названный впоследствии «Передовым».

Английский флот пытался атаковать. Кронштадт, но встре
тил героический отпор.

По всему фронту красные войска начали теснить белых. 
Сталин сообщил Ленину: «Наступление идет успешно, белые 
бегут». В августе 1919 г. армия Юденича была разбита и 
бежзла в Эстонию. і

19. РАЗГРОМ ДЕНИКИН А

Наступление Деникина. Разгром Колчака не обескуражил 
руководителей Антанты. К  осени 1919 г. Антанта готовила 
против Советской России «поход 14 государств». Помимо дер
жав Антанты в поход должны были включиться Польша, Фин
ляндия, Литва, Латвия, Эстония, закавказские буржуазные 
правительства и белогвардейские силы на территории России 
и Украины. Но правительства окраинных буржуазных госу
дарств (лимитрофов) не верили царским генералам, мечтавшим
о восстановлении «единой, неделимой России» — тюрьмы на
родов. Противоречия в лагере буржуазии, а, главное, отпор 
Красной армии, сорвали этот поход. Антанта все свое внима
ние сосредоточила на генерале Деникине. К этому времени в 
руках у Деникина был весь Северный Кавказ, Дон, Крым и 
значительная часть Украины. На него была сделана основная 
ставка в борьбе с Советской Россией. Так был подготовлен 
второй поход Антанты. о

« В т о р о й  п о х о д  Антанты,— писал товарищ Сталин,— 
был предпринят осенью 1919 года. Поход этот был такж е ком
бинированный, ибо он предполагал совместное нападение Д ени
кина, Польши, Юденича (Колчак был сброшен со счета). Центр 
тяж ести похода леж ит на этот раз на юге, в районе Д ени
кина» *.

3 июля Деникин издал приказ о наступлении на М оскву. 
Деникин двигался тремя колоннами: на правом фланге—К авказ
ская армия (из кубанских и терских казаков) под командой 
Врангеля наступала по линии Волги, в центре — Д онская армия 
и на левом фланге — отборная часть войск Деникина, так на
зываемая «Добровольческая армия». Чтобы ускорить захват 
Москвы, Деникин бросил в рейд конницу М амонтова, которая 
действовала в тылу красных армий Ю жного фронта и произ
вела налет на Тамбов, Козлов и Елец. 6 октября белые захва
тили Воронеж. 13 октября Деникин взял Орел и двинулся к 
Туле. В это ж е время Юденич начал новое наступление на П е
троград.

1 К. Е. В о р о ш и л о в ,  Сталин и Красная Армия, стр. 130, Военнз- 
дат, 1937 г.
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Помещики и капиталисты были уверены, что падение М о
сквы — вопрос ближайших дней. Донецкие капиталисты объя
вили миллионный приз тому из деникинских полков, который 
первым войдет в М оскву. Передовой бронепоезд деникинцев 
был назван: «На Москву».

В районах, занятых Деникиным, происходила кровавая рас
права над рабочими и крестьянами. Пролетарский Донбасс был 
залит кровью рабочих. Д обровольческая армия получила от 
населения кличку «Грабьапмия». Деникин, как и Колчак в 
Сибири, вернул земли помещикам, восстановил власть поме
щиков и капиталистов и старые монархические порядки. На 
Украине был запрещен украинский язык. Селения горцев на 
Северном Кавказе сносились с лица земли. Д агестан был 
объявлен частью «единой, неделимой России». Во всех захва
ченных районах «Добровольческая армия» держ алась беспо
щадным террором.

Победа над Деникиным. 9 июля 1919 г. Ленин обратился 
с призывом: «Все на борьбу с Деникиным». «Советская рес
публика,— писал Ленин,— ... долж на быть единым военным л а
герем не на словах, а на деле. Всю работу всех учреждений 
приспособить к войне и перестроить по-военному». П од руко
водством большевистской партии и Советского правительства 
советская страна напрягла все силы для разгрома Деникина. 
В течение лета и осени партия проводила «партийные .недели». 
200 тыс. новых членов партии вступили в ее ряды и немед
ленно отправлялись на фронт и на труднейшие участки совет
ского строительства. Беззаветную  преданность революции по
казал комсомол. Нередко на дверях комсомольских комитетов 
висело объявление: «Комитет не работает. Все ушли на 
фронт».

Организацию разгрома Деникина Центральный Комитет 
большевиков поручил товарищу Сталину. Ознакомившись с по
ложением на Южном фронте, товарищ Сталин отклонил пре
дательский план Троцкого, заключавшийся в том, чтобы вести 
наступление на Деникина через казачьи станицы и степи в об
ход Донбасса. Товарищ Сталин писал Ленину: «...необходимо 
теперь же, не теряя времени, изменить уж е отмененный 
практикой старый план, заменив его планом основного удара 
через Харьков — Донецкий бассейн на Ростов:

во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную , 
наоборот,— симпатизирующую нам, что облегчит наше про
движение;

во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную  
сеть (донецкую) и основную артерию, питающую армию Д ени
кина,— линию Воронеж — Ростов...
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в-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию Д ени
кина на две части, из коих добровольческую оставляем на 
съедение Махно, а казачьи армии ставим под угрозу захода 
им в тыл;

в-четвертых, мы получаем возможность поссорить казаков, 
с Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успешного 
продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, 
на что большинство казаков не пойдет...

в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается без 
угля» \  Ленин поддерж ал план Сталина и его требование об 
отстранении Троцкого от участия в делах Ю жного фронта.

Д ля проведения сталинского плана была создана ударная 
группа войск, во главе которой был поставлен соратник 
Сталина Серго Орджоникидзе. Важнейшее место в плане от
водилось коннице Буденного.

Осущ ествляя сталинский план, красные войска разбили 
лучшие офицерские дивизии Деникина и 20 октября 1919 г. 
освободили от белых Орел. 24 октября конный корпус 
Буденного, только что разбивший деникинскую конницу М а
монтова, неожиданным геройским ударом освободил Воронеж,, 
ошеломив белых своей отвагой и стремительностью. Его под
держал отряд воронежских рабочих и железнодорожников, во  
главе с Л. М. Кагановичем. П од станцией Касторная Буден
ный нанес новое поражение белой коннице. В боях росла и 
крепла советская конница. 11 ноября, по инициативе товарища 
Сталина, из нее была создана I Конная армия. Командиром ее 
был назначен С. М. Буденный, а членом Реввоенсовета— 
К. Е. Ворошилов.

Конная армия не знала поражений. Почти весь ее команд
ный состав вырос из партизан — организаторов борьбы про
тив белогвардейщины. В ее рядах было много отважных 
героев — М орозов, Пархоменко, Тимошенко, Городовиков, 
Дундич.

В тылу Деникина, на Украине, энергично действовали пар
тизанские отряды. Партизанским движением руководили под
польные организации большевиков. Крестьяне помогали парти
занам и укрывали их. Зверства деникинских банд зажигали 
ненависть крестьян и поднимали их на борьбу за власть Сове
тов. Например, в селе Голубовке (Екатеринославской губер
нии) у схваченного белыми партизана на груди была вырезана 
пятиконечная звезда и затем вырезано сердце. Эта расправа 
подняла на борьбу с белыми в ближайших к Голубовке селах 
300 новых партизан. Таких фактов было много.

Героическую борьбу против деникинцев вел в подполье и
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комсомол. В деникинской контрразведке молодые советские 
герои погибали с таким ж е мужеством, как и взрослые рабо
чие и крестьяне. Деникинцами были замучены 9 одесских ком
сомольцев. Об их поведении писала в предсмертном письме 
товарищам комсомолка Д ора-Д ю барская;—«Славные товариш у! 
Я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. 
Только теперь я действительно чувствую себя сознательной 
революционеркой и партийной работницей. Как вела я себя 
при аресте; при приговоре,— вам расскажут мои товарищи. 
Мне говорят, что я была молодцом. Мы все — приговорен
ные — держим себя прилично, бодро... Скоро-скоро вздохнет 
вся Украина, и начнется живая созидательная работа. Ж аль, 
что не смогу принять участие в ней». Восстание рабочих и кре
стьян против белых ширилось во всех районах деникинщины.

Потерпев поражение под Орлом, Касторной и Воронежем, 
деникинская армия стремительно покатилась на Юг, к портам 
Черного моря. В начале января 1920 г. I Конная армия, неуто
мимо преследовавшая белых, заняла Ростов-на-Дону, а
27 марта 1920 г. пал последний оплот белых в Черноморье — 
Новороссийск. Второй поход Антанты, организовавшей дени
кинское наступление, был отбит с таким ж е успехом, как и 
первый.

Ленин в «Письме к рабочим и крестьянам Украины по по
воду победы над Деникиным» писал: «Победить Деникина, 
уничтожить его, сделать невозможным повторение подобного 
нашествия — таков коренной интерес и великорусских и 
украинских рабочих и крестьян. Борьба долгая и трудная, ибо 
капиталисты всего мира помогают Деникину и будут помогать 
разного рода Деникиным» \

Организатором побед Красной армии над Деникиным был 
И. В. Сталин. 20 ноября 1919 г. ВЦИК отметил величайшие 
заслуги товарища Сталина на фронтах гражданской войны 
высшей наградой — орденом Красного Знамени.

Ликвидация Юденича. В момент наибольших успехов Д ени
кина Юденич организовал новое наступление на Петроград. 
Англичане снабдили наступавших танками. Вся западно-евро
пейская печать уверенно писала о скором взятии Петрограда. 
Ленин направил рабочим П етрограда приказ не сдавать сто 
лицы . Петроградские коммунисты и комсомол были мобилизо
ваны для защиты города. На фронт шли женщины и старики. 
Целыми семьями рабочие выходили на рытье окопов. П ред
приятия работали на оборону днем и ночью. Рабочие сами рас
крывали измену и шпионаж. Они обыскали весь город н
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изъяли оружие у буржуазии. В окнах домов были установ
лены пулеметы. Пролетарский П етроград превратился в кре
пость. Хотя рабочим выдавали по полфунта хлеба и по одной 
селедке в день,— дух красного Питера был непоколебим.

21 октября VII Красная армия с небывалым энтузиазмом 
перешла в контрнаступление. 26 октября советские войска ов
ладели Красным селом, 14 ноября — заняли Ямбург и захва
тили б іл ь ш у ю  часть армии Юденича в плен. Солдаты Ю де
нича убивали своих офицеров и переходили на сторону К рас
ной армии. Крестьяне били отступавших белогвардейцев с 
тыла. Так перестала сущ ествовать армия Юденича.

Разгром Деникина и Юденича ускорил полную ликвидацию 
Колчака. Осенью 1919 г. Красная армия быстро остановила 
его попытку продвинуться в районе Тобольска и сбросила его 
нз штыки сибирских партизан. В жестокие сибирские морозы 
Красная армия гнала издыхающую колчаковскую  армию 
сквозь сибирские степи и тайгу на восток. Мощным союзни
ком Красной армии были красные партизаны Урала и Сибири. 
Большевики возглавляли борьбу за власть Советов в Сибири. 
14 ноября 1919 г. Красная армия заняла Омск — столицу К ол
чака, а 15 января 1920 г. вступила в Иркутск. Колчак был аре 
стован и расстрелян. В Сибири установилась советская власть.

20. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОДЫ 
ГРА ЖД АНС КО Й ВОЙНЫ

Политика военного коммунизма. В годы граж дансксй 
войны Республика Советов представляла собой военный ла
герь, осажденный врагами. Интервенты окружили ее кольцом 
экономической блокады. Контрреволюция отрезала от проле
тарских центров питавшие их хлебные «  сырьевые районы. О т
сутствие сырья, топлива, продовольствия вызывало сокращ е
ние производства. Промышленная продукция в 1919 г. состав
ляла лишь четвертую часть довоенной. Рабочие, не ушедшие 
на фронт, распылялись по деревням. Многочисленные фронты 
требовали от советской власти гигантского напряжения. Надо 
былс снабжать армию хлебом, оружием, обувью, обмундирова
нием. Чтобы продержаться и накормить основные кадры рабо
чих и Красную армию, советская власть взяла на учет все 
запасы продовольствия, топлива, товаров. Были национализи
рованы не только крупные, но средние и даж е мелкие' пред
приятия.

11 января 1919 г. Совнарком принял декрет о введении 
продовольственной разверстки, обязывавшей крестьян отдавать 
государству по твердым ценам все продовольственные и з
лишки. Объясняя необходимость -этой меры, Ленин писал:

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



«Если ты, крестьянин, окажеш ь государству ссуду и дашь 
хлеб, тогда рабочий может восстановить промышленность... 
другого способа н ет!» 1

Продовольствие распределялось по карточкам, по строго 
классовому принципу. Бурж уазия получала вчетверо меньше 
рабочих. Дети имели особые карточки с повышенными нор
мами.

Советская власть ввела всеобщую трудовую повинность 
для всех классов. Привлекая буржуазию к труду, советская 
власть осущ ествляла лозунг: «Кто не работает, тот не ест». 
В советских, хозяйственных, профессиональных организациях 
приходилось устанавливать военные порядки, железную дис
циплину, назначать комиссаров или политические отделы вме
сто выборных руководителей. В прифронтовой или освобож 
денной от белых полосе вместо избранных советов создава
лись ревкомы. Вся эта система мероприятий, вызванных усло
виями обороны страны, получила название политики «военного 
коммунизма». Только такая политика могла обеспечить проле
тариату крепкий тыл и непобедимый фронт. Только строж ай
шая дисциплина, организация и централизация давали возмож 
ность рабочему классу и крестьянству организовать победу над 
неизмеримо более сильным врагом.

Хозяйственное и культурное строительство в годы граж 
данской войны. В годы граж данской войны и интервенции вся 
жизнь страны Советов была подчинена интересам фронта. Но 
в тягчайших условиях голода, холода, эпидемий, контррево
люционных заговоров и мятежей, трудностей и опасностей 
войны рабочий класс страны Советов продолжал перестраи
вать все стороны жизни.

У ж е в первые месяцы советской власти Ленин уделял 
большое внимание электрификации страны. По его инициа
тиве, в 1918 г. началась подготовка к строительству мощной 
гидроэлектростанции на реке Волхов (Волховстрой). В 1919 г. 
было начато строительство Каширской электростанции, неда
леко от М осквы. Тогда ж е была начата постройка Ш атурской 
электростанции, имевшей задачу использовать торф в каче
стве топлива. Благодаря изобретению русского инженера М а
карьева, задача использования торфа была удачно разрешена, 
и в 1920 г. Ш атурская электростанция вступила в строй. 
В 1918— 1920 гг. было построено довольно значительное коли
чество мелких электростанций. М ощность всех электростан
ций в 1920 г. была больше довоенной, но выработка электро
энергии — значительно меньше, так как большинство электро
станций не работало из-за отсутствия топлива.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Топливный кризис в связи с захватом Донбасса белым} 
разрушением его шахт был особенно острым. Почти все ві 
топлива были заменены дровами, но заготовка и вывоз 
проходили с большими трудностями. Совет Обороны и 
нарком выработали ряд мер для выхода из топливного кри
зиса. Перевозка дров приравнивалась к военно-оперативным 
заданиям. 20 ноября 1919 г. была введена трудовая повин
ность по заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива, 
а также гужевая повинность для подвоза дров к. железным 
дорогам и пристаням. Таким образом, с помощью самоотвер
женного труда рабочих и крестьян и твердой дисциплины. 
Советская республика постепенно выходила из топливного 
кризиса.

Чрезвычайно тяж ело было продовольственное положение 
трудящихся. В заготовительную кампанию 1918— 1919 гг. ор
ганы Наркомпрода заготовили в три раза больше хлеба, чем 
в предшествующем году. Заготовки следующего года дали
30 млн. центнеров хлеба. Но это было ничтожно мало по срав
нению с потребностями населения и армии. От государствен
ных органов рабочие получали только половину продовольст
венных продуктов, а другую половину они вынуждены были 
покупать. За хлеб спекулянты брали в 9 раз больше государ
ственной цены. Чащ е всего они требовали обмена хлеба на 
промышленные товары. Д ля борьбы со спекуляцией на коопе
рацию была возложена задача заготовки продуктов, не подле
жавших разверстке. Советское правительство поощряло ого
родничество рабочих.

14 февраля 1919 г. был опубликован декрет о социалисти
ческом землеустройстве и мерах перехода к социалистиче
скому земледелию. Д екрет намечал ряд конкретных мер по
мощи социалистическому сельскому хозяйству — совхозам и 
колхозам. За два года пролетарской диктатуры было органи
зовано 900 крупных совхозов и 5 960 коммун и артелей. В ру
ках коллективных хозяйств находилось свыше трех миллионов 
гектаров земли. Но громадное большинство крестьян еще оста
валось мелкими собственниками.

Грозной опасностью для советской страны в то время 
являлись эпидемии, особенно сыпной тиф. «Нельзя предста
вить себе того уж аса,— говорил Ленин на VII съезде С ове
тов,— который происходит в местах, пораженных сыпным ти 
фом, когда население обессилено, ослаблено, нет материаль
ных средств, — всякая жизнь, всякая общественность исчезает. 
Тут мы говорим: «Товарищи, все внимание этому вопросу 
Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!»
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Советское правительство мобилизовало около тысячи вра
чей, самоотверженно помогавших спасать жизнь трудящихся. 
Д ля трудящихся была введена бесплатная медицинская по
мощь. Много буржуазных особняков было отдано под боль
ницы, амбулатории, ясли и консультации.

В годы гражданской войны проводилось массовое пересе
ление рабочих в буржуазные квартиры. Плата за квартиру 
чаще всего не взималась совсем. Бесплатным было электри
ческое освещение и другие коммунальные услуги.

* *

Д аж е в самые тяжелые периоды гражданской войны совет- 
екая власть не приостанавливала культурной работы среди ра
бочих и крестьян. В Советской России обучалось около 10 млн. 
школьников, тогда как в царской России на значительно боль
шей территории — только около 8 млн. детей. Советское учи
тельство, оставш ееся верным народу, энергично перестраивало 
школу, приближая ее к нуждам и интересам трудящ ихся. Н е
редко без хлеба, в истопленных школах советские учителя 
обучали детей и взрослых, несмотря на недостаток бумаги, 
книг и письменных принадлежностей.

Громадную культурную роль в годы гражданской войны 
сыграли партийные и советские газеты, проникавшие в самые 
глухие углы. В городах создавались театры и рабочие клубы, 
открывавшие бесплатный доступ новому массовому зрителю.

Д ля освобождения женщины-работницы от тягот кухни 
создавались общественные столовые, обеспечивавшие рабочим 
обед или горячий завтрак.

Особое внимание Советское правительство уделяло борьбе 
с массовой детской беспризорностью. По предложению Ленина, 
Всероссийская чрезвычайная комиссия, под руководством 
Феликса Дзержинского, организовала детские кодоада, где 
беспризорные дети приобретали трудовые навыки.

В годы гражданской войны рабочий класс показал заме
чательные образцы новых форм коммунистического труда. Во
шли в быт коммунистические субботники — добровольный 
массовый выход на общественные работы. Первый коммуни
стический субботник был устроен 10 мая 1919 г. на М осков
ско-Казанской железной дороге. Ленин называл его «великим 
почином». Он видел в субботниках начало нового коммунисти
ческого труда и зачаток новой трудовой дисциплины социа
листического общества.

Мирная передышка весной 1920 г. После разгрома Колчака 
н Деникина Советская республика получила кратковременную
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нередышку. Победы Красной армии и борьба рабочих капита
листических стран против интервенции и блокады укрепили 
международное положение Советской России. Первой стра
ной, подписавшей 2 февраля 1920 г. мир с Советской Россией, 
была Эстония. «Мир с Эстляндией,— говорил Ленин,— ...это 
неслыханная победа над всемирным империализмом...»1

В годы гражданской войны Советское правительство неод
нократно предлагало державам Антанты мир, но все попытки 
договориться с ними оставались тщетными.

В начале декабря 1919 г. VII Всероссийский съезд  Советов 
принял, по предложению Ленина, специальную резолюцию, в 
которой подтверж дал «свое неуклонное стремление к миру». 

v Резолюция в одиннадцатый раз предлагала всем державам; 
Антанты вместе или порознь начать переговоры о мире. Но и 
на этот раз мирные предложения советской власти не были 
приняты. Только в январе 1920 г., после разгрома главных сил 
контрреволюции, Верховный совет Антанты вынес решение о 
прекращении экономической блокады Советской России. Но 
это решение еще не означало отказа Антанты от новых попы
ток интервенции. Империалисты ожидали лишь удобного слу
чая для того, чтобы натравить на Советскую Россию панскую 
Польшу. Предупреждая об этом, Ленин писал в марте 1920 г.: 
«Польские помещики и капиталисты бурлят, бросают угрозы, 
что они хотят себе территории 1772 г., что они желаю т себе 
подчинить Украину. Мы знаем, что Франция поджигает Польшу, 
бросая туда миллионы...» 2

К 1920 г. Франция передала панской Польше 1 500 орудий,
2 600 пулеметов, 327 тыс. винтовок, 300 самолетов и десятки 
тысяч тонн разного снаряжения. Большое количество снаря
жения и вооружения Пилсудский получил такж е из Англии. 
Антанта послала в Польшу большое количество своих воен
ных советников, помогавших панам в организации армии. 
К началу 1920 г. в Польше находилось 9 генералов, 28 пол
ковников, свыше 600 офицеров чинами пониже. Кроме того, 
из Франции было направлено свыше 2 тыс. солдат-инструк
торов.

Советская власть принимала все меры к тому, чтобы изба
вить рабочих и крестьян от новой войны. В январе 1920 г. 
Совет народных комиссаров предложил Польше начать мир
ные переговоры, но польские паны не отвечали. 2 февраля 
Советское правительство обратилось к польскому народу с 
воззванием, предлагая покончить с войной и начать совмест
ную борьбу с голодом и разрухой. Польские паны скрыли это»

1 Л е н и н ,  Соч., т. X X V , стр. 23.
2 Т а м же, стр. 58.
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воззвание от народа. В начале марта 1920 г. Советское пра
вительство в третий раз предложило Польше мир. Панская 
Польша на предложение не ответила и при содействии Ан
танты продолжала вооружаться. Таким образом, военная опас
ность не была устранена. Демобилизовать Красную армию 
было нельзя. Оставаясь под ружьем, многие части ее вклю
чались в работу по заготовке дров, сбору хлеба, восстанов
лению транспорта. Р яд  частей Красной армии на Урале, в Си
бири, на Украине был превращен в трудовые армии. В фев
рале 1920 г. был создан Комитет по всеобщ ей ' трудовой по
винности. Совет рабочей и крестьянской обороны был преоб
разован в Совет труда и обороны (СТО), и в помощь ему была 
создана Государственная плановая комиссия (Госплан).

С громадным упорством и героизмом советская страна 
использовала короткую передышку для борьбы против голода, 
холода и эпидемий. Хозяйственное положение Советской рес
публики было очень тяжелым. Запасы сырья и топлива исто
щились. Угля добывалась только четвертая часть того, что 
было перед войной. Выплавка чугуна составляла около 3%  
довоенной. Выработка хлопчатобумажных тканей составляла 
лишь 5°/о довоенной выработки. Посевная площ адь и урож ай
ность хлебов резко снизились. После освобождения хлебных 
районов продовольственное положение Советской республики 
несколько улучшилось, но разруха на транспорте срывала п е
ревозки хлеба. Больных паровозов насчитывалось до 60% .

Советское правительство укрепило продовольственный ап
парат и улучшило работу продовольственных органов. На 
транспорт было направлено* несколько тысяч коммунистов. 
Квалифицированные рабочие были возвращены с фронта на 
производство.

29 марта 1920 г. состоялся IX съезд  партии большевиков. 
Он обсудил вопросы об использовании мирной передышки для 
хозяйственного строительства. Решено было начать с восста
новления транспорта, топливного дела и металлургии.

Ленин и Сталин защ ищ али необходимость усиления едино
началия в хозяйстве. Коллегиальность управления производст
вом являлась пережитком начального периода советской вла
сти, когда у нее не было кадров, подготовленных для едино
личного управления. В первый период советской власти кол
легиальность являлась школой обучения советских кадров. Но 
в годы гражданской войны, когда требовались быстрые и опе
ративные решения и личная ответственность за исполнение 
этих решений, коллегиальность становилась помехой делу. Вот 
почему IX съезд  партии постановил «установить полное и бе
зусловное единоначалие в мастерских и цехах, итти к едино
началию в заводоуправлениях и к сокращенным коллегиям в
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средних и высших звеньях административно-производственного 
аппарата».

Против этого решения на съезде выступила группа «демо
кратического централизма» (децисты), куда вошло много быв
ших «левых коммунистов». И звращ ая большевистский принцип 
демократического централизма, они требовали выборности в 
лю бых условиях, отказа от железной дисциплины, отстаивали 
«безбрежную коллегиальность» и отказывались от единолич
ного руководства в промышленности и в советском аппарате. 
В условиях, когда вся страна напряженно собирала последние 
силы для обороны родины, «демократические централисты» 
дезорганизовали ряды партии, ослабляли диктатуру пролета
риата и тем самым помогали заклятым врагам Советского го
сударства, готовившимся к новому нападению на . него. 
С гибельными предложениями выступил в этот период и Троц
кий, предлагавший превратить временные меры по милитари
зации труда, вынужденные гражданской войной и разрухой, 
в систему постоянного руководства рабочим классом и кр е
стьянством. В частности, Троцкий предлагал сделать постоян
ными трудовые армии, считая принуждение в отношении к 
крестьянству естественным методом руководства со стороны 
рабочего класса.

Партия, добившаяся в граж данской войне укрепления 
военно-политического союза рабочего класса со средним кре
стьянством, отвергла все эти предложения.

21. РАЗГРОМ  БЕЛ О П О Л ЯКО В И В Р А Н ГЕЛ Я

Война с панской Польшей. Мирная передышка респуб
лики Советов была сорвана весной 1920 г. новым походом 
Антанты. На этот раз Антанта решила использовать панскую 
Польшу и белогвардейского генерала Врангеля, собравшего в 
Крыму остатки деникинской армии.

Товарищ Сталин писал по поводу третьего похода Антанты: 
«...поход панской Польши против рабоче-крестьянской Р о с
сии есть, по сущ еству, поход Антанты... Дело, преж де всего, в 
том, что без поддерж ки Антанты Польша не могла бы органи
зовать своего нападения на Россию, что Франция, прежде 
всего, а потом и Англия с Америкой всячески поддерживают 
наступление Польши оружием, обмундированием, деньгами, 
инструкторами» \

Лоскутное, многонациональное польское государство было 
создано империалистами Антанты как плацдарм для нападе
ния на Советскую Россию. В состав панской Польши были
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насильственно включены Западная Украина и Западная Бело
руссия.

Польские империалисты принимали деятельное участие во 
всех походах Антанты. Выполняя волю французских империа
листов, глава польского государства Пилсудский, в ответ на 
неоднократные мирные предложения советской власти, выдви
гал такие условия мира, которые на деле были провокацией 
новой войны.
■v wB апреле 1920 г. белополяки, рассчитывая на неподготов
ленность Советской России к новой войне и усталость К рас
ной армии, вторглись в пределы Украины без объявления 
войны. Они мечтали захватить Украину, Белоруссию и Литву 
и создать за счет советских республик «Великую Польшу», 
раздвинув ее границы от Балтийского до Черного моря. П оль
ские паны надеялись вернуть свои имения и захватить украин
ский хлеб и донецкий уголь. Польским панам помогали преда
тели украинского народа — петлюровцы, обещавшие вернуть 
земли польским помещикам, если панское правительство приз
нает Петлюру главой контрреволюционного украинского пра
вительства.

Поляки начали наступление, бросив 50-тысячное войско 
против 15-тысячной Красной армии, действовавшей тогда на 
Украине. Пользуясь своим численным превосходством, войска 
Пилсудского '6  мая.заняли Киев и скоро захватили почти все 
правобережье Украины. В" районы, где находились поместья 
польских помещиков, интервенты направили карательные от
ряды. Польские захватчики отбирали у крестьян не. только 
землю, но весь хлеб и скот, при малейшем сопротивлении сж и
гали деревни, расстреливали и избивали крестьян. Так, напри
мер, в деревне Кочерины (в Белоруссии) из подож женных хат 
не выпустили даж е детей и женщин и сожгли живьем 200 че
ловек. В городах и местечках белополяки устраивали крова
вые еврейские погромы.

На борьбу против польских панов поднялись тысячи 
украинских и белорусских рабочих и крестьян.

Д ля руководства Красной армией, действовавшей против 
белополяков, на Ю го-западный фронт был направлен товарищ 
Сталин. В распоряжение товарища Сталина была послана
I Конная армия во главе с товарищами Ворошиловым и Буден
ным. I Конная армия совершила героический тысячекиломет
ровый путь походным порядком от М айкопа до Умани. По 
пути Конная армия очищала тыл от петлюровских и махнов
ских банд, разорявших украинские села. В начале июня 1920 г. 
Конная армия прорвала польский фронт в районе Казатина, 
заняла Ж итомир и двинулась в тыл польских войск.

Житомирский прорыв красной конницы сыграл решающую
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роль в переломе на фронте. Прорыв Первой Конной армии 
внес в ряды польской армии, по признанию самого Пилсуд- 
ского, панику. Началось паническое отступление польских ар
мий из района Киева и Бердичева. 12 июня Киев был осво
бож ден от белополяков.

В то ж е время Красная армия стала готовиться к наступ
лению и на Западном фронте. К  началу июля здесь было со
средоточено около 100 тыс. советских войск против 75 тыс. 
польских. 4 июля Красная армия начала наступление на всем 
Литовско-Белорусском фронте. 11 июля Красная армия осво
бодила Минск, находившийся в руках поляков с августа
1919 г. Трудящ иеся массы Украины и Белоруссии с восторгом 
встречали свою освободительницу.

В войне с белополяками Красная армия проявляла не 
только исключительный героизм. В боях Красной армии с бе
лополяками прославились многие герои гражданской войны. 
Одним из них был Григорий Иванович Котовский, «хпябпей- 
щий среди скромных и скромнейший среди храбоых», как ха
рактеризовал его товарищ Сталин. Еще в январе 1918 г. 
Котовский организовал партизанский отряд для борьбы с ру
мынскими захватчиками, а затем влился со своим отрядом в 
ряды украинской Красной армии и в течение всей граж дан
ской войны не покидал ее рядов. Котовский был грозой поля
ков и вел свою кавалерийскую бригаду в самые смелые атаки. 
К середине августа 1920 г. Красная армия повела наступление 
на Варшаву и Львов.

Встревоженная победами Красной армии Антанта поспе
шила на помощь польским панам. В Варшаву были посланы из 
Франции новые тысячи пулеметов и орудий, сотни аэропланов 
и автомобилей. Д ля руководства польской армией в Варшаву 
прибыл французский генерал Вейган. Л

Английский министр иностранных дел лорд Керзон еще 
раньше обратился к Советскому правительству с предлож е
нием немедленно прекратить наступление и заключить переми
рие с Польшей, угрож ая войной. Нота Керзона была попыт
кой дать полякам передышку. Поэтому Советское правитель
ство отвергло эту ноту. Красная армия продолжала наступ
ление. Одновременно Советское правительство заявило, что 
будет вести переговоры о мире с Польшей без посредников.

22 июля польское правительство обратилось с просьбой 
начать мирные переговоры. Советское правительство согласи
лось. Однако через несколько дней Польша сорвала мирные 
переговоры.

В это время I Конная армия осадила Львов. В телеграмме 
от 21 августа товарищ Ворошилов доказы вал необходимость 
взятия Львова для нанесения сокрушающего поражения поля
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кам, но главное командование, возглавлявш ееся предателем 
Троцким, потребовало прекращения осады Львова под пред
логом усиления наступления на Варшаву. Это было прямое 
вредительство, так как приказ Троцкого лишал Юго-западный 
фронт ее главной ударной силы. Взятие Львова и дальнейшее 
продвижение I Конной армии к основным промышленным цент
рам Польши было бы самой лучшей помощью нашему Запад
ному фронту. Но Троцкий своим действием оказывал прямую 
помощь полякам и Антанте. Само наступление красных войск 
на Варшаву проходило, по вине Троцкого и Тухачевского, со
вершенно неорганизованно. Красная армия, прошедшая с боя
ми почти 500 км, отдалилась от своих резервов. Боевые при
пасы запаздывали. Пополнения не поспевали за быстро иду
щими полками. Красноармейцы в быстром марше обносились, 
часто шли босиком, с израненными ногами. П лохо организо
ванное наступление на Варшаву потерпело неудачу. Красная 
армия вынуждена была отступить. Но и паны воевать дальше 
не могли и предложили заключить мир.

В октябре 1920 г. в Риге Советская Россия заключила мир 
с Польшей. По Риж скому мирному договору Советская рес
публика установила более выгодную (чем это было раньше) 
для себя границу с Польшей, отодвинув ее на 80— 100 км к 
западу. Часть белорусской территории, находившейся в начале 
войны в руках поляков, отошла к Советской России. Западная 
Белоруссия и Западная Украина остались за Польшей.

Разгром Врангеля. Помощь польским панам долж ен был 
оказать засевший в Крыму барон Врангель. По выражению. 
Ленина, панская Польша и Врангель — это были две руки 
международного империализма, пытавш егося задушить совет
скую страну.

При содействии Антанты Врангель переформировал остатки 
деникинской армии, доставленные в Крым на судах Антанты 
из портов Украины и К авказа. Д ля увеличения врангелевской 
армии из Франции были отправлены в Крым остатки русских 
войск, посланных туда ещ е во время империалистической 
войны. Так составилась армия Врангеля. Антанта доставляла 
ему такж е вооружение, боеприпасы и продовольствие. Видя 
растущую крымскую угрозу, Ленин ещ е в марте 1920 г. тр е
бовал от Реввоенсовета республики не допускать сосредото
чения белой армии в Крыму: «Обратите сугубое внимание на 
явно допущенную ошибку с Крымом (во-время не двинули 
достаточных сил); все усилия — на исправление ошибки»,— 
писал Ленин, но «предреввоенсовета» Троцкий предательски 
игнорировал ленинские указания.

Предостережения Ленина имели тем большие основания,
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что Антанта усилила, в связи с наступлением белополяков, 
свой напор на Советскую Россию. Английский флот концен
трировался у берегов Черного и Балтийского морей. Япония 
начала 4—5 апреля 1920 г. новую интервенцию на Дальнем 
Востоке. Франция и Англия снабжали Врангеля оружием и по
могали ему готовиться к наступлению. По приказу француз
ской буржуазии, Врангель долж ен был прежде всего занять 
Донбасс.

7 июня 1920 г. Врангель вышел из Крыма и занял С евер
ную Таврию. Крымская заноза выросла в серьезную опасность, 
так как Врангель заходил в тыл Красной армии, действовав
шей на польском фронте. Товарищ Сталин, руководивший 
Юго-западным фронтом, принял меры к тому, чтобы разбить 
выползшего из Крыма Врангеля. К началу августа 1920 г. про
тив Врангеля были направлены дополнительные подкрепления. 
Красные дивизии перешли в наступление, нанесли Врангелю 
несколько поражений, но не смогли окончательно уничтожить 
его. Однако в результате этого наступления Красная армия 
закрепилась на левом берегу Днепра у Каховки. Возник знаме
нитый каховекий плацдарм, нависший угрозой над тылом 
врангелевской армии. На штурм Каховки Врангель бросил свои 
лучшие части в сопровождении танков, но не мог взять ее. 
Каховский плацдарм, созданный по мысли товарища Сталина, 
сыграл огромную роль в окончательном разгроме «черного 
барона». - ———

N ^ B  начале августа врангелевский фронт был выделен в са 
мостоятельный. Партия поручила товарищу Сталину сосредо
точить свои силы целиком на этом фронте. Но болезнь поме
шала товарищу Сталину завершить ликвидацию Врангеля. Во 
главе Ю жного фронта стал М. В. Фрунзе. План Фрунзе со
стоял в том, чтобы отрезать врангелевскую армию от Перекоп
ского перешейка и разгромить ее, не дав возможности 
укрыться за перекопскими укреплениями. Опираясь на кахов- 
ский плацдарм, Фрунзе начал наступление, чтобы окружить 
армию Врангеля. В тыл врангелевским войскам заходила пере
брошенная на Ю жный фронт I Конная армия. В начале октя
бря Врангель опять попытался взять Каховку. Против кахов- 
ских укреплений он направил 14 танков, 10 бронемашин и 
пехоту с 600 тяжелыми пулеметами. Но танковая атака вран
гелевцев была успешно отбита. Октябрьские бои за Каховку 
явились началом разгрома Врангеля.

28 октября армия Ю жного фронта переш ла в общее на
ступление. В Северной Таврии разыгрались кровавые бои. 
В результате боев периода 28 октября — 2 ноября армия Вран
геля была разбита. Д о 20 тыс. белых было захвачено в плен.

С
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Но лучшие ее части все ж е успели отступить в Крым и спря
таться за перекопскими укреплениями.

Перекопский перешеек, шириною « -8  .км, был перегорожен 
Турецким валом, высотою до 20 м. П еред ним тянулся глу
бокий ров, упиравшийся одним концом в Черное море, а дру
гим — в топкий Сиваш (или Гнилое море — залив Азовского 
моря). На валу стояло до 200 орудий. Весь переш еек был опу
тан густой сетью проволочных заграждений. Ю жнее пере
шейка, у  села Юшунь, была построена вторая линия мощных 
укреплений. К  востоку от Перекопа находился перешеек Чон- 
гар, укрепленный не менее Перекопа.

С помощью французских инженеров Перекоп был превра
щен в первоклассную крепость. Наступать на Перекоп можно 
было только по совершенно открытой й ровной местности или 
переправившись через Сиваш. Использовать обходный путь 
по Арабатской стрелке оказалось невозможным, так как на
ступление здесь требовало поддерж ки Красного флота, нахо
дившегося в замерзшей Таганрогской бухте. Вот почему 
Фрунзе отдал приказ о штурме Перекопа, хотя крупнейшие 
военные специалисты считали это совершенно безнадежным 
делом. В стуж у, полураздетые, полуголодные, без необходи
мых технических средств, красноармейцы производили подго
товительные работы для прорыва перекопских укреплений.

Красная армия ігорела желанием поскорее покончить с 
Врангелем. Пользуясь тем, что ветер отогнал воду из Сиваша, 
ночью 7 ноября передовые части 15-й и 52-й дивизий двину
лись вброд по топкому дну Гнилого моря в тыл перекопским 
укреплениям. В соленой ледяной воде бойцы тащили на себе 
артиллерию и пулеметы. К огда подошли к противоположному 
берегу., опутанному колючей проволокой, оказалось, что ветер 
переменился и стал нагонять в Сиваш воду. Вернуться обратно 
вброд было невозможно. Врангелевцы начали бешеный обст
рел, но красные герои кинулись на проволоку, сбрасывая на 
нее шинели, и перекатывались через колючую изгородь. 8 ноя
бря советские войска закрепились на берегу Литовского полу
острова, угрож ая Перекопу с тыла.

Около 12 час. дня 8 ноября 51-я дивизия начала лобовую 
атаку на Перекоп, двинувшись на штурм Турецкого вала, но 
вал сразу взять не удалось. Д ля нового штурма нужны были 
подкрепления. В это время Сиваш стало заливать водой. Это 
грозило отрезать части, сражавш иеся на Литовском полуост
рове. С помощью местных ревкомов Фрунзе мобилизовал кре
стьян окружающих деревень для .борьбы с наступающей во
дой. Крестьяне с семьями возили солому, ломали заборы, ко 
пали канавы и в несколько часов выстроили плотину, задер
жавшую наступление воды. Таким образом были переброшены
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через Сиваш новые подкрепления, боеприпасы и продоволь
ствие. В 2 часа ночи бойцы 51-й дивизии вновь бросились на 
штурм и заняли Турецкий вал.

После захвата Перекопа белые укрылись за укреплениями 
у  села Юшунь. Фрунзе дал приказ атаковать юшуньские пози
ции с фронта и с тыла. В ночь с 10 на 11 ноября юшуньские 
позиции были взяты. Белые в панике отступили. В это время 
в Крыму началось восстание против врангелевцев. С гор спу
стились крымские партизаны и ударили по отступающей белой 
коннице.

16. коября Фрунзе телеграфировал Ленину: «Сегодня нашей 
к о й н н п е й  занята Керчь. Ю жный фронт ликвидирован». О стат
ки врангелевских войск на судах Антанты эвакуировались в 
Турцию. Взятие Перекопа означало победу советской власти 
на последнем фронте гражданской войны.

В. И. Ленин высоко оценил героизм и мужество, проявлен
ные Красной армией в борьбе с Врангелем. 22 декабря 1920 г. 
на VIII Всероссийском съезде Советов Ленин говорил: 
«...необыкновенный героизм проявила Красная армия, одолев 
такие препятствия и такие укрепления, которые даж е военные 
специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из 
самых блестящих страниц в истории Красной армии — есть та 
полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая 
одержана над Врангелем» ‘.

1 Л е н и н , Соч., т. X X V I. стр. 25.
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ГЛ А ВА  VI

22. О СВО БО Ж Д ЕН И Е К А З А Х С Т А Н А  И С Р ЕД Н ЕЙ  АЗИИ

Военно-политический союз народов России. Героическая 
борьба русского народа против помещиков, буржуазии и ино
странных интервентов превратилась в отечественную войну 
трудящ ихся всех национальностей за свободу и независимость. 
Под руководством партии Ленина — Сталина, в годы граж дан
ской войны укрепился добровольный военно-политический союз 
национальностей, обеспечивший под руководством рабочего 
класса России и большевистской партии победу на фронтах 
гражданской войны.

«Русские рабочие не смогли бы победить Колчака, Д ени
кина, Врангеля без такого сочувствия и доверия к себе со 
стороны угнетенных масс окраин бывшей России,— писал 
товарищ Сталин.— Не следует забывать, что район действий 
этих мятежных генералов ограничивался районом окраин, насе
ленных по-преимуществу нерусскими национальностями, а по
следние не могли не ненавидеть Колчака, Деникина, Врангеля 
за их империалистскую и русиф икаторскую  политику. Антан
та, вмешавшаяся , в дело и поддерж ивавш ая этих генера
лов, могла опереться лишь на русиф икаторские элементы 
окраин. Этим она лишь разож гла ненависть населения окраин 
к мятежным генералам и углубила его сочувствие к советской 
власти.

Это обстоятельство определило внутреннюю слабость тылов 
Колчака, Деникина, Врангеля, а значит, и слабость их фрон
тов, т. е., в конце концов, их поражение» \

Освобождение Казахстана. В конце 1918 г. в большей, ча
сти Казахстана была установлена советская власть. Нарком- 
нац поставил перед большевиками Казахстана задачу созда-
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ния автономной советской республики. Но отдельные партий
ные и советские руководители тормозили объявление автоно
мии Казахстана. Этим воспользовались казахские национали
сты. Весной 1919 г., во время наступления Колчака, с помощью 
колчаковцев они произвели контрреволюционный переворот в 
Тургайской области и расстреляли советских руководителей, 
в<т « й в е  с Амангельды Имановым — народным героем К азах
стана.

Громя Колчака и Д утова, Красная армия пришла на помощь 
казахскому народу. Командующий туркестанской армией, на
ступавшей против Д утова, товарищ Фрунзе обратился к тру
дящимся Казахстана с призывом создавать свои Советы и под
держивать Красную армию, несущую казахскому народу сво
боду и независимость. 10 июля 1919 г. для управления К ир
гизским краем (нынешним Казахстаном) был создан револю 
ционный комитет, организовавший в Казахстане органы совет
ской власти.

Разгром белогвардейцев и интервентов в Средней Азии.
Контрреволюционные мятежи уральского, оренбургского и се- 
миреченского казачества отрезали Туркестан от Советской Р ос
сии. В самом Туркестане при поддерж ке английских агентов 
возникло контрреволюционное движение басмачества. Оккупи
ровавшие Закаспий английские империалисты и белогвардейцы 
стремились соединиться с белоказаками и колчаковцами и за 
хватить Советский Туркестан. Положение Советского Турке
стана в годы гражданской войны было очень тяж елое. П одвоз 
хлеба прекратился. Люди и скот гибли от голода. Басмачи гр а 
били и разрушали кишлаки. Красноармейцы Туркестана были 
полураздеты и плохо вооружены. Патроны и снаряды для тур
кестанской Красной армии изготовлялись кустарным способом 
рабочими железнодорожных мастерских.

Война в Средней Азии велась чаще всего на линиях ж елез
ных дорог. По расшатанным путям двигались странные поезда: 
впереди открытая платформа, обложенная тюками с хлопком, 
за платформой старый изношенный паровоз, за ним теплушки 
с красноармейцами, снаряжением, обозом, госпиталем. П лат
форма, обложенная тюками хлопка, была снабжена пулеме
тами. Такие поезда назывались «бронепоездами». За неимением 
нефти и дров паровозы часто топились хлопковым маслом.

После разгрома Колчака и Д утова Туркестанская советская 
республика снова соединилась с Советской Россией. Осенью
1919 г. в Туркестан выехала комиссия Ц К  РКП(б) и ВЦИК, во 
главе с тт. Фрунзе и Куйбышевым. Они получили от Ц К  и 
Ленина задачу помочь трудящимся Средней Азии разбить 
остатки белогвардейщины и укрепить там советскую власть.
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Разгромив остатки Ю жной армии Колчака и освободив К азах
стан, Фрунзе дал приказ своим армиям итти на соединение с 
Красной армией Туркестана. В борьбе за освобождение Турк
мении от английской интервенции и белогвардейщины К рас
ная армия применяла тактику глубоких обходов вражеских 
позиций через пески пустыни Кара-Кум или через горы Копет- 
Д аг. Летом красноармейцам приходилось совершать многоднев
ные переходы в 60-градусную жару. В условиях безводной 
пустыни, красноармейцам выдавался паек воды — 3 стакана в 
сутки. Такой ж е переход в зимних условиях при необычайной 
для Туркмении стуж е был совершен Красной армией во главе 
с В. В. Куйбышевым в конце 1919 г. Четверо суток шли люди, 
лошади, верблюды с пушками и всем снаряжением. Н еож идан
ное появление Красной армии из пустыни обратило белых в 
бегство. 1й.-ф.£йЕаля 1920 г.'К расная армия в результате ж есто
кого боя взяла Красноводск — последний оплот англичан и 
белогвардейцев в Туркестане. Ж елезнодорожный путь от 
Ашхабада до Красноводска был очищен. В Туркмении была 
восстановлена советская власть.

М еж ду Советским Туркестаном и белогвардейской Закас
пийской областью лежали самые отсталые, средневековые об
ласти Средней Азии — Хива и Бухара. Они были убежищем 
для  всех контрреволюционных сил, нападавших на Советский 
Туркестан. В Бухаре правил эмир, пригласивший к себе анг
лийских офицеров для организации бухарской армии. В начале 
1918 г. трудящ иеся Бухары подняли восстание против эмира. Но 
восстание было зверски подавлено. В феврале 1920.г. произо
шло восстание против хивинского хана. Хива была объявлена 
Хорезмской народной республикой. В августе 1920 г. вспых
нуло новое восстание против эмира бухарского. Н а помощь 
восставшим пришла Красная армия, окончательно освободив
шая Бухару. Эмир беж ал под защ иту англичан в Афганистан. 
Бухара такж е стала народной республикой.

Возглавляемая тт. Фрунзе и Куйбышевым, Туркестанская 
комиссия много сделала для восстановления доверия и д р у ж 
бы между народами Средней Азии, а такж е экономических и 
.культурных связей с Советской Россией. Благодаря деятель
ности товарищей Фрунзе и Куйбышева, трудящ иеся узбеки, 
туркмены, таджики стали лучше понимать, что советская 
власть — друг трудящ ихся и угнетенных народов.

Правильная ленинско-сталинская национальная политика 
'партии большевиков помогла народам Средней Азии изжить 
межнациональную рознь и привела к укреплению советских 
республик Средней Азии. Это создало благоприятные условия 
д л я  разгрома басмаческих банд. Народы Средней Азии зажи-* 
ли мирной жизнью.
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Победа советской власти в Азербайджане. После разгрома 
Деникина, весной 1920 г. Красные армии Кавказского фронта, 
под руководством товарищей Орджоникидзе и Кирова, стали 
приближаться к границам Закавказья:

Трудящ иеся массы народов Кавказа обратились к Красной 
армии с призывом оказать им помощь в борьбе с контрреволю
цией: «Мы не хотим оставаться рабами, — писали они в своем 
обращении, — особенно теперь, когда рядом с нами стоит осво
божденный пролетариат России, с которым мы желаем всту
пить в единую пролетарскую интернациональную семью». П о
ложение рабочих и крестьян во всех республиках Закавказья 
было очень тяжелое. При помощи иностранных интервентов 
подавлялись восстания рабочих и крестьян. Земля оставалась 
в руках помещиков. В А зербайджане крестьян попрежнему 
эксплоатировали ханы и беки.

По призыву трудящ ихся Кавказа, Красная армия Советской 
России перешла в наступление против сил кавказской контрре
волюции. 30 марта. 1920 г. Д расная армия освободила горцев 
Северного Кавказа и Дагестана. Повсю ду была установлена 
советская власть. Установление советской власти в Дагестане 
дало новый толчок развитию революционного движения в 
Азербайджане. Рабочие Баку под руководством товарища 
М икояна, работавшего в Баку в подполье, начали готовить 
восстание против муссаватистского правительства. П одполь
ный ревком послал просьбу о помощи тт. Кирову и О рдж о
никидзе, возглавлявшим XI Красную армию. XI Красная, ар
мия пришла на помощь восставшим рабочим Баку. 27..ап р ел я ’
1920 г. муссаватисты были разбиты и бежали. А зербайдж ан’ 
был провозглашен Советской республикой.

Установление советской власти в Армении. Закрепившись 
в Персии, англо-французские империалисты подготовили к а 
бальный договор с кавказскими республиками, имея в виду 
подчинить их специальной комиссии из представителей Англии 
и Персии, т. е. превратить Закавказье в свою колонию. П ре
смыкание дашнаков перед империалистами Антанты вызывало 
возмущение масс. В мае 1920 г. в Армении под влиянием ре
волюционных событий в Азербайджане началось народное вос
стание против дашнаков, но дашнакам удалось подавить его. 
Над повстанцами была учинена зверская расправа. Однако дни 
даш накского режима были сочтены. Революционное движение 
нарастало с каждым месяцем. Осенью 1920 >г. в Армении нача
лось новое восстание. Армянский ревком, руководивший вос
станием, обратился за помощью к Красной армии. С ее по-
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мощью дашнаки были свергнуты. 29 ноября 1920 г. Армения 
стала советской.

Борьба за советскую власть в Грузии. В конце 1918 г., по
сле эвакуации из Закавказья германских и турецких войск, 
Англия ввела в Грузию свои войска, установила контроль над 
железными дорогами, вмешивалась в военные дела, отменяла 
приговоры судов. Вся хозяйственная жизнь Грузии находилась 
в зависимости от английских интервентов, захвативших под ви
дом концессии грузинские копи, ш елководство, добычу мар
ганца и т. п. При содействии английских интервентов, грузин
ские меньшевики 'в январе 1919 г. издали закон о продаже в 
частную собственность «излишков» помещичьей земли. В ре
зультате этой «аграрной реформы» всю лучшую землю захва
тили помещики и кулаки. При распределении земли помещику 
давали один пай земли, его жене — другой, его сестре — тре
тий. Так вся земля распределялась между ближайшими род
ственниками помещика, т. е. восстанавливалась помещичья соб
ственность, какая была и до закона 1919 г. Лишенные земли, 
крестьяне поднимали восстания, силой захватывали землю и 
делили ее между собой. М еньшевистские правители посылали 
карательные экспедиции и вводили военно-полевые суды.

Грузинские меньшевики называли свою власть демократиче
ской. На деле никакой демократии в Грузии не было. С вобод
ных выборов в Учредительное собрание меньшезики не допу
стили. В грузинском правительстве не было ни одного рабо
чего или крестьянина. Все законы издавались в интересах по
мещиков, кулаков и капиталистов. Рабочие союзы и га зе т ы ' 
были закрыты. Забастовки рабочих преследовались. Больш е
виков сажали в тюрьмы. Меньшевики вели великодержавную  
шовинистическую политику, преследуя национальные меньшин
ства.

ГВ . декабре^ Ш18 г. меньшевики начали братоубийственную 
армяно-грузинскую войну из-за пограничных селений со сме
шанным грузино-армянским населением. П ользуясь выгодным 
географическим положением Грузии, меньшевики не только не 
допустили выхода Армении к морю, но даж е закрыли транзит 
по грузинским железным дорогам, требуя высоких транзит
ных пошлин.

Особенно преследовали грузинские меньшевики население 
Южной Осетии, отстаивавшее свою независимость. Во время 
восстания осетин грузинские меньшевики уничтожали артилле
рийским огнем целые осетинские деревни.

Весной 1920 г., при приближении Красной армии, грузин
ские меньшевики предложили Советской России заключить 
мирный договор. 7 мая 1920 г. мирный договор между РСФ СР

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



и Грузией был подписан. Полпредом Советского правительства 
а Грузию был направлен С. М. Киров, который решительно 
разоблачал грузинских меньшевиков, не желавш их честно вы 
полнять договор с Советским правительством.

Обстановка в Грузии становилась все более грозной для 
меньшевистских правителей. Революционное движение рабочих 
и крестьян усиливалось. Им руководили грузинские больш е
вики. То в одном, то в другом уезде вспыхивали восстания. 
Восставшие устанавливали советскую власть. (В ночь на 12 ф ев

р ал я  1921 г. восстали армянские крестьяне пограничных райо
нов, захваченных Грузией. Отсюда восстание перекинулось в 
грузинские районы. 16 февраля был организован Революцион
ный комитет Грузии, возглавивший борьбу за советскую власть. 
На помощь восставшим грузинским рабочим и крестьянам бы
ла послана XI армия, руководимая Серго Орджоникидзе. На 
сторону Красной армии массами переходили грузинские рабо
чие, крестьяне и солдаты. У ж е 25 февраля 1921 г. Серго 
Орджоникидзе послал Ленину и Сталину телеграмму: «Реет 
над Тифлисом красное знамя Советской власти. Д а здравст
вует Советская Грузия!»

Через несколько дней победило восстание и в Абхазии. 
\4 марта 1921 / .  Абхазский ревком по радио сообщил Ленину 
и Сталину: «Волею трудящ ихся родилась новая Социалистиче
ская Советская республика — Абхазия. Советская республика 
маленького народа служит наглядным примером великой осво
бодительной роли Красной армии».

Меньшевики из Тифлиса бежали в Батум, рассчитывая на 
помощь турецкого правительства, которому они обещали от
дать Батум. Но там вспыхнуло восстание против меньшевист
ских предателей. 19 марта 1921 г. . Батум и весь Аджаристан 
стали советскими.

Обанкротившееся меньшевистское правительство Грузии на 
французском миноносце бежало за границу.

24. РАЗГРО М  Я П О Н С К И Х  И Н ТЕРВ ЕН ТО В

Борьба с японской интервенцией на Дальнем Востоке. Япон
ские империалисты захватили Дальний Восток еще в 1918 г., 
по сговору с империалистами Антанты. Япония выступила в 
роли застрельщика интервенции в Сибири и на Дальнем Во
стоке.

Первый японский десант был высажен во Владивостоке.
5 апреля 1918 г. Это было начало союзнической интервенции. 
В сентябре 1918 г. количество высадившихся во Владивостоке 
солдат достигло 100 тыс. человек. Из них три четверти прихо
дилось на долю японской, армии. Из Владивостока отряды
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японской армии направлялись на север — в район Уссури и 
Амура и на запад — к Благовещ енску, Чите и Забайкалью. 
Главной ареной деятельности японских интервентов были 
Амурская область и Приморье. Вместе с тем японские империа
листы стали щ едро снабжать оружием, снарядами и деньгами 
армию Колчака и формировать за свой счет белогвардейские 
отряды. Ставленниками японских интервентов были белые бан
диты — атаманы Семенов и Калмыков, прославившиеся неслы
ханными зверствами. Банда Семенова, снабженная японской 
артиллерией, 26 августа 1918 г. захватила Читу, 5 сентября 
банды Калмыкова заняли Хабаровск. 18 сентября белыми был 
занят последний оплот советской власти на Дальнем Востоке— 
Благовещенск.

После падения Советов власть перешла в руки контррево
люционных правительств: в Забайкалье — к Семенову, в Х аба
ровске — к Калмыкову. На реке Амуре японцы захватили со
ветский флот. У русских рыбаков они забрали весь улов рыбы, 
у крестьян — все запасы хлеба, весь скот. Они вывезли в  
Японию огромное количество продовольствия и лесных мате
риалов.

Японские интервенты ж естоко расправлялись со всеми, кто  
оказывал им малейшее сопротивление. Село Ивановка подвер
галось многократным японским налетам. О днажды японцы во
рвались в Ивановку, вывели 300 крестьян на площ адь, по
строили в ряды и стали пулеметным огнем косить один ряд за 
другим. Затем они подож гли село со всех сторон и, окруж ив 
его, никого не выпускали из гигантского пылающего костра. 
Заж иво горели люди. Сгорела школа с набившимися в ' нее ре
бятишками, больница — с тяж ело больными. Погибли лошади, 
скот, птица. Страшная ненависть к японским палачам заж гла 
сердца дальневосточных крестьян. П о всему Дальнему Востоку 
формировались в тайге партизанские отряды. Борьба шла под 
лозунгом: «За власть Советов!»

В числе руководителей партизанской войны на Дальнем 
Востоке особенно популярен был Сергей Лазо. В начале Фев
ральской революции он был прапорщиком в Красноярске. Сняв 
офицерские погоны, он привел свою роту в распоряжение С о
вета. В 1918 г. Л азо вступил в партию большевиков и начал, 
мужественную борьбу с японскими интервентами. П осле паде
ния советской власти он ушел в тайгу вместе с другими боль
шевиками. Сергей Л азо скоро стал одним из самых любимых 
партизанских командиров.

Разбив Колчака, Красная армия приближалась к Дальнему 
Востоку. После занятия Верхнеудинска дальнейшее продвиж е
ние Красной армии на Восток приостановилось. В Чите были 
сосредоточены крупные японские силы. Наступление на Читу
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означало уж е непосредственное столкновение с японскими вой
сками, т. е. открытую войну меж ду Японией и Советской Р ос
сией. Пойти на эту войну Советская республика пока не могла- 
На западных границах нарастала новая грозная опасность:— 
Антанта начинала третий поход, в котором главную роль игра
ла панская Польша. Д ля того чтобы разгромить белополяков 
и Врангеля, Советская республика нуждалась в передышке на 
Дальнем Востоке. Было совершенно ясно, что призыв к уста
новлению советской власти на Дальнем Востоке привел бы к 
немедленному военному столкновению с Японией. Японские 
самураи не были ещ е настолько биты, чтобы примириться с 
установлением советской власти на территории, которую они 
считали сферой своего, влияния.

Партия и Советское правительство считали, что не было не
обходимости итти на риск войны с японским империализмом, 
силы которого были еще достаточно свежими. Разъясняя об
становку, сложившуюся на Дальнем Востоке в 1920 г., Ленин 
говорил: «...вести войну с Японией мы не можем и должны 
все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить 
войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее, потому 
что нам она по понятным условиям сейчас непосильна» \  З а 
дача заключалась в том, чтобы руководить борьбой рабочих и 
крестьян Дальнего Востока против японских интервентов и в  
то ж е время избежать непосредственного военного столкнове
ния с Японией.

Поэтому партия и Советское правительство пошли на соз
дание на Дальнем Востоке «буферного» государства, которое 
на некоторый момент избавило бы РСФ СР от непосредствен
ного соприкосновения с Японией. 21 января 1920 г. Ленин по
слал Сибревкому и командованию V армий директиву, в кото
рой предлагал приступить к созданию буферного государства. 
Таким образом, в 1920 г. возникла Дальневосточная республи
ка — государство, по форме буржуазно-демократическое, но- 
руководимое большевиками. Образование этого государства д а 
вало возможность Советской республике избежать войны с 
Японией в невыгодных условиях и накопить силы для решаю
щих боев с японским империализмом.

Японские империалисты, видя, что их позиции на Дальнем 
Востоке становятся все более шаткими, не раз пытались соз
дать повод для продолжения интервенции. 4— 5 апреля
1920 г. они напали на Владивосток и арестовали большевист
ских руководителей Дальнего Востока — Сергея Лазо, Дуц- 
кого и Сибирцева. Арестованных большевиков японцы сдали 

•^білобандитам, которые сожгли их живыми в паровозной топке.
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Страшными жестокостями сопровождалось японское выступле
ние в Никольске, Хабаровске и других городах.

Дикие насилия японских интервентов на Дальнем Востоке 
вызвали всенародное возмущение. Восстание началось в Забай
калье. В октябре партизаны и части Народно-революционной 
армии Д В Р,заняли Читу. П од давлением США, боявшихся уси
ления Японии на Дальнем Востоке, Япония вынуждена была 
приступить к переговорам с Д В Р об условиях эвакуации япон
ских войск. На конференции в Дайрене японские империали
сты выставили 17 требований к Советской России,- которые, в 
случае их принятия, превратили бы Дальний Восток в япон
скую колонию. Японцы потребовали поставить Владивосток 
под иностранный контроль, предоставить японцам неограничен
ные права в области рыбной ловли, горной промышленности, 
судоходства и т. п., срыть все крепости, уничтожить советский 
военный флот на Тихом океане, отдать японцам северную 
половину Сахалина на 80 лет и, наконец, обязаться «на все 
времена» не вводить на территории Д В Р коммунистического 
режима. Эти наглые требования японских империалистов были 
отвергнуты.

Японская интервенция на Дальнем Востоке доживала по
следние дни. Поэтому империалисты еще активнее стали под
держ ивать русских белогвардейцев. В 1921 г. они создали но
вое контрреволюционное правительство во Владивостоке. На 
помощь Приморью была послана Народно-революционная ар
мия.

Волочаевские дни. Главной опорой контрреволюции на пу
ти к Хабаровску была созданная японцами крепость Волочаев- 
ка. Все сопки Волочаевки были сильно укреплены. Путь к этим 
укреплениям представлял открытую равнину, покрытую глу
боким снегом. Штурм Волочаевки начался 10 февраля 1922 г. 
Стояли 40-градусные морозы. Бойцы шли в бой с лозунгом: 
«Победить или умереть!» Ни проволочные заграждения в 12 
рядов, ни ураганный огонь, ни мороз и пронизывающий ветер 
не смогли остановить геройской атаки красных бойцов. Они 
рубили колючую проволоку шашками, сбивали прикладами, на
брасывали на проволоку шинели и под пулеметным огнем пере
ползли к окопам противника. После двухдневных боев 
белые не выдержали натиска и отступили к Хабаровску. 
14 февраля 1922 г. народная армия заняла Хабаровск. Народно- 
революционная армия продолжала наступление, очищая При
морье от белых. В октябре 1922 г. был взят их последний 
оплот — Спасск. 25 октября 1922 г. революционные войска за 
няли Владивосток.
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Разгромили атаманов,
Разогнали воевод,
И на Тихом океане 
Свой закончили поход.

Так поется в популярной песне партизан об этом заключи
тельном этапе борьбы дальневосточников за советскую власть.

«Владивосток далеко, но, ведь, это город-то наш енский»,— 
сказал  о нем Ленин после окончания гражданской войны. 
Именно поэтому мужественные сыны русского народа с такой 
исключительной храбростью защищали родную землю Д ал ь
него Востока, пока не изгнали из советской земли японских 
интервентов.

В пятую годовщ ину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, в ноябре 1922 г., на Дальнем Востоке была 
восстановлена советская власть.

Братская помощь Советской России трудящ имся Монголии.
Японские империалисты давно строили планы захвата М анчж у
рии, Монголии и Дальнего Востока, вплоть до озера Байкал. 
Эти громадные земли, по японскому njfaHy, долж ны были со
ставить «Великую Монголию», подчиненную Японии.

Когда Красная армия разбила атамана Семенова, ближай
ший его сподвижник, белогвардейский генерал барон Унгерп 
отступил в 1920 г. со своими бандами в Монголию. В феврале
1921 г. Унґерн захватил столицу Монголии — Ургу. На борьбу 
против белогвардейца Унгерна и японских империалистов под
нялся монгольский народ. Борьбу возглавила монгольская на
родная революционная партия. Ее вождем был типографский 
рабочий Сухе-Батор, организовавший партизанское движение. 
П од его руководством сформировалась монгольская Народная 
армия. В марте 1921 г. было создано Временное народно-рево
люционное правительство Монголии. Оно обратилось за по
мощью к Советской России. Соединенные силы Красной армии 
Советской России и Народной армии Монголии начали насту
пление на Ургу.

В начале 1922 г. вся М онголия была очищена от белых. 
Урга была освобождена и названа Улан-Батор-Хото — «Город 
красного богатыря».

В 1924 г. М онголия была объявлена Народной республи
кой. Она заключила договор о друж бе с Советской республи
кой. В своем обращении к Советскому правительству прави
тельство Монголии выразило горячую благодарность С овет- 
екой России за братскую бескорыстную помощь. М онгольский 
народ торжественно проводил до советских границ свою осво
бодительницу — Красную армию.
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25. П А РТИ Я БО Л ЬШ ЕВИ КО В — О РГА Н И ЗА ТО Р ПО БЕДЫ  НА 
Ф РО Н ТАХ ГР А Ж Д А Н С К О Й  ВОЙНЫ

В годы гражданской войны и интервенции партия и С овет
ское правительство подняли все народы нашей страны на оте
чественную войну против нашествия войск иностранной интер
венции, против мятежей свергнутых революцией эксплоататор- 
ских классов.

Победы над врагами советской власти потребовали величай
шего напряжения всех сил Советского государства и исклю
чительного героизма рабочих и крестьян. Эти победы не прихо
дили сами собой. Их организовала партия большевиков и ^е 
гениальные вожди — Ленин и Сталин.

Руководимое большевистской партией, Советское государ
ство победило в труднейшей борьбе с многочисленными и силь
нейшими врагами потому, что был крепок и нерушим союз про
летариата с крестьянством внутри страны и с рабочими капи
талистических стран за рубежом. Все силы и ресурсы страны 
были направлены к одной цели: побгде над врагами.

В годы гражданской войны сложился военно-политический 
союз рабочего класса и крестьянства. Тогда ж е был осущ ест
влен союз трудящ ихся всех угнетенных национальностей под 
руководством русского пролетариата.

Враги были уверены, что поражение советской власти не
отвратимо. Красная армия советской страны, формировавшаяся 
в ходе войны, сначала не имела ни опытных военных кадров, 
ни хорошего вооружения, ни достаточного количества боепри
пасов. Интервенты захватили наиболее богатые сырьем и про
довольствием районы России.

Тем не менее Красная армия победила соединенные силы 
англо-франко-японо-польской интервенции и буржуазно-поме
щичьей контрреволюции в России.

«Красная армия победила потому, что политика Советской 
власти, во имя которой воевала Красная армия, была правиль
ной политикой, соответствующ ей интересам народа, что народ 
сознавал и понимал эту политику, как правильную, как свою 
собственную политику, и поддерж ивал ее до конца...

...Красная армия победила потому, что... красноармейцы 
понимали цели и задачи войны и сознавали их правильность...

...Красная армия победила потому, что руководящим ядром 
тыла и фронта Красной армии была партия большевиков, еди
ная своей сплоченностью и дисциплиной, сильная своим рево
люционным духом и готовностью пойти на любые жертвы ради 
успеха общего дела, непревзойденная своим умением органи
зовать миллионные массы и правильно руководить ими в слож 
ной обстановке...
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...Красная армия победила потому, что С оветская страна 
не была одинока в ее борьбе с белогвардейской контрреволю
цией и иностранной интервенцией, что борьба Советской вла
сти и ее успехи вызывали сочувствие и помощь пролетариев 
всего мира» *.

Партия воспитала замечательные кадры командиров и ко
миссаров, которые вели в бой красные дивизии и армии. Герои
ческой борьбой советского народа и Красной армии руково
дили величайшие гении человечества — Ленин и Сталин. П од 
их руководством воспитывались и выросли пролетарские пол
ководцы — Фрунзе, Ворошилов, Буденный.

Большевистская партия, Ленин и Сталин создали кадры 
военных комиссаров, которые политически воспитывали бой
цов Красной армии, цементировали ряды красноармейцев и 
командиров и насаждали среди них дух дисциплины, револю
ционного мужества и боевой отваги. Политическим воспита
нием и просвещением Красной армии занимались ближайшие 
сподвижники Ленина и Сталина — тт. М олотов, Калинин, 
Свердлов, Каганович, Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, 
М икоян и многие другие.

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 233—235.
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ГЛ А ВА  VII

ПЕРЕХОД НА МИРНУЮ РАБОТУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ

26. П ЕРЕХО Д  СО ВЕТСКО ГО  ГО С У Д А Р С Т В А  ОТ ВОЙНЫ  К М ИРНОМ У 
ХО ЗЯ Й СТВЕН Н О М У С Т Р О И Т Е Л Ь С ТВ У

Международное положение Советской России в 1921 г.
Победив в гражданской войне, С оветская страна перешла к 
концу 1920 г. к мирному хозяйственному строительству. Этот 
переход совершался в чрезвычайно напряженной обстановке.

Разгром военной интервенции Антанты привел к коренному 
изменению международного положения С оветской. республики. 
Характеризуя его, Ленин говорил .в ноябре 1920 г.: «Мы ока
зались в таком положении, что, не приобретя международной 
победы, единственной и прочной победы для нас, мы отвое
вали себе условия, при которых можем сущ ествовать рядом с 
капиталистическими державами... В процессе этой борьбы мы 
отвоевали себе право на самостоятельное существование» '.

Намечалась полоса признаний и возобновлений торговых 
отношений с Советской Россией. В 1920 г. были заключены 
мирные договоры меж ду Советской республикой и Эстонией, 
Литвой, Латвией, Финляндией и Польшей. В 1921 г. были под
писаны советско-персидский, советско-афганский и советско- 
турецкий договоры и торговые соглашения с Англией, Герма
нией, Норвегией, Австрией и Италией.

Улучшение международного положения Советской респуб-* 
лики объяснялось не только ее военными победами, но. такж е 
обострением положения в капиталистических странах. С конца
1920 г. весь капиталистический мир был охвачен сильнейшим 
экономическим кризисом. К  началу 1921 г. в Европе насчиты
валось 10 млн. безработных и 30 млн. полубезработных. Во 
всех европейских странах происходили грандиозные стачки, в 
колониальных странах развернулось национально-освободитель
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ное движение. Рабочие и передовая интеллигенция этих стран 
энергично выступали в защ иту Советской республики под ло
зунгом: «Руки прочь от Советской России!»

В этих условиях правительства капиталистических стран 
вынуждены были пойти на признание Советской России, но 
это не означало их отказа от борьбы против советской власти. 
Эта борьба приняла только другие формы. Вместе с россий
скими контрреволюционерами иностранные империалисты доби
вались возможно большего разорения советской страны, засы 
лали шпионов и вредителей, готовили новые заговоры и мя
тежи против советской власти.

В течение всего 1921 г. иностранные империалисты не пере
ставали перебрасывать на советскую территорию все новые и 
новые бандитские шайки. При содействии польских панов, на 
Украине орудовали петлюровские банды. В Румынии против 
Советской Украины формировались банды Махно. В Белорус
сии свирепствовали банды польского ставленника — Булак-Ба- 
лаховича. В Карелии офицеры-белофинны подготовляли контрре
волюционный мятеж, под руководством палача финляндских 
рабочих — Маннергейма. На Дальнем Востоке японские импе
риалисты, совместно с русскими белогвардейцами, насильничали 
над населением Забайкалья и Приморья.

4

Хозяйственная разруха в советской стране. Семь лет вой
ны — империалистической и гражданской — принесли С овет
ской России такое хозяйственное разорение, какого не испы
тала ни одна из воевавших стран.

В годы гражданской войны были моменты, когда в руках 
советской власти оставалась только одна девятая часть тер
ритории России, а восемь девяты х находились под властью 
сменявших друг друга интервентов. Производительные силы 
страны были подорваны. За годы гражданской войны было 
разрушено свыше 1 700 км железнодорожных путей и свыше 
7 тысяч мостов (в том числе свыше 3,5 тысяч ж елезнодорож 
ных). Убытки от разрушения промышленных предприятий, от 
затопления рудников исчислялись сотнями миллионов рублей. 
По неполным данным, общие потери народного хозяйства 
страны Советов исчислялись в 44 миллиарда золотых рублей. 
Общая продукция сельского хозяйства в 1920 г. составляла 
лишь около половины довоенной. А ведь довоенный уровень— 
это был уровень нищенской царской российской деревни. М но
гие губернии были охвачены неурожаем. Около 20 млн. га 
земли оставалось незасеянным. Крестьянское хозяйство пере
живало тяжелый кризис. Промышленность такж е находилась 
в состоянии разрухи. Продукция крупной промышленности 
была почти в семь раз меньше довоенной. Выплавка чугуна за

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



1921 г. составляла всего 116,3 тыс. т , т. е. около 3%  довоен
ного производства чугуна. В это время в Советской России 
производилось такое ж е количество металла, как во времена 
Петра I. Сократилась добыча топлива. В полное расстройство 
пришел транспорт. Количество здоровых паровозов и ваго
нов уменьшилось по сравнению с довоенным временем почти 
в три раза. П оезда ходили медленно и нерегулярно. От М ос
квы до Харькова ехали 8— 10 суток, вместо одних суток. На 
улицах было темно, так как ни газ, ни электричество не го 
рели. Трамваи не ходили. В домах и учреждениях почти не 
топили из-за отсутствия топлива. В стране нехватало самого 
необходимого — хлеба, жиров, топлива, обуви, одеж ды , мыла. 
Понизилась производительность труда. Народы советской стра
ны получили в наследство от прошлого не только технически 
отсталую и полунищую, но совершенно разоренную страну.

Крайне напряженной была и политическая обстановка. Зи 
мой 1920/21 г. крестьяне почти перестали сдавать государству 
излишки хлеба. Советская власть взяла по разверстке у кре
стьян к концу 1920 г. 200 млн. пуд. (33,5 млн. центнеров) зер
на и образовала хлебный запас. Но дальш е давать хлеб кре
стьянство отказывалось. Пока шла война, крестьянство еще 
терпело продразверстку. Но когда граж данская война победо
носно закончилась, когда миновала угроза возвращения п о м е 
щиков, а земля прочно закрепилась в руках крестьянства, — 
оно не хотело более мириться с обременительной разверсткой. 
К тому ж е крестьяне нуждались в ситце, обуви, гвоздях, ма
шинах. Они требовали, чтобы в обмен на хлеб государстйо 
снабдило их этими товарами, но фабрики бездействовали, и 
советская власть не могла снабжать крестьян промышленными 
товарами.

Положение в стране осложнялось трудностями демобилиза
ции армии и промышленности, ранее работавшей на оборону. 
Д есятки и сотни тысяч демобилизованных рабочих не могли 
сразу найти применение своему труду. Часть рабочих уходила 
в деревню. Рабочий класс распылялся (деклассировался).

Работавшие на предприятиях получали хлебный паек в 
100 г. в сутки. На почве голода и усталости среди части рабо
чих проявлялось недовольство.

Кронштадтский мятеж. Этими трудностями хозяйственной 
и политической обстановки поспешили воспользоваться внут
ренние и внешние враги советской власти. Оживилась деятель
ность контрреволюционных элементов: меньшевиков, эсеров, 
белогвардейцев, буржуазных националистов. Они стали пере
крашиваться в беспартийных и выдвигали уж е не старый ло
зунг: «Долой советы!», а новый — «За советы, но без комму-
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листов!» В самом центре советской страны агенты империа
лизма — эсеры — организовали кулацко-бандитское движение. 
В Тамбовской губернии оно возглавлялось эсеровским банди
том — Антоновым, в Саратовской губернии — таким ж е бело- 
эсером — Сапожковым. На Урале и в Сибири кулаки, органи
зованные эсерами, подстрекали крестьян к выступлениям про
тив советской власти, не пропускали хлеб в промышленные 
города, .прятали и гноили его в ямах, разрушали железные 
дороги, убивали представителей советской власти. Особенно 
ярко проявилась эта новая тактика классового врага в марте
1921 г., во время контрреволюционного мятежа в Кронштадте.

Кронштадт был главной базой Балтийского флота. Во вре
мя революции и гражданской войны Балтийский флот послал 
на фронты многие тысячи беззаветно преданных революции 
борцов. Флот пополнялся случайными, часто деклассирован
ными элементами, не закаленными революцией. Политическая 
работа в Балтфлоте была поставлена плохо. К руководству 
флотом пробрались троцкисты, вносившие разложение в неболь
шую прослойку моряков-коммувистов. Перекрасившиеся в «бес
партийных», эсеры, меньшевики и анархисты усилили во флоте 
свою разлагающую работу. 1 марта Кронш тадт оказался в ру
ках  кучки белогвардейских агентов.

Военными операциями кронштадтских мятежников руково
дили белогвардейские военспецы, во главе с генералом К оз
ловским,- Восставших кронштадтцев поддерживала вся внеш
няя и внутренняя контрреволюция. В Париже белоэмигрант
ские организации организовали для них сборы денег и про
довольствия, американский «Красный крест» под своим флагом 
переправлял их в Кронштадт. К адет М илюков дал кронш
тадтским контрреволюционерам лозунг: «Советы без комму
нистов!»

«Советы без коммунистов», — разоблачал товарищ Сталин 
маневры классовых врагов, — вот каков был тогда лозунг гла
вы русской контрреволюции Милюкова. Контрреволюционеры 
поняли, что дело не только в самих Советах, но прежде всего 
в том, кто будет ими руководить» '.

17 дней Кронш тадт был в руках белогвардейцев. Комитет 
обороны П етроградского укрепленного района не сумел пода
вить мятеж в зародыше. В течение 7 суток Зиновьев вел пере
говоры с изменниками родине и тем самым дал им время укре
питься. Д ля разгрома кронштадтской контрреволюции были 
посланы лучшие части Красной армии, для укрепления которых 
были мобилизованы 300 делегатов X съезда партии, во главе 
с К* Е. Ворошиловым. 16 марта, под непрерывным огнем пу-
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леметов и орудий, цепи революционных бойцов, одетых в бе
лые халаты для маскировки, пробивались по взрываемому вра
жескими снарядами хрупкому мартовскому льду к  главным 
фортам Кронштадта. Ворошилов был в первых рядах штур
мующих колонн, показывая образец большевистского муж е
ства и геройства. 18 марта гнездо кронштадской контрреволю
ции было ликвидировано.

Профсоюзная дискуссия в партии. В этой тяж елой обста
новке различные оппозиционные группки внутри партии, ож ив
шие вновь в связи с трудностями перехода от войны к мирному 
хозяйственному строительству, усилили свои вражеские вы 
лазки против Ц К партии, стремясь подорвать единство больш е
вистских рядов.

Ленинский Центральный Комитет большевистской партии 
считал, что хозяйственная разруха на первом этапе является 
таким ж е опасным врагом для пролетарской диктатуры, как 
интервенция и блокада в период гражданской войны. Без во
влечения в борьбу миллионов рабочих и крестьян разруху 
победить нельзя. Партия и профсоюзы долж ны отказаться о т , 
прежнего жесткого режима военного коммунизма и м етодам и1 
убеждения и разъяснения усилить руководство массами.

В конце 1920 и в начале 1921 г. в партии развернулась 
острая дискуссия по вопросу о роли и задачах профсоюзов. 
Застрельщиком дискуссии и борьбы против Ленина был Троц
кий. Он требовал «перетряхивания профсоюзов», был против 
убеждения масс, против развертывания в профсоюзах демокра
тии, стоял за голое принуждение и командование в рабочих 
организациях. Вслед за Троцким выступила так называемая 
«рабочая оппозиция»(<<шляпникавцы»), этим названием прикры
вавшая свою мелкобуржуазную сущность. Она выставила 
лозунг передачи управления всем народным хозяйством «все
российскому съ езду  производителей». «Рабочая аппозиция» 
считала в’ысшей формой организации рабочего класса не пар
тию, а профсоюзы. .Троцкому в его борьбе против Ленина 
помогал Бухарин, создавший «буферную группу», а потом о т 
крыто объединившийся с троцкистами. К ак троцкисты, так и 
бухаринцы подрывали роль партии как руководящ ей силы в  
пролетарском государстве и вели к  расколу рабочего класса и 
ослаблению его руководства крестьянством.

В противовес платформам оппозиционных групп, Ленин со
ставил партийную платформу. В ней указывалось, что проф
союзы являются школой управления, школой хозяйничания, 
школой коммунизма. Свою работу профсоюзы долж ны прово
дить методами убеждения и только таким путем они сумеют 
вовлечь рабочих в социалистическое строительство, мобилизо-
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вать их на скорейшую ликвидацию хозяйственной разрухи в. 
стране. Партия поддерж ала Ленина, и оппозиционеры потер
пели жестокое поражение.

VIII съезд  Советов и план ГОЭЛРО. Товарищ Сталин так 
характеризовал положение Советской России после окончания 
гражданской войны: «Разоренная четырьмя годами империали
стической войны, повторно разоренная тремя годами граж дан
ской войны, страна с полуграмотным населением, с низкой тех
никой, с отдельными оазисами промышленности, тонувшими 
среди моря мельчайших крестьянских хозяйств, — вот какую 
страну получили мы в наследство от прошлого. Задача со
стояла в том, чтобы эту страну перевести с рельс средневе
ковья и темноты на рельсы современной индустрии и машини
зированного сельского хозяй ства» '. Это была беспримерно
трудная задача.

Советская власть напрягла все силы для быстрейшей лик
видации тяжелых внутренних затруднений, которые переж и
вала страна после окончания гражданской войны.

Собравшийся в декабре 1920 г. VIII съезд  Советад вырабо
тал целую, систему экономических мероприятий, направленных 
к хозяйственному возрождению страны. 'С ъезд  заседал в М о
скве, в Большом театре. Было холодно, — из-за отсутствия 
топлива в театре не топили. Д елегаты  сидели в валенках и 
шубах. На сцене висела огромная карта электрификации совет
ской страны. На карте зажигались электрические лампочки, 
указывающие места стройки будущих электростанций. Ленин 
разъяснял значение плана электрификации для перехода нищей 
и разоренной страны к социалистическому строительству.

По инициативе и под руководством Ленина, был разработан 
так называемый «план ГОЭЛРО» (Государственной комиссии 
по электрификации России). Ленинский план ГО ЭЛРО  был пер
вым народно-хозяйственным планом советской власти, прооб
разом сталинских пятилеток. План намечал постройку в течение 
10 лет 30 крупных электростанций. Товарищ Сталин писал 
Ленину по поводу плана ГОЭЛРО: «М астерский набросок дей^ 
ствительно е д и н о г о  и действительно г о с у д а р с т в е н 
н о г о  хозяйственного плана б е з  к а в ы ч е к .  Единственная - в 
наше время марксистская попытка подведения под советскую 
надстройку хозяйственно-отсталой России действительно ре
альной и единственно возможной при нынешних условиях тех 
нически производственной базы» 2.

Под электрификацией страны Ленин и Сталин понимали не

1 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 487, изд. 11-е.
2 Л е н и н  и С т а л и н ,  Сб. произвел., т. II, стр. 365.
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только постройку отдельных электростанций, а постепенную 
перестройку всего хозяйства страны, в том числе и земледе
лия, на базе новой техники, на базе современного крупного 
машинного производства. Только такая перестройка, осущ е
ствляемая советской властью, могла окончательно подорвать 
корни капитализма в стране и обеспечить построение незыбле
мого фундамента социалистической экономики. Ленин говорил: 
«Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрифи
кация всей страны» *.

VIII съезд  Советов призвал трудящ ихся советской страны 
к самоотверженной работе по восстановлению народного хо
зяйства и установил для всех отличившихся на фронте труда 
награду — Орден Трудового Красного Знамени.

Переход к новой экономической политике. Д ля  того чтобы 
вырвать страну из когтей разрухи и развернуть победоносное 
строительство социализма, нужно было, прежде всего, отме
нить политику военного коммунизма, которая была временной 
мерой, не отвечающей новой обстановке. Военно-политический 
союз рабочего класса с крестьянством, установившийся в годы 
гражданской войны, держ ался на известной экономической 
основе — крестьянин получил от рабочих землю и защ иту ее 
от помещика и кулака, рабочие получили от крестьян хлеб в 
виде ссуды , С окончанием войны нужна была иная экономиче
ская основа этого союза. «Теперь, когда война кончена, а зем
ле не угрожает больше опасность, старая форма союза уж е 
недостаточна, — писал товарищ Сталин. — Н ужна другая ф ор
ма союза. Теперь дело идет уж е не о том, чтобы сохранить 
землю за крестьянином, а о том, чтобы обеспечить крестьяни
ну право свободного распоряжения продуктами этой землиц/.

Правильной политикой пролетариата, осущ ествляю щ его 
свою диктатуру в мелкокрестьянской стране, являлся обмен 
хлеба на продукты промышленности, необходимые крестьянину. 
Переходом к такой политике было введение продналога. Закон
о продналоге был издан еще в октябре^ 1918 г., но из-за р а з
вернувшейся гражданской войны не мог~(эыть “тогда ж е прове
ден в жизнь: Ленин предлагал вернуться к продналогу* ко то 
рый, в отличие от разверстки, оставлял основную массу про
дуктов сельского хозяйства за вычетом минимального нату
рального налога в распоряжении крестьянина. Крестьяне могли 
реализовать свои запасы в порядке свободного товарооборота. 
Допущ ение свободы торговли вело к некоторому оживлению 
капитализма в стране. Ленин, однако, подчеркивал, что при

1 Л е н и н ,  Соч., т. XXVI, стр. 46.
2 «Правда», 1921 г., №  286.
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наличии политической власти в руках рабочего класса и при 
сохранении им экономических командных высот (земля, круп
ная социалистическая промышленность, транспорт, монополия 
внешней торговли) допущение капитализма в известных рам
ках и под контролем Советского государства не опасно. О вла
дев торговлей, советская власть сумеет сомкнуть социалисти
ческую индустрию с крестьянским хозяйством и создать усло
вия для ликвидации капитализма в стране, «...мы должны эко
номически удовлетворить среднее крестьянство,— писал
Ленин, — и пойти на свободу оборота, иначе сохранить власть 
пролетариата в России, при замедлении международной рево
люции, нельзя, экономически нельзя» '.

В марте 1921 г. открылся X съезд  большевистской партии, 
принявший историческое решение о замене разверстки продна
логом. Это решение означало переход к новой экономической 
политике пролетарского государства после окончания войны. 
Нэп был гениально задуманным Лениным планом перехода к 
социализму. Основной смысл и значение его Ленин видел 
именно в том, что нэп вполне обеспечивал построение фунда
мента социалистической экономики. Борьба социализма с капи
тализмом переносилась на экономическую почву. Здесь, — го
ворил Ленин, — предстоит бешеная борьба, но внутри страны 
имеются все необходимые условия для того, чтобы в этой 
борьбе социализм одерж ал полную победу над капитализмом.

Враги социализма злостно извращали ленинское учение о 
нэпе. Троцкисты и бухаринцы считали, что нэп есть т о л ь к о  
отступление. Такое толкование было им выгодно, потому что 
они вели линию на восстановление капитализма. Таким обра
зом, Ленин рассматривал нэп как путь к социализму, а троц
кисты и бухаринцы — как путь к капитализму.

Товарищ Сталин отстоял и развил учение Ленина о нэпе 
как единственно правильной хозяйственной политике победив
шего пролетариата, направленной к построению социализма. Он 
дал следующее классическое определение нэпа: «Нэп есть осо
бая политика пролетарского государства, рассчитанная на допу^ 
щение капитализма, при наличии командных высот в руках про
летарского государства, рассчитанная на борьбу элементов ка
питалистических. и социалистических, рассчитанная на возра
стание роли социалистических элементов в ущ ерб элементам 
капиталистическим, рассчитанная на победу социалистических 
элементов над капиталистическими элементами, рассчитанная 
на уничтожение классов, на постройку фундамента социали
стической экономики» 2.

1 Л е н и н .  Соч., т. XXVI, стр. 246.
2 Л е н и н  и С т а л и н ,  Сб. произвел., т. III, стр. 33.
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Переход к мирному хозяйственному строительству на осно
ве нэпа означал крутой исторический поворот в политике со
ветской власти. X съезд  партии большевиков, провозгласивший 
этот переворот, указал, что основным решающим условием, его 
победоносного осущ ествления является единство и сплочен
ность самой партии. В резолюции «Об единстве'партии», пред
ложенной Лениным, съезд  предписывал немедленно распу
стить все без изъятия образовавшиеся на той или иной плат
форме группы и запрещ ал какие-либо фракционные выступле
ния под угрозой немедленного исключения из партии.

X съезд  РКП (б) заслушал такж е доклад товарища Сталина 
по национальному вопросу и принял предложенную им прог
рамму осуществления фактического равноправия национально
стей в условиях новой экономической политики.

Первые итоги нэпа. После окончания X съезда партии 
ВЦИК и Совнарком опубликовали первые декреты, перево
дившие экономическую политику Советского государства на 
новые рельсы. По закону ВЦИК, изданному 21 марта. 1921 г., 
разверстка была заменена продналогом. 22 апреля Совнарком 
опубликовал ставки натурального налога, которые были вдвое 
ниже разверстки (240 млн. пуд. вместо 423 млн. пуд.). Совнар
ком принял ряд декретов о свободной торговле хлебом и сня
тии заградительных отрядов в губерниях, закончивших раз
верстку. Отменялись прежние ограничения прав кооперации в 
области заготовок. Кооперации предоставлялось право заготов
лять все продукты сельского хозяйства и арендовать промыш
ленные предприятия. Мелким ремесленникам и кустарям дава
лось право свободной покупки сырья и сбыта их изделий.

Партия развернула широкую разъяснительную работу. 9 ап
реля 1921 г. на собрании актива московской парторганизации 
Ленин остановился на главном вопросе, тревожившем рабочие 
массы, — в какой мере свободная торговля и индивидуальное 
хозяйство совместимы с социалистическим хозяйством? Но оз
начает ли свобода торговли отказа от социалистического стро
ительства в нашей стране? Отвечая на эти вопросы, Ленин на
помнил, что в условиях диктатуры пролетариата торговля, а, 
следовательно, и капитализм долж ны находиться под контро
лем и регулирующим воздействием пролетарского государства.

Перед пролетарским государством Ленин ставил задачу 
«стать осторожным, рачительным, умелым «хозяином», исправ
ным оптовым купцом». Торговля, по выражению Ленина, была 
в 1921— 1922 гг. тем «_звеном», за которое надо было ухва
титься, чтобы вытащить всю~’«цетге», т. е. обеспечить успеш 
ное социалистическое строительство. «Коммунисты,— говорил 
Ленин,— должны научиться торговать». «Нас в тюрьмах тор
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говать не учили»,— возражали Ленину некоторые коммунисты. 
Ленин отвечал им: «Многому, чему нас не учили в тюрьмах, 
мы оказались вынуждены учиться после революции, и мы учи
лись «  учились очень успешно»

На основе новой экономической политики хозяйственное 
строительство развивалось сначала медленно. Тяжело сказы ва
лись последствия гражданской войны, блокады, общего разо
рения. Летом 1921 г. Советскую республику постигли тяж е
лый неурожай и голод. Голодало до 25 млн. человек. О собен
но пострадало разоренное белогвардейцами Поволжье. С овет
ское правительство мобилизовало средства для помощи голо
дающим. П о всей стране проводились добровольные сборы под 
лозунгом: «Десять обеспеченных должны прокормить одного 
голодного».

Капиталистический мир пытался использовать эти новые 
трудности. Диверсанты и шпионы империалистических госу
дарств вместе с меньшевиками и эсерами устраивали подж оги 
и взрывы на советских предприятиях. Д ля враждебной под
рывной работы была приспособлена американская организация 
помощи голодающим {АР-АУ,

Но переход к нэпу укрепил союз рабочих и крестьян. Был 
ликвидирован кулацкий бандитизм. Крестьяне помогали К рас
ной армии в ликвидации банд. Сельское хозяйство стало ож и 
вать. Осенний сев 1921 г. был проведен успешно. Д аж е голо
давшие деревни засеяли до 75%  своего озимого клина. П ро
мышленность и транспорт начали восстанавливаться.

Итоги первых шагов новой экономической политики подвел
IX съезд  Советов, открывшийся ,25 декабря 1921.г. С ъезд  при
нял ряд решений, которые долж ны были приспособить всю ра
боту советских органов и все советское законодательство к 
новым условиям. С ъезд  признал, что поднятие сельского хо
зяйства долж но быть важнейшей задачей всего нашего строи
тельства на ближайшее время. Промышленность долж на уси
лить снабжение крестьянства промышленными товарами. Д ля 
показа первых достижений сельского хозяйства было решено 
организовать осенью J S 2 2  г. сельскохозяйственную выставку.

С ъезд  принял специальную декларацию по международному 
положению. В ней указывалось, что мировой империализм не 
отказывается от намерения свергнуть советскую власть. «Съезд 
предупреждает правительства соседних государств, — говори
лось в декларации, — что если они будут в дальнейшем пося
гать или поддерж ивать посягательства на целость советской 
территории и на безопасность советских республик, в гаком 
случае последние в своей законной и справедливой защ ите
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против каж дого покуш аю щ егося на безопасность и благополу
чие республик вынуждены будут дать ответ, который мож ет 
стать роковым для нападающего и его пособников» '.

27. ХО ЗЯ Й СТВ ЕН Н О Е В О ССТА Н О В Л ЕН И Е СО ВЕТСКО Й  РОССИИ

Провал попыток экономической войны против Советской 
России. Организаторы и застрельщики интервенции — англо
французские империалисты делали попытки начать экономиче
скую войну против Советской России с целью превращения ее 
в свою колонию «мирным» путем, при помощи своих капита
лов. Премьер-министр Англии Л лойд-Д ж ордж  заявил ещ е 
10 февраля 1920 г.: «Мы ошиблись, пытаясь восстановить 
Россию вооруженной силой. Я думаю, что мы можем сделать 
это с помощью торговли».

В январе 1922 г. на сессии Верховного совета Антанты в 
Каннах Л лойд-Д ж ордж  предложил созвать международную 
конференцию «для восстановления жизнеспособности евро
пейской системы». На конференцию приглашались Герма
ния, Австрия и Советская Россия. М еж дународная конферен
ция открылась 10 апреля 1922 г. в Генуе (Италия). Империа
листы рассчитывали разрешить задачу «восстановления Е в
ропы» за счет Советской России. 2 мая они вручили советской 
делегации меморандум, в котором требовали уплаты всех д о л 
гов царского и Временного правительства, возвращения ино
странным капиталистам конфискованных советской властью 
предприятий, прекращения коммунистической пропаганды в 
других странах. Советская делегация отвергла притязания 
империалистов и предъявила контрсчет на 38 млрд. руб. за 
убытки, причиненные блокадой и интервенцией. Советское пра
вительство соглашалось уплатить довоенные долги, но требо
вало отсрочки платежа на 30 лет и предоставления России 
кредитов для восстановления народного хозяйства.

Попытка закабалить Советскую республику провалилась. 
Потерпела крах и попытка создания против нее единого фрон
та капиталистических государств. Советское правительство про
рвало этот фронт, заключив 16 апреля 1922 г. с Германией д о 
говор в Рапалло (курорт близ Генуи). Рапалльский договор 
устанавливал между Советской Россией и Германией нормаль
ные дипломатические отношения и закреплял заключенное
6 мая 1921 г. торговое соглашение.

Генуэзская конференция закрылась. Л лойд-Д ж ордж  пред
ложил перенести «русский вопрос» в комиссию экспертов, ко 
торая собралась в Гааге в июле 1922 г. Но советская делега
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ция и в Гааге отстаивала экономическую самостоятельность 
советских республик так ж е энергично, как и в Генуе. М еж ду
народное положение Советской республики после Генуи и 
Гааги значительно укрепилось.

Переход в наступление на рельсах нэпа. В марте 1922 г. в 
своем докладе на XI съезде партий Ленин указал, что пере
ход от военного коммунизма к нэпу в основном закончен. «От
ступление кончилось», — говорил Ленин и выдвигал задачу 
перегруппировки всех сил партии и советского государства для 
перехода в наступление на частнохозяйственный капитал.

Чтобы построить социалистический фундамент хозяйства, 
необходимо было создать развитую промышленность, так как 
в ней — основа социализма. Но начать надо было с сельского- 
хозяйства. «Нельзя развивать промышленность на пустом ме
сте, — писал товарищ Сталин, — нельзя развивать индустрию, 
ежели нет сырья в стране, ежели нет продовольствия для ра
бочих и ежели нет сколько-нибудь развитого сельского хозяй
ства, представляющ его основной рынок для нашей инду
стрии» ’.

В этот период в СССР было около 20 млн. мелких едино
личных крестьянских хозяйств, из них %  — маломощных. Это 
мелкое и мельчайшее хозяйство базировалось на старом отста
лом трехполье. Около 40 млн. десятин земли пропадало еж е
годно под парами; 50 млн. десятин находилось под выгонами., 
пустырями и болотами. В царской России засевалось земли 
столько же, сколько и не использовалось для посевов — около 
90 млн. десятин.

В 1922— 1923 гг. положение сельского хозяйства заметно 
улучшилось. Хорощий урожай 1922 г. дал возможность опра
виться пострадавшим от голода губерниям. Советское прави
тельство выдвинуло неотложную задачу перехода к много
полью. Крестьяне успешно восстанавливали животноводство.

Рост производительных сил в сельском хозяйстве создавал 
основу для восстановления промышленности. Промышленные 
предприятия переводились на хозяйственный расчет. Началось 
возвращение рабочих из деревни в город. Увеличилась произ
водительность труда.

Восстановление сельского хозяйства обеспечивало в первую 
очередь развитие легкой промышленности, т. е. такой, которая 
изготовляет средства потребления. Д о  войны в России произ
водилось товаров на широкий крестьянский рынок на
1 400 млн. руб. золотом. В 1920 г. было произведено таких то
варов только на 175 млн. руб., в 1921 г. — на 194 млн. и в
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1922 г.—на 250 млн. руб. В делом ж е вся индустрия подняла 
выработку с 550 млн. руб. золотом в 1921 г. до 750 млн. руб. 
в  1922 г. Но это составляло только 26%  довоенной продукции.

Старые кадровики-рабочие, сохранившие заводы во время 
гражданской войны, теперь первыми принялись за их восста
новление. С громадным энтузиазмом они выполняли первые 
заказы  Советского государства. В мае 1922 г. была пущена в 
ход строившаяся ещ е в годы граж данской войны Каширская 
гидростанция. В октябре того ж е года быд^выщццен да заводе 
в Филях первый советский автомобиль. Тогда ж е был построен 
и первый советский самолет.

Переход к нэпу привел к временному допущению в СССР 
русского и иностранного частного капитала. За первые два 
года было сдано в аренду до 4 тыс. мелких предприятий. В 
руках Советского государства^оставалось более 4,5 тыс. круп
ных предприятий, работа которых значительно улучшилась.

П о мере укрепления государственной промышленности, 
частный капитал вытеснялся оттуда, но играл еще большую 
роль в торговле, преимущественно розничной. Но и здесь в 
противовес частнику постепенно развертывался и укреплялся 
торговый государственный и кооперативный аппарат. О сущ е
ствлялся лозунг Ленина: «Учитесь торговать!» Направляемая 
Лениным партия упорно и систематически вела наступление на 
рельсах нэпа.

Борьба с контрреволюцией в восстановительный период.
.Допущение в известных пределах капиталистических элемен
тов вызвало новое обострение классовой борьбы в СССР. 
«Враг, — писал Ленин, — мелко-буржуазная стихия, которая 
окруж ает нас, как воздух, й проникает очень сильно в ряды 
пролетариата... А мелко-буржуазную  стихию внутри государ
ства поддерживает вся международная буржуазия, все еще 
всемирно-могущественная»

Потеряв надеж ду на военное поражение советской власти, 
контрреволюционная буржуазия стала надеяться на ее пере
рождение в услових нэпа. Буржуазный идеолог проф. Устря- 
лов в сборнике «Смена вех» призывал буржуазную интелли
генцию итти на службу к советской власти, чтобы постепенно 
взять в свои руки всю экономическую и культурную жизнь 
страны и ускорить буржуазное перерождение Советского госу
дарства. «Сменовеховцы,— говорил Ленин о классовой базе 
этого течения, — выражают настроение тысяч и десятков ты 
сяч всяких буржуев или советских служащ их, участников на

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



шей новой экономической политики. Это — основная и дей
ствительная опасность» *.

Оживилась в первые годы нэпа и контрреволюционная д ея 
тельность церкви. Это была всероссийская организация с чер
носотенным руководством, с губернскими комитетами, руко
водимыми монархистами, с громадной армией опытных попов- 
агитаторов. Руководителем церковно-монархической контрре
волюции был патриарх Тихон—участник белогвардейского тер
рора и ярый сторонник вооруженной интервенции. Партия ра
зоблачила контрреволюционную роль церкви и развернула 
успешную кампанию за изъятие церковных ценностей в пользу 
населения пораженных голодом областей.

Еще в годы гражданской войны окончательно разоблачили 
себя меньшевики и эсеры. Теперь они перекрашивались в бес
партийных и вели яростную агитацию против новой экономи
ческой политики, часто выступая на беспартийных рабочих 
конференциях. Ленин требовал решительной борьбы с меньше
вистско-эсеровскими провокаторами. «...Нам не до игры в «оп
позиции» на «конференциях», — говорил Ленин. — Мы окру
жены всемирной буржуазией, караулящей каж дую  минуту 
колебания, чтобы вернуть «своих», чтобы восстановить поме: 
щиков и буржуазию. Мы будем держ ать меньшевиков и эс- 
эров, все равно как открытых, так и перекрасившихся в 
«беспартийных», в тю рьме»2.

За границей действовала эсеровская террористическая ор
ганизация, так называемый «Административный центр», полу
чавшая от иностранных правительств средства для организации 
мятежей в стране Советов и шпионско-диверсионной работы 
по подготовке террористических покушений и вредительских 
актов. ГПУ раскрыло организацию эсеров, действовавших в 
подполье. Они были преданы суду Верховного революционного 
трибунала за контрреволюционную террористическую работу 
против советской власти. II Интернационал послал на процесс 
эсеров своих защитников (Вандервельде и др.). Рабочие М осквы 
встретили адвокатов контрреволюции мощной демонстрацией 
гнева и презрения. Советский суд полностью доказал винов
ность эсеров. Д аж е защитники из II Интернационала не реши
лись выступить и уехали из М осквы. Верховный трибунал при
говорил 12 главных виновников к высшей мере наказания, но 
постановил привести приговор в исполнение лишь в том случае, 
если партия эсеров будет продолжать свою тактику террора и 
мятежа.

Разгром меньшевиков и эсеров, раскол в лагере контррево
люции, расслоение в среде буржуазной интеллигенции свиде

1 Л е н и н ,  Соч., т. XXVII, стр. 243.
2 Л е н и н ,  Соч., т. XXVI, стр. 348.
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тельствовали о том, что пролетарская диктатура укрепляется 
и успешно отбивает атаки контрреволюции.

28. О БРА ЗО ВА Н И Е СОЮ ЗА С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х
Р Е С П У Б Л И К

Строительство советской власти в национальных районах
РСФ СР. Руководимый товарищем Сталиным Народный комис
сариат П9 делам национальностей проделал громадную работу 
по осуществлению большевистской программы национального 
самоопределения путем организации автономных национальных 
республик и областей и защиты интересов национальных мень
шинств. У же в 1920 г. было произведено административное 
размежевание России по национальному признаку. Конкретной 
формой связи окраин с Центральной Россией стала автономная 
национальная республика и объединение этих республик в фе
дерацию советских республик, основанное- на общности воен
ных и хозяйственных задач.

В течение 1920— 1922 гг. образовался ряд автономных со
ветских республик и автономных областей, вошедших в РСФ СР.

25 апреля 1920 г. образовалась Автономная Татарская со
ветская республика. Первый съезд  Советов Татарии избрал 
правительство Татарской советской республики и постановил 
войти в состав Российской советской федерации. Татарская 
республика сильно пострадала от голода в 1921 г. Поэтому 
правительство РСФ СР помогло ей в восстановлении сельского 
хозяйства. Весной 1921 г. декретом Ц И К  Татарской АССР та
тарский язык был признан государственным языком наравне с 
русским. При царизме в Татарии было всего 70 русских зем
ских школ и ни одной татарской (за исключением религиозных 
мусульманских). У ж е в первые три года нэпа Татарская рес
публика открыла 1 700 школ первой ступени на татарском 
языке.

Созданная еще в марте 1919 г. Автономная Баш кирская 
республика прежде всего осущ ествила возврат башкирским 
крестьянам земель, захваченных при царизме русскими поме
щиками и кулаками. Благодаря этому был облегчен переход 
кочевников-башкир к земледелию и оседлому образу жизни.- 
В состав Башкирской республики вошел Ю жный Урал с его  
заводами, ставшими базой для создания башкирского рабочего , 
класса. Стали создаваться баш кирские-ш колы. К 1924 г. н а
считывалось уж е 2 000 школ первой ступени.

В апреле 1919 г. в состав РСФ СР вошла Республика Нем
цев П оволжья, объединивш ая немецкое население—потомков 
колонистов. М олодая советская немецкая республика сильно
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пострадала в 1921 г. от голода, но помощь Советского прави
тельства РСФ СР дала ей возможность быстро оправиться.

В октябре 1920 г. на I съезде Советов Казахстана была соз
дана Автономная Киргизская советская республика (ныне К а
захская ССР). Первые ж е декреты киргизского советского пра
вительства приостановили переселение из Центральной России 
в Казахстан. Эта мера обеспечивала устойчивое использование 
земельных площадей и облегчала переход казахов к осед
лому земледелию. В то ж е время Киргизский Ц И К  и СНК 
издали ряд декретов о брачном праве, об отмене калыма (пла
ты за невесту) и т. д., которые вели к уничтожению патриар
хально-родовых пережитков в быту трудящ ихся Советского 
Казахстана.

Такую ж е работу по национальному раскрепощению наро
дов, вошедших в состав РСФ СР, проделала советская власть 
на Северном Кавказе и в Дагестане.

Созданная в 1920 г. Горская республика объединила гор
цев Северного Кавказа. После установления советской власти 
здесь, прежде всего, была проведена земельная реформа: зем
ли, захваченные казаками, были возвращены трудящ имся гор
цам, к ним перешли такж е земли, конфискованные у местных 
князей. Первоначально Горская республика объединяла всех 
горцев Северного ’Кавказа. Однако старинная национальная 
рознь еще давала себя знать, поэтому Горская республика бы
ла разделена на автономные области — Ингушскую, К абарди
но-Балкарскую, Карачаевскую, Северо-Осетинскую и Чечен
скую. Благодаря этой реформе отношения между народами 
Северного Кавказа приняли дружественный характер.

Дагестанская АССР была провозглашена тотчас после 
окончания гражданской войны на I Дагестанском съ езде С ове
тов. Особенностью Дагестана является его многоплеменный 
состав (6 языков и 32 наречия). Д о советской власти многие 
народы Дагестана не имели письменности. К  1924 г. в рес
публике было открыто свыше 1 ООО школ. Вскоре после уста
новления советской власти в Д агестане начали развиваться 
промышленность и сельское хозяйство. Д ля поднятия сель
ского хозяйства проведены оросительные каналы.

При советской власти стал быстро восстанавливаться Крым, 
сильно пострадавший под владычеством белых. После изгна
ния Врангеля первой задачей советской власти было вернуть 
крымским татарам захваченные у них при царизме земли. Были 
выделены уземельные участки для татар-эмигрантов, желавш их 
вернуться из Турции на родину в Крым. Начали восстанавли
ваться крымское виноградарство, плодоводство и табаковод
ство. Крым стал превращаться в здравницу для всех народов 
Советской России.
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Карельская советская республика организовалась 4 августа 
1920 г. Белофинны употребили все усилия для уничтожения^ 
Карельской советской республики. В октябие 1921 г. началось' 
вторжение белофинских банд из Финляндии в Карелию. О рга
низаторами белофинской авантюры в Карелии были выборг
ский банк и крупнейшее лесопромышленное объединение в 
Финляндии, связанное с английским капиталом и действовав
шее с ведома и одобрения своих английских хозяев.

В феврале 1922 г. белофинские банды были изгнаны из 
Карелии Красной армией при активном содействии карельского 
крестьянства. Укрепившись !в Карелии, советская власть при
ступила к освоению громадных водных ресурсов — карельских 
водопадов. Вскоре началось строительство гидростанции на 
реке Конде. Успешно развивалось народное образование. Чис- 
ло^шкта ггервой ступени дошло до 285, тогда как при царизме 
в Карелии почти не было школ даж е на русском языке.

Якутская советская социалистическая республика была 
провозглашена и 1923 г. При царизме Якутия была местом 
ссылки революционеров. Население Якутии подвергалось чу
довищной эюсплоатации и вымирало. Основной задачей моло
дой Якутской советской республики стало возрождение ряда 
народностей и спасение их от вымирания.

Кроме автономных советских республик, в состав РСФ СР 
входили небольшие автономные области, такж е имевшие само
стоятельное управление (Адыгейская, Вотская или У дмурт
ская, Калмыцкая, М арийская, Ойротская, Коми и др.).

Советская автономия помогла народам Советской России 
укрепить братский союз и взаимное доверие, без которого не 
могло бы сущ ествовать пролетарское государство. Это взаим
ное доверие и добровольное согласие народов, вошедших в 
РСФСР, создало прочность Российской федерации, невозм ож 
ную ни в одном многонациональном буржуазном государстве.

«Если РСФ СР,— говорит товарищ Сталин,— является един
ственной в мире страной, где удался опыт мирного сож итель
ства и братского сотрудничества целого ряда наций и народ
ностей, то это потому, что там нет ни господствующих, ни 
подчиненных, ни метрополии, ни колоний, ни империализма, ни 
национального гнета,— там федерация зиж дется на взаимном 
доверии и добровольном стремлении трудящ ихся масс различ
ных наций к союзу. Этот добровольный характер федерации 
обязательно долж ен быть сохранен и впредь, ибо только та
кая федерация может стать переходной формой к  тому вы с
шему единству трудящ ихся всех стран в едином мировом х о 
зяйстве, необходимость которого становится все более и более 
осязательной» \

1 С т а л и н ,  Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 69.
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Образование СССР. Национальная политика партии, руко
водимая товарищем Сталиным, .привела к тесному сотрудниче
ству советских народов. Было создано шесть независимых со
ветских республик — Российская социалистическая федератив
ная советская республика (РСФСР), Украинская ССР, Б е
лорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР 
и Грузинская ССР. В первое время все советские республики 
сущ ествовали как самостоятельные независимые государства. 
Они имели свою армию, свою денежную систему и т. д. В ходе 
гражданской войны они объединили свои силы для совмест
ной борьбы против мирового империализма и белогвардейцев. 
После окончания граж данской войны братский союз совет
ских республик еще более укрепился. В декабре 1920 г. был 
подписан договор м еж ду  Украинской ССР и РСФ СР об уста
новлении военного и хозяйственного союза. Некоторые н а
родные комиссариаты (военных и морских дел, финансов, пу
тей сообщения, внешней торговли и др.) были объединены. 
Подобные" договорные отношения были установлены между 
РСФ СР и другими советскими социалистическими республи
кам и — Белоруссией, Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Однако жизнь показала недостаточность такого рода св я 
зей. Интересы социалистического строительства требовали, 
прежде всего, дальнейшего укрепления союза народов: надо 
было объединить скудные хозяйственные ресурсы для луч
шего их использования. Хозяйственное разделение труда 
между различными районами делало невозможным раз
дельное существование национальных республик. Центром 
каменноугольной и металлургической промышленности был 
тогда Донбасс, т. е. Украина. В А зербайдж ане— в Баку— 
была база нефтяной промышленности. Чиатуры в Грузии были 
центром марганцевой промышленности. Районом хлопковод
ства являлась Средняя Азия, т. е. Узбекистан и Туркмени
стан. Центром хлопчатобумажной промышленности была М о
сковская область, а машиностроения—Петроград, т. е. РСФ СР. 
При таком разделении труда строительство социализма воз
можно было только при хозяйственно-политическом объеди
нении национальных республик. Объединения требовали такж е 
интересы обороны советской страны. Успешная деятельность 
объединенной советской делегации в Генуе и Гааге показала 
необходимость совместного ведения внешней политики. К  объ
единению толкала и необходимость обеспечить всестороннее 
развитие всех национальностей в Советском государстве, где 
власть строится не на эксплоатации человека человеком, а на 
объединении всех народов в одну социалистическую семью.

Таким образом, жизнь заставляла искать более тесных и 
целесообразных форм сотрудничества между советскими рес
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публиками. В марте 1922 г. три закавказские советские рес
публики заключили меж ду собой договор о военном, полити
ческом и экономическом союзе. Так образовалась Закавказ
ская советская федеративная социалистическая республика 
(ЗСФСР). Первый Закавказский съезд  Советов подтвердил об
разование ЗСФ СР, образовал Закавказский Ц И К  и СНК и об
ратился в Президиум ВЦИК с предложением созвать объ^ 
единенный съезд  Советов четырех республик — РСФСР, 
ЗСФСР, УССР и БССР — для обсуждения вопроса о создании 
Союза Советских Социалистических Республик. Такое ж е ре
шение вынесли Всеукраинский и Всебелорусский съезды  С о
ветов. .

28 декабря 1922 г. X Всероссийский съезд  Советов еди
нодушно поддерж ал инициативу национальных республик. Вы
ступления представителей братских советских республик на 
^том съезде явились могучей демонстрацией добровольного 
объединения народов для построения социализма. Эту общ 
ность задач прекрасно выразил в своей речи представитель 
Азербайджана: «Азербайджан,— сказал он,— олицетворяется 
бакинским пролетариатом. Бакинский пролетариат имеет свою 
революционную историю. Он выдвинул таких героев-мучени- 
ков, как 26 комиссаров, которые костьми легли в туркменских 
степях за пролетарские идеи. Бакинский пролетариат выдви
нул таких вождей, как товарищ Сталин. И тот ж е бакинский 
рабочий совместно с азербайджанским крестьянином с первого 
дня советизации Азербайджана заявил, что нефть, которой 
Азербайджан питает все советские страны, не является д о 
стоянием лишь пролетариата Азербайджана, .а является д о 
стоянием пролетариата всех советских стран». X Всерос
сийский съезд  Советов единогласно принял предложенную 
товарищем Сталиным резолюцию о необходимости образования 
СССР.

Первый Всесоюзный съезд  Советов открылся 30 декабря
1922 г. «...Сегодняшний день, — говорил на съезде товарищ 
Сталин, — является не только итоговым, он является вместе 
с тем днем торжества новой России над старой, над Р о с
сией —- жандармом Европы, над Россией — палачом Азии. Се
годняшний день является днем торж ества новой России, раз
бившей цепи национального угнетения, организовавшей победу 
над капиталом, создавшей диктатуру пролетариата, разбудив
шей народы Востока, вдохновляющей рабочйх Запада, .превра
тившей красный стяг из знамени партийного в знамя государ
ственное и собравшей вокруг этого знамени народы советских 
республик для того, чтобы объединить их в одно государство, 
в Союз Советских Социалистических Республик, прообраз
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грядущей Мировой Советской Социалистической Республики» 
По предложению товарища Сталина, съезд  единогласно принял 
Декларацию и договор об образовании СССР и поручил Ц И К  
составить проект Конституции СССР.

Несмотря на болезнь, Ленин отдавал делу создания СССР 
много внимания. Он одобрил инициативу образования ЗСФ СР 
и требовал, чтобы закавказские коммунисты широко разъяс
нили массам необходимость федерации для установления на
ционального мира среди народов многонационального Закав
казья, з  прошлом раздираемого межнациональной враждой. 
Приветствуя Украинский съ езд  Советов, собравшийся для об
суждения вопроса о  Союзе Советских Социалистических Р ес
публик, Ленин подчеркнул всемирно-историческое значение 
братского объединения народов. Вопросы национальностей,— 
говорил Ленин в 1922 г.,— «...это—вопросы, которые сотни лет 
занимали европейские государства, которые в ничтожной доле 
разрешены в демократических республиках. Мы их разрешаем, 
и нам нужно, чтобы у нас был человек, к которому любой из 
представителей наций мог бы пойти и подробно рассказать, в 
чем дело. Где его разы скать?»2. Ленин указал, что таким чело
веком мог быть только товарищ Сталин, бессменно руководив
ший в качестве народного комиссара по делам национально
стей делом создания братского Союза Советских Социалисти
ческих Республик. И никто, — добавлял Ленин, «...не мог бы 
назвать другой кандидатуры, кроме тов. Сталина» 3.

Товарищу Сталину принадлежит огромная заслуга в деле 
создания СССР и в разработке первой Конституции С овет
ского Союза.

Первая Конституция СССР. Устройство Советского госу
дарства и его органов, права и обязанности советских граж 
дан были определены Конституцией СССР. Конституция была 
окончательно утверждена II съездом Советов СССР 31 января
1924 г. Каждая- из союзных республик имела свою  конститу-

о. Конституция СССР, как и конституции союзных рес
публик, ставила своей задачей гарантировать диктатуру про
летариата в целях подавления буржуазии, уничтожения экс- 
плоатации человека человеком и осуществления коммунизма, 
при котором не будет ни деления на классы, ни государствен
ной власти.

По Союзной Конституции верховным органом СССР яв
л ялся  съезд  Советов Союза. М еж ду двумя съездами высшим

1 С т а л и н ,  Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 97.
2 Л е н и н ,  Соч., т. XXVII, стр. 263—264.
3 Т а м ж е , стр. 264.
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врганом советской власти являлся Центральный исполнитель
ный комитет (Ц И К СССР). Ц И К  Союза состоял из двух па- 
43!  — Союзного совета и Совета национальностей. К аж дая 
небольшая республика, независимо от количества населения, 
получала право посылать одинаковое число своих представи
телей в Совет национальностей. Ц И К  СССР назначал Совет 
народных комиссаров СССР.

По Конституции СССР 1924 г. правом избирать и быть из
бранными в Советы пользовались все граждане, независимо 
от пола, вероисповедания, расы, национальности и оседлости, 
достигшие ко дню выборов 18 лет. Этого права были лишены 
лишь граждане, прибегающие к наемному труду и эксплоата- 
ции, торговцы, попы, монахи, бывшие полицейские и ж ан
дармы, а такж е осужденные с лишением политических прав.

Таким образом, Союз Советских Социалистических Респуб
лик представлял собой совершенно новый тип государства, 
которое обеспечивает единство и друж бу населяющих его' на
родов в деле социалистического строительства, оборону от 
империалистов, свободу национального развития народов, их 
самостоятельность и творческую инициативу в своих внутрен
них делах, ,3а каж дой республикой было обеспечено право сво
бодного выхода из Союза. Д оступ в Союз был открыт всем 
социалистическим советским республикам как существующим, 
так и могущим возникнуть в  будущем.

29. ЗА В ЕТЫ  Л ЕН И Н А . К Л Я ТВ А  С ТА Л И Н А

Болезнь Ленина^ Осенью 1922 г. серьезно заболел Ленин. 
Центральный Комитет РКП (б) п о слеІП  съезда избрал товарища 
£халина^ генеральным секретарем ЦК. Партия и рабочий класс 
видели в товарище Сталине боевого и испытанного соратника 
Ленина, его вернейшего ученика и продолжателя его дела.

В октябре 1922 г. в здоровье Ленина наступило некоторое 
улучшение, и он на короткое время вернулся к работе. Он 
председательствовал в Совнаркоме, участвовал в заседаниях 
ЦК, выступил с речью на сессии ВЦИК. 13 ноября 1922 г. на 
IV конгрессе Коминтерна Ленин сделал доклад  об итогах пяти 
лет революции в России и перспективах мировой революции. 
«Крестьяне понимают,— говорил Ленин,— что мы захватили 
власть для рабочих и имеем перед собой цель — создать со
циалистический порядок при помощи этой власти. Поэтому 
важнее всего была для нас экономическая подготовка социа
листического хозяйства. Мы не могли подготовить его прямым 
путем. Мы принуждены были сделать это околыш ми путями» \
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Развивая эту мысль на пленуме М осковского советаг
20 ноября 1922 г., Ленин еще решительнее подчеркивал, что* 
в наших условиях нэп — единственный путь к социализму. 
Ленин закончил свою речь уверенным и твердым заявлением: 
^:...не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту за- 
'дачу во что бы то ни стало, так что из России «эповокой б у 
дет Россия социалистическая» ‘.

Это было последнее выступление Ленина. 16 декабря 
Ленина постиг второй удар. В январе — феврале 1923 г., т о 
ропясь использовать каж дую  минуту меж ду приступами бо
лезни, Ленин успел еще продиктовать свое последнее завещ а-£ 
ние партии и народу. Это были его статьи: «Странички из 
дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам 
реорганизовать Рабркин», «Лучше меньше, да лучше». Эти 
статьи Ленина учили партию и рабочий класс, как использо
вать нэп для построения социализма в нашей стране, находя
щейся в капиталистическом окружении. В статье «Как нам 
реорганизовать Рабкрин» Ленин учил, как сохранить и укре
пить единство партии как важнейшее условие дальнейших 
успехов пролетарской диктатуры. В последней статье «Лучше- 
меньше, да лучше» Ленин писал о необходимости укрепления 
союза рабочего класса с крестьянством и о .всемерном разви
тии крупной машинной индустрии как базы социализма.

Все последние статьи и выступления Ленина намечали кон
кретные пути того, как пересесть, по ленинскому образному 
выражению, «...с лошади крестьянской, мужицкой, обнища
лой... на лошадь крупной машинной индустрии, электрифика
ции, Волховстроя и т. д.» 2.

Путь к социализму в области сельского хозяйства Ленин 
видел в кооперировании мелких индивидуальных хозяйств и 
преобразовании сельского хозяйства на основе машинной инду
стрии и электрификации. В статье «О .’кооперации»-Ленин д о 
казал, что в советской стране есть все необходимое д ля пост- 
роения полного. социалистического общ ества. ~Развизая свой 
кооперативный план, Ленин показал, что вовлечение крестьян 
в социалистическое строительство должно происходить через 
кооперацию. Но полное кооперирование и переход к социа
лизму невозможны без культурной революции. Культурная 
отсталость крестьянства — важнейшее препятствие в деле со 
циалистического переустройства сельского хозяйства.

Ставя задачу подъема культуры в СССР, Ленин требовал, 
прежде всего, ликвидировать позорный пережиток царизма — 
неграмотность. Ленин показал, что уровень грамотности в Рос

1 Л е н и н ,  Соч., т. XXVII, стр. 366.
2 Т а м  ж е , стр. 417.
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сии еще очень далек от уровня обыкновенного цивилизован
ного государства Западной Европы. На тысячу человек насе
ления в России насчитывалось в 1920 г. всего 319 человек гра
мотных, а по отдельным районам еще меньше. Ленин требо
вал поставить народного учителя на такую высоту, на какой 
он никогда не стоял, не стоит и не может стоять в бурж уаз
ном обществе.

Овладеть после захвата власти командными высотами в 
экономике страны; подвести под нее базу современной пере
довой техники; построить социалистическую индустрию и с ее 
помощью технически перевооружить сельское хозяйство; коо
перировать крестьянство и превратить мелкое, распыленное, 
отсталое сельское хозяйство в крупное, коллективное, социа
листическое; добиться экономической независимости советской 
страны и обеспечить ее обороноспособность; укрепить СССР 
как базу борьбы за социализм *во всем мире — таковы основы 
великого ленинского плана построения социализма в нашей 

•стране.

XII съезд  партии большевиков. 9  марта 1923 г. Ленина по
стиг третий удар. Его перевезли в подмосковное село__Еарщц 
Состояние здоровья Ленина вызывало серьезные опасения. Вся 
страна с тревогой ж дала каж дое утро очередного бюллетеня 
о ходе болезни вож дя.

В апреле 1923 г., во время болезни Ленина, открылся 
-XII съ езд  партии. Съездом руководил товарищ Сталин. 
(С ъезд дал отпор всем, кто понимал нэп как отступление 
,.от социалистических позиций и хотел повернуть развитие 
.советской страны на путь реставрации капитализма. 
Троцкисты и бухаринцы предлагали сдать наши промыш
ленные предприятия в концессию иностранным капитали
стам. Троцкий хотел закрыть даж е Путиловский и Брянский 
заводы как не приносящие прибыли. Сторонники Троцкого ста
рались навязать партии гибельную политику разрыва рабочего 
класса с  крестьянством, предлагая строить промышленность за 
счет эксплоатации крестьянского хозяйства. Они предлагали 
такж е уплатить иностранным капиталистам долги царского 
правительства и отказаться от монополии внешней торговли.

XII съ езд  большевистской партии единодушно отверг и осу
дил все эти капитулянтские предложения троцкистов и буха
ринцев. С ъезд предлож ил развивать промышленность не за 
счет крестьянства, а в смычке с ним. Большое внимание съезд  
уделил вопросам национальной политики Советского государ
ства.

Докладчиком на съезде по национальному вопросу был то
варищ Сталин. Он развернул широкую программу работы по
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ликвидации хозяйственного и культурного неравенства между 
народами Советского Союза. В своем докладе товарищ Сталин 
с особой силой подчеркнул, что российский пролетариат, ока
завший братскую помощь угнетенным национальностям в их 
борьбе против поработителей, долж ен оказать им «действи
тельную, систематическую, искреннюю, настоящую пролетар
скую помощь в хозяйственном и культурном строительстве. 
«...Необходимо добиться того, — говорил товарищ Сталин, — 
чтобы в этих республиках были устроены очаги промышлен
ности» \

На съезде были разоблачены грузинские национал-уклони
сты, выступавшие против создания Закавказской федерации и 
укрепления дружбы народов Закавказья. Грузинских национа
листов поддерживали троцкисты и бухаринцы.

Попытка английских империалистов втянуть СССР в войну..
Тяжелым положением в стране и в партии, в связи с болезнью 
Ленина, решили воспользоваться иностранные империалисты. 
Они пытались новыми провокациями втянуть СССР в войну 
и сорвать социалистическое строительство. Иностранные, осо
бенно английские, разведчики развернули в СССР диверсионно
шпионскую работу. Советское правительство арестовало не
скольких английских шпионов и выслало из СССР. Англий
ский министр иностранных дел Керзон послал Советскому пра
вительству ультиматум с требованием отозвать советских пол
предов из Персии и Афганистана за их якобы антибританскую 
политику и допустить английскую рыбную ловлю у берегов 
советских морей. Ультиматум сопровождался угрозами новой 
интервенции.

Бурж уазная печать в Англии и Франции развернула раз
нузданную антисоветскую кампанию. Ободренное ультимату
мом Керзона зашевелилось отребье различных белогвардей
ских трущоб за границей. В]мае-1923 г. 'в Ш вейцарии был убит 
белогвардейцами советский представитель в Италии В. В. 
Боровский, один из виднейших большевиков и выдающ ихся 
советских дипломатов.

На ультиматум Керзона и убийство Воровского трудя
щиеся СССР ответили грандиозными демонстрациями протеста, 
заявляя о своей готовности к  отпору. По всей стране проис
ходили добровольные сборы на постройку эскадрильи «Ульти
матум». Тогда ж е было-положено начало созданию «Общества 
друзей воздуш ного флота» (ныне Осоавиахим).

На все провокации Советское правительство ответило но
той от 11 мая 1923 г., в которой категорически предупреж 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



дало, что «полож ение. Советских республик не имеет, не мо
ж ет и не будет иметь ничего общего с состоянием зависимо
сти от воли постороннего правительства».

Провокация Керзона вызвала бурю протеста и негодова
ния среди английских рабочих. Консервативное правительство 
Керзона вынуждено было уйти в отставку. 8 декабря 1923 г. 
в Англии пришло к власти так называемое «рабочее прави
тельство» М акдональда. 2 февраля 1924 г., по требованию 
английских рабочих, правительство М акдональда признало Со
ветское правительство и установило с ним дипломатические 
отношения.

Трудности восстановления народного хозяйства. К меж ду
народным осложнениям добавились и трудности восстановле
ния народного хозяйства. Промышленность отставала от роста 
потребностей страны. К концу 1923 г. насчитывалось около 
миллиона безработных. 'Высший со в ет ' народного хозяйства 
(ВСНХ), руководимый троцкистом Пятаковым, издал в июле
1923 г. приказ о получении трестами максимальной прибыли 
путем повышения цен на товары. На хлеб ж е были оставлены 
низкие цены.

В результате этой вредительской политики П ятакова кре
стьяне не могли покупать промышленных товаров. Фабрики и 
заводы не имели сбыта своей продукции. Кооперативная и го
сударственная торговля не получали оборотных средств. Со
ветский рубль стал колебаться, ценность его падала. Это тя 
жело отражалось на экономическом положении рабочих и кре 
стьян. Троцкисты объявили эти временные и в известной мере 
вызванные ими ж е самими хозяйственные затруднения «кризи
сом» всей хоаяйственной системы СССР в условиях нэпа.

В это ж е время Советское правительство с громадным на
пряжением проводило финансовую реформу, заменяя обесце
ненные бумажные совзнаки червонцами с твердым золотым 
обеспечением. Троцкисты срывали денежную реформу вреди
тельскими приказами о поднятии цен на предметы цромышлен- 
ности, заявляя, что денеж ная реформа и стабилизация валюты 
невыгодна для промышленности. Вместо снижения цен троц
кисты предлагали «товарную интервенцию», т. е. покупку деф и
цитных 'товаров за границей. Д ля получения средств они на
стаивали на увеличении налогов, повышении цен на товары 
и т. п. Эти предложения троцкистов имели одну цель — сор
вать успешно начавшееся социалистическое строительство, д о 
биться срыва смычки между рабочим классом и крестьянством, 
превратить хозяйство СССР в придаток капиталистической 
Европы.

Воспользовавшись обострением международного положе-
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ния, хозяйственными трудностями в СССР и болезнью Ленина, 
Троцкий тайно стал собирать осколки разбитых антиленинских 
групп для новой атаки на партию. К нему присоединились «де
мократические централисты», остатки «рабочей оппозиции», 
отдельные бывшие «левые коммунисты», исключенные из пар
тии меньшевистские элементы и тому подобные отбросы, объе
диненные общей ненавистью к Ленинскому Центральному К о 
митету.

Осенью 1923 г. троцкисты втянули партию в новую острую 
дискуссию. Но партия сплотилась вокруг товарища Сталина, 
боровшегося за ленинизм против троцкизма. Троцкисты были 
разоблачены и разбиты. Платформа троцкистской оппозиции 
была единогласно осуждена и определена как мелкобурж уаз
ный уклон, как ревизия ленинизма.

Смерть Ленина. Заклады вая первые камни социалистиче
ского общества, Ленин мечтал увидеть на месте отсталой и 
разоренной, убогой и бессильной старой Руси новую, могучую 
и счастливую страну расцветающего социализма. Но ему 
пришлось увидеть только самые первые, сравнительно неболь
шие успехи намеченной им грандиозной перестройки С овет
ского Союза. Смерть оборвала жизнь величайшего преобразо
вателя в самом начале исторического пути нашей страны к 
победе социализма. От начала сознательной жизни и до по
следнего вздоха Ленин отдал себя до конца делу революции. 
Нечеловеческая, гигантская работа погасила жизнь величай
шего человека нашей эпохи. Надорвала здоровье Ленина и 
ускорила его смерть и тяж елая рана от злодейских пуль вра
гов революции.

21 пнвара 1494 г Владимир Ильич умер от кровоизлияния 
а мозг. Смерть вож дя потрясла миллионы сердец. «Никогда 
ещ е после М аркса история великого освободительного д ви ж е
ния пролетариата не выдвигала такой- гигантской фигуры, как 
наш покойный вождь, учитель, друг»,— писал в своем воззва
нии Центральный Комитет РКП (б), извещ ая партию и всех 
трудящ ихся о внезапной кончине великого вождя.

Воззвание сж ато и четко характеризовало величие Ленина 
и его гигантского дела: «Все, что есть в пролетариате по- 
истине великого и героического,— бесстрашный ум, железная, 
несгибаемая, все преодолевающая воля, свящ енная ненависть, 
ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная 
страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творче
ские силы масс, громадный организационный гений, — все это 
нашло свое воплощение в Ленине, имя которого стало симво
лом нового мира от запада до востока, от юга до с е в е р а » ^ ,

ЦК большевистской партии призывал рабочий класс отве
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тить на смерть вож дя могучей мобилизацией всех своих сил, 
выполнить ленинские заветы о победе социализма в нашей 
стране, о победе пролетарской революции во всем мире.

На предприятиях после докладов о жизни Ленина рабочие 
принимали короткие, решительные резолюции: «Клянемся вы
полнять заветы Ленина».

Посылая делегацию на похороны вож дя, рабочие 3-й мо
сковской типографии вручили ей знамя с 'надписью : «Сомк
немся с коммунистической партией в единое кольцо и дове
дем заветы Ильича до конца!»

На М оскворецкой фабрике на трибуну поднялась старая 
ткачиха и, волнуясь, обратилась к собранию: «Если я колеба
лась до сих пор, думала — малограмотна, неподготовлена, то 
в эти дни я непоколебимо решила войти в партию, которую 
создал бесконечно любимый нами Ильич. П усть он спокойно 
лежит в могиле, миллионы нас, рабочих, доведут начатое им 
дело до конца».

Подобно старой московской ткачихе, в эти первые часы 
скорби сотни тысяч пролетариев во всей стране подали заяв
ления о вступлении в партию Ленина.

На траурных митингах и собраниях рабочие выносили резо
люции, обещ ая осущ ествить заветы Ленина и дать в подкреп
ление партии лучших своих сыновей. Красноармейцы выносили 
такие ж е резолюции. Собрание красноармейцев и командиров- 
Сивашской дивизии в своей резолюции заявляло: «Теперь мы 
должны охранять не только красные границы, но и неприкос
новенность могилы великого вож дя и учителя».

В улусах якутов, в юртах оленеводов-ненцев, в кишлаках 
таджиков и узбеков смерть Ленина вызвала глубокую скорбь 
и траур. Трудящиеся из самых дальних уголков страны посы 
лали свои делегации в М оскву на похороны Ленина. В П о
волжье крестьяне -собрали хлеб в фонд постройки памятника 
Ленину. Именем Ленина1 рабочие и крестьяне называли улицы, 
фабрики, деревни и города. Петроград, где Ленин начинал 
свою революционную деятельность как вож дь пролетариата, 
где он привел рабочий класс к победоносному восстанию и за
хвату власти, по ходатайству рабочих получил почетное имя 
Ленинграда.

В последний путь проводили своего друга и учителя кре
стьяне из селений, окружающих Горки, где умер Ленин. В за
леденевшей, засыпанной снегом М оскве в последний раз 
Ленина встречали рабочие. В течение пяти дней и ночей непре
рывный поток людей двигался к Колонному залу Дома Сою
зов, где леж ал Ленин. Миллионы трудящ ихся молчаливо 
ждали своей очереди, чтобы проститься с вождем.

В ответ на смерть любимого вож дя товарищ Сталин от
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имени партии и всего советского народа дал великую клятву 
выполнить его заветы.

На II съ езде Советов СССР 26 января 1924 г. товариш 
Сталин говорил: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещ ал нам 
держ ать высоко и хранить в чистоте великое звание члена пар
тии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выпол- 
-ним эту твою заповедь!..

— У ходя от нас, товарищ Ленин завещ ал нам хранить един
ство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!...

— Уходя от нас, товарищ Ленин завещ ал нам хранить и 
укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выпол
нить с честью и эту  твою заповедь!...

— Уходя от нас, товарищ Ленин завещ ал нам укреплять 
всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе, това
рищ Ленин, что мы с честью вьГполним и эту твою заповедь!...

— У ходя от нас, товарищ Ленин завещ ал нам укреплять н 
расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы выполним с честью и эту твою заповедь!...

— Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной 
армии и улучшение ее состояния является одной из важ ней
ших задач нашей партии. Поклянемся же, товарищи, что мы 
не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную ар
мию, наш Красный флот...

— У ходя от нас, товарищ Ленин завещ ал нам верность,
принципам Коммунистического Интернационала. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своей жизни для 
того, чтобы укреплять и расширять союз трудящ ихся всего 
мира — Коммунистический Интернационал!» .

Великая клятва Сталина стала знаменем, вокруг которого 
сплотилась партия в своей борьбе за построение социализма, 
за победу мировой пролетарской революции.

26_января, в 4 часа дня, тело Владимира Ильича Ленина, 
набальзамированное и сохраненное от разложения, под звуки 
орудийного салюта, было помещено в мавзолей, сооруженный 
в эти дни на Красной площади в М оскве. Последний салют 
вождю отдали траурные гудки и сирены. На пять минут в тра
урном молчании замерла вся страна. П оезда остановились в 
пути. Пятиминутной остановкой работ отметили всенародный 
траур рабочие и трудящ иеся во всех капиталистических странах.

30. К О Н ЕЦ  ВО ССТА Н О ВИ ТЕЛ ЬН О ГО  П ЕРИ О Д А  В СССР

Первый год без Ленина. На смерть Ленина рабочий класс 
СССР ответил еще более тесным сплочением своих рядов во
круг ленинской партии. Тысячи рабочих подавали заявления с
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просьбой принять их в ряды партии, чтобы лучше выполнить 
заветы ушедш его вождя. Ц К  объявил массовый прием в пар
тию передовых рабочих. Было принято 240 тыс. наиболее со
знательных и революционных рабочих, составивших ленинский 
призыв в партию. В громадной степени возрос интерес к изу
чению ленинской теории. «Ленин умер, но ленинизм живет!» — 
говорили рабочие и стремились лучше усвоить основы ленин
ского учения.

И дя навстречу этой потребности, товарищ Сталин прочитал 
в начале апреля 1924 г. в Коммунистическом университете 
имени Свердлова лекции «Об основах ленинизма». В лекциях, 
вскоре изданных отдельной книгой, систематически излагалось 
великое ленинское учение, исторические корни и теория лени
низма, учение Ленина о тактике большевизма, учение Ленина о 
партии, его взгляды на крестьянский и национально-колониаль
ный вопросы. Товарищ Сталин подчеркнул, что ленинизм — 
учение не только русское, но и международное. Ленинизм не 
только возродил революционное учение М аркса и Энгельса, 
извращенное оппортунистами II Интернационала, но развил 
марксизм дальше, обогатив его новым опытом классовой борь
бы пролетариата в эпоху империализма. «Ленинизм, — говорил 
товарищ Сталин,— есть марксизм эпохи империализма и про
летарской революции». Эта замечательная книга, являю щ аяся 
дальнейшим развитием марксистской теории, идейно воору
жила рабочий класс СССР и всего мира в  его борьбе за социа
лизм. Книга товарища Сталина «Об основах ленинизма» сы гра
ла огромную роль и в деле идейного разгрома троцкизма.

В мае 1924 г. состоялся XIII съ езд  партии, на котором 
Троцкий двурушнически заявил, что троцкисты прекращают 
фракционную борьбу. На самом деле он дал своим сторонни
кам указание — организовать контрреволюционное подполье, 
заявляя на словах об отходе от троцкизма.

XIII съезд  подчеркнул, что линия партии, намеченная 
Лениным при переходе к нэпу, укрепила союз пролетариата и 
крестьянства и создала условия для быстрейшей ликвидации 
хозяйственной разрухи. С ъезд потребовал оказания помощи 
деревне, организации деревенской бедноты, создания крестьян
ских комитетов взаимопомощи. Требуя усиленна' борьбы с ку
лачеством и улучшения работы среди бедноты и середняцкой 
части деревни, съезд  подтвердил линию на развитие коопера
ции как пути к социализму. С ъезд  наметил меры для улучш е
ния работы государственной торговли и кооперации, которые 
помогут в условиях нэпа установить смычку между промыш
ленностью и крестьянским хозяйством.

Новая экономическая политика привела нашу страну, разо
ренную войной и интервенцией, к значительному подъему.
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Продукция всех видов промышленности выросла за 1924— 
1925 гг. на 60°/0, а число рабочих — на 27»/0. Улучшилось мате
риальное положение рабочего класса.

Проведенная в 1924 г. денеж ная реформа ввела вместо 
обесцененных бумажных денег твердую валюту и укрепила 
финансовое положение Советского государства.

Оживление государственной торговли и кооперации повы
сило удельный вес социалистических форм хозяйства. С овет
ская торговля начала вытеснять частника. Крестьянское хозяй

ство заметно укреплялось. Советское правительство оказывало 
трудящемуся крестьянству существенную помощь. У ж е в 
1924— 1925 гг. государство выделило из своих пока что не
больших ресурсов 290 млн. руб. для оказания помощи мало
мощному крестьянству.

Успехи, достигнутые Советским Союзом за четыре года но
вой экономической политики, были отвоеваны в упорной борьбе 
против поднимавшихся капиталистических элементов. Стре
мясь использовать недовольство середняцких масс крестьян
ства недостатком промтоваров, высокими ценами на них и со
хранившимися кое-где пережитками «военного коммунизма» 
в деревне, кулаки пытались организовать восстания.

Перевыборы Советов показали, что в ряде районов серед
няк колебался в сторону кулака. Товарищ Сталин требовал 
изоляции кулаков и спекулянтов, сплочения середняков 
вокруг пролетариата и вовлечения массы крестьян в советское 
строительство. «Необходимо,— говорил товарищ Сталин на 
пленуме Ц К 26 октября 1924 г., — все живое, честное, инициа
тивное, сознательное, особенно бывших красноармейцев, кото
рые являются наиболее сознательными, наиболее инициатив
ными из крестьян, втянуть в работу советов» '.

Советы — орган смычки рабочего класса- с крестьянством 
при руководстве со стороны пролетариата. Вот почему ож ив
ление и укрепление Советов означало укрепление союза между 
пролетариатом и крестьянством в деле совместной борьбы за 
социализм.

Укрепление союза пролетариата СССР и крестьянства на
циональных республик. После создания СССР русский пролета
риат, укрепляя свой союз с крестьянством национальных райо
нов, усилил помощь народам СССР. Объединение народов в 
едином, братском государственном союзе тормозилось тремя 
моментами: фактическим неравенством национальностей, нали
чием великодержавного шовинизма среди части русских ком
мунистов и местным национализмом.
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X и XII съезды  партии наметили по докладам товарища 
Сталина программу борьбы против фактического неравенства 
народов СССР.

Советское правительство оказывало народам национальных 
республик большую хозяйственную, организационную и куль
турную помощь. Из М осквы был переведен в Грузию, Бухару 
и Узбекистан ряд предприятий со всем их оборудованием. 
Местной промышленности и кооперации выдавалась ссуда. Во 
всех национальных районах была развернута работа по ож ив
лению и укреплению Советов.

В условиях нэпа возрож дался и усиливался великодерж ав
ный шовинизм, являвшийся отражением былого привилегиро
ванного положения великоруссов. Он выражался в пренебре- 
жительном отношении некоторых советских и партийных работ
ников к нуждам и потребностям национальных республик, гро
зил подорвать доверие крестьянских масс национальных райо
нов в СССР к пролетариату, осущ ествляю щ ему свою дикта
туру.

В то ж е время возрож дался и местный национализм в среде 
народов, не успевших ещ е забыть национальный гнет рус
ского царизма и буржуазии и освободиться от национальной 
обиды. М естные националисты сеяли недоверие ко всему рус
скому и подрывали союз крестьян национальных республик с 
пролетариатом СССР, руководившим борьбой за социализм во- 
всех советских республиках.

Совещание Ц К  РКП (б) с ответственными работниками на
циональных республик и областей, происходившее в июне
1923 г. под руководством товарища Сталина, дало решитель
ный отпор как великодержавному шовинизму, так и национа
листическим тенденциям отдельных членов партии. На этом со
вещании была разоблачена группа татарских буржуазных на
ционалистов (султан-галиевщина) и группа узбекских национа
листов, возглавлявш ихся Фаизулой Ходжаевым.

Буржуазные националисты, превратившиеся в агентов ино
странного империализма, вели подрывную работу, стремясь д е 
зорганизовать строительство советской власти на окраинах. 
Грузинские меньшевики, при содействии своих иностранных хо
зяев — англо-французских империалистов, даж е попытались 
поднять крестьянство Грузии на борьбу против советской вла
сти. В августе 1924 г они захватили гооод Чиатуоы — центр 
марганцевой промышленности в Грузин, разогнали Советы в 
Гурии и других районах и стали создавать кулацко-помещичьи 
отряды. Но грузинское крестьянство не только не поддерж ало 
авантюры грузинских меньшевиков, но решительно помогло ее 
ликвидировать в течение нескольких дней. Организаторы мя
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тежа — группа видных грузинских меньшевиков — предстали 
перед советским судом и понесли заслуженную кару.

На основе укрепления советских республик Туркестана бы
ло осуществлено национальное размежевание. Ц арское прави
тельство при установлении административного деления не учи
тывало национальных особенностей и территориального рассе,- 
ления народов. Поэтому старые границы губерний и областей 
соединяли в административные единицы территории с различ
ным национальным населением и разъединяли однородные на
циональности. Особенно чересполосным было расселение наро
дов Средней Азии. Отдельные народы не имели своих админи
стративных центров, своей республики или области, а это тор
мозило развитие хозяйства и культуры этих народов.

В 1924 г. все народы Средней Азии по добровольному со
глашению создали совершенно новое политико-административ- 
ное деление Средней Азии, учитывая экономические и полити
ческие интересы каж дого народа. На территории Средней 
Азии были созданы две советские социалистические республи
ки: Узбекская (с главным городом Ташкентом) и Туркменская 
(с главным городом Ашхабадом). П озж е из Узбекской ССР 
была выделена и третья — Тадж икская республика (с главным 
городом Сталинабадом), сперва входившая в У зССР как авто
номная республика. Были выделены такж е две автономные со
ветские республики — Киргизская (главный город Фрунзе) и 
Кара-Калпакская (главный город Турткуль). Часть северо- 
восточного Туркестана, где жили казахи, отошла к Казахстану. 
В сентябпе 1924 г. съезды  Советов Бухары и Хивы постано
вили тіреооразовать свои народные республики в социалисти
ческие. В октябре 1924 г. Ц И К  СССР утвердил решения наро
дов Средней Азии о национальном размежевании.

Оценивая значение национального размежевания, товарищ 
Сталин писал: «Теперь настал момент* когда появилась воз-' 
можность в о с с о е д и н и т ь  эти разорванные куски в неза
висимые государства для того, чтобы сблизить и опаять тру
дящиеся массы Узбекистана и Туркменистана с органами вла
сти. Размежевание Туркестана есть, поеж це всего, в о с с о е 
д и н е н и е  разорванных Участей этих стран _в д£35ВД£ИМые..го- 
сударства. Если эти государства пожелали потом вступить в 
Советский Союз в качестве равноправных его членов, то это 
говорит лишь о том, что большевики нашли ключ к глубочай
шим стремлениям народных масс Востока, а Советский Союз 
является единственным в мире добровольным объединением 
трудящихся масс различных национальностей» ’.
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Таким образом, впервые на протяжении всей своей истории 
узбекский, туркменский и таджикский народы получили воз
можность объединиться в свои национальные государства на 
основе советской власти, близкой и понятной массам. Нацио
нальное размежевание укрепило союз меж ду пролетариатом 
СССР и трудящимся крестьянством Средней Азии и облегчило 
экономический и культурный подъем народов советской Сред
ней Азии.
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ГЛАВА VIIl

БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИАЛИ
ЗАЦИЮ  

(1926— 1929 гг.)

31. К У Р С  НА И Н Д У С ТР И А Л И ЗА Ц И Ю

Укрепление международного положения Советской респуб
лики. После длительного послевоенного революционного кри
зиса мировой капитализм вступил в полосу временной, частич
ной стабилизации. Наступил временный отлив революции в 
Западной Европе и частичное укрепление позиций капита
лизма. Но в этих условиях ещ е более обострились противоре
чия между державами-победительницами и побежденными 
странами. Возросли противоречия такж е и среди держав-побе- 
дительниц, особенно между США и Англией. Усилилось со 
противление империализму трудящ ихся колониальных стран. 
Весной 1925 г. начался мощный подъем антиимпериалистиче
ской и антифеодальной революции в Китае, летом разгорелась 
борьба против империализма в Индии и Сирии. Частичная ста
билизация капитализма привела к обострению противоречий 
между рабочими и капиталистами каж дой страны. В проле
тарских массах капиталистических стран возросла тяга к соз
данию единого фронта против наступления капитала. В СССР 
потянулись иностранные рабочие делегации.

Товарищ Сталин указывал: «На одном полюсе стабили
зуется капитализм, закрепляя достигнутое положение и разви
ваясь дальше. На другом полюсе стабилизуется советский 
строй, закрепляя за собой завоеванные позиции и двигаясь впе
ред по пути к победе. Кто кого — в этом вся суть» \

Успе_хи рабочего класса СССР на хозяйственном фронте 
укрепили и упрочили международное положение Советского 
государства. В 1924 г. и начале' 1925 г. Советский Союз был 
признан целым рядом буржуазных государств — Англией,
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Францией, Италией, Японией и многими более мелкими госу
дарствами. В августе 1924 г. был подписан «генеральный д о 
говор между Великобританией и СССР», но английская реак
ционная буржуазия подняла против него кампанию, заявляя о 
«капитуляции Англии 'перед большевизмом»?'

Во время выборов в новый парламент английские консерва
торы («твердолобые», как их прозвали), пустив в ход прово
кации и запугивания, стали снова у власти. Новый министр 
иностранных дел, Остин Чемберлен (брат нынешнего руково
дителя (поджигателей войны против СССР) предъявил С овет
скому правительству протест против деятельности Коминтерна, 
Исполнительному комитету которого Советское правительство 
предоставило право убежищ а в М оскве. Советское правитель
ство в ответ на «протест» заявило, что оно никогда не при
мет никаких обязательств «об отказе в праве убежищ а Комин
терну или другим рабочим организациям, а тем более об ока
зании на них давления».

В то ж е время английские консерваторы пытались оказать 
давление на Германию, надеясь превратить ее в плацдарм для 
борьбы с Советским Союзом. Д ерж авы  Антанты обещали Гер
мании обеспечить ей захват советского рынка и американскую 
помощь, если она согласится добровольно выполнить граби
тельские условия Версальского мира.

В декабре 1925 г. на конференции в Локаряц_ Г ер м ан и я- 
подписала гарантийный договор, обязавшись соблюдать, уста^ 
новленные Версальским миром границы на западе и на востоке. 
Оценивая международное значение Локарнского договора,, 
товарищ Сталин говорил, что «английские консерваторы д у 
мают использовать Германию против Советского Союза».

Программа построения социализма в СССР. Если частичная 
стабилизация капитализма вела к новой войне, то стабилизация 
СССР означала новый рост хозяйственной и политической 
мощи страны.

Восстановление народного хозяйства СССР приближалось к 
концу. В 1925— 1926 гг. сельское хозяйство СССР достигло 
довоенного уровня, дав 103% довоенной продукции. Промыш
ленность такж е подошла к довоенному уровню по количеству 
продукции. Но стране Советов, стране строящ егося социа
лизма, недостаточно было простого восстановления хозяйства, 
простого достижения довоенного уровня. Ведь довоенный уро
вень был уровнем отсталой, нищей страны. Н адо было дви 
гаться дальше.

XIV партийная конференция, происходившая в конце апреля 
1925 г., на основе указаний Ленина о возможности победы со
циализма в одной стране, приняла решение, что партия «дол
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жна прилагать все усилия к тому, чтобы строить социалисти
ческое общество в уверенности, что это строительство может 
быть и наверняка будет победоносным, если удастся отстоять 
страну от всяких попыток реставрации».

циализма в нашей стране, товарищ Сталин неоднократно ука
зывал на то, что следует различать две стороны этого вопроса: 
внутреннюю и международную.

Внутренняя сторона вопроса—это вопрос о взаимоотношении 
классов внутри страны. У нас есть все необходимое, чтобы по
строить в нашей стране полное социалистическое общество. Р а 
бочий класс, установивший свою политическую диктатуру, пре
вративший землю, фабрики, заводы, банки, пути сообщения в 
общенародную собственность, мог теперь развернуть строи
тельство социалистического хозяйства и, опираясь на союз с 
крестьянством, экономически добить капитализм внутри страны.

Но в вопросе о победе социализма есть еще и международ
ная сторона. Она заключается в том, что СССР — пока един
ственная страна социализма. Вокруг СССР продолжает сущ е
ствовать капиталистическое окружение, и оно порождает опас
ность капиталистической интервенции. Полную гарантию от 
интервенции может дать лишь победа социализма в меж дуна
родном масштабе. Значит, окончательная победа социализма 
в смысле гарантии от интервенций возможна лишь при победе ~ 
пролетарской революции в нескольких странах. При задерж ке 
мировой революции пролетариат СССР мог преодолеть эконо
мическую и техническую отсталость и обеспечить независи
мость нашей страны только собственными внутренними силами 
и ресурсами, обеспечив создание индустриальной базы социа
лизма и осуществив социалистическую реконструкцию народ
ного хозяйства.

Партийная конференция решительно осудила троцкистскую 
теорию о невозможности победы социализма в одной стране и 
призвала рабочий класс напряженно работать для обеспечения 
этой победы. В мае 1925 г. в своем докладе об итогах конфе
ренции товарищ Сталин обосновал и развил ленинское учение 
о возможности победы социализма в нашей стране и сформу
лировал программу построения социализма в следующих 
немногих словах: «Щ м яу ж д о  миллионов-15-^20-.индустриаль
ных пролетариев, электрификация основных районов нашей 
страны, кооперированное сельское хозяйство и высоко разви
тая металлическая промышленность. тогда нам не страшны 
никакие опасности. И тогда мы победим в международном 
масштабе»
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Решения XIV партконференции легли в основу работ III Все
союзного съезда Советов, открывшегося 13 мая 1925 г. 
III съезд  Советов СССР обсудил все основные вопросы поли
тики Советского правительства как в области промышленности, 
сельского хозяйства и финансов, так и в области советского 
строительства и обороны СССР.

С ъезд очень тщательно обсудил такие вопросы, как доклад  
товарища Дзержинского о положении промышленности, 
вопрос о мероприятиях по поднятию и укреплению крестьян
ского хозяйства, о сельскохозяйственной кооперации, доклад  
товарища Калинина о советском строительстве и доклад това
рищ?. Фрунзе о состоянии обороноспособности страны и К рас
ной армии. С ъезд наметил такж е целый ряд мероприятий по 
обеспечению успешного строительства социализма, по улучш е
нию работы советов как органов диктатуры пролетариата. 
С ъезд вынес решение о принятии в СССР двух новых сою з
ных республик — Туркменской ССР и Узбекской ССР. С ъезд  
подчеркнул, что «вхождение названных республик в Союз 
ССР является новым доказательством того, что Союз С СР 
действительно является добровольным объединением равно
правных народов и верным оплотом угнетенных ранее народов»

Особое внимание съезд  уделил вопросу об укреплении обо
роноспособности страны и Красной армии. Подчеркнув общ ее 
укрепление международного положения СССР, III съезд  С о
ветов в резолюции по докладу товарища Фрунзе записал: 
«...НІ1 С ъезд Советов Союза ССР считает необходимым заявить 
трудящимся Советского Союза и всего мира, что, несмотря на 
усилия рабоче-крестьянского правительства, несмотря на заклю 
ченные уж е договоры и соглашения с целым рядом государств, 
Советский Союз все ж е не гарантирован от попыток мирового 
капитала нарушить мирный труд рабочих и крестьян»2. И в 
самом деле, съезд имел больше чем достаточно оснований для 
.такого рода заявлений.

По указке из Парижа и Лондона панская Польша, прави
тельства Прибалтийских государств подняли усиленную возню 
вокруг вопроса о создании единого фронта против СССР. Н а
чальники генеральных штабов этих государств проводили объ
единенные совещания. Польша и Румыния заключили военный 
союз, направленный против Советского Союза. В болгарской 
столице—Софии был организован провокационный 'взрыв. М и
ровая буржуазная печать подняла неистовый вой о «руке 
Москвы» и т. д. Совершенно естественно, что в этих усло

1 Съезды Советов СССР в постановлениях и резолюциях, стр. 78, 
изд. 1939 г.

* Т а м  ж е , стр. 82.
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виях съезд Советов долж ен был уделить внимание состоянию 
боевой мощи 'Красной армии.

Съезд одобрил проводимую Народным комиссариатом воен
ных и морских дел реформу вооруженных сил Союза, которая 
способствовала дальнейшему повышению боеспособности, 
Красной армии и Красного флота.

В постановлении по докладу товарища Фрунзе” правитель
ству предлагалось добиваться укрепления оборонной мощи 
страны путем:

«...а) соответствующ его расширения военной промышленно
сти и такого построения всей остальной государственной про
мышленности Союза, которым еще в мирное время учитыва
лись бы нужды военного времени;

б) усовершенствования военной техники и насыщения ею 
Красной Армии;

в) соответствующ его улучшения и подготовки сети путей 
сообщения железнодорожных, грунтовых и автотяги...

д) развития дела коневодства — в целях обеспечения не- 
только нужд сельского хозяйства, но и потребности Красной 
Армии, в частности ее конницы;

е) сугубого внимания к военной подготовке всего населе
ния...» 1

Решения III съезда по докладу товарища Фрунзе сыграли 
очень большую роль в дальнейшем росте обороноспособности 
Союза ССР. Но товарищу Фрунзе не удалось довести наме- 
ченые планы военного строительства до конца. 31 октябпя
1925 г. он умер. Партия и весь советский народ понесли тяж е
лую утрату. После смерти товарища Фрунзе на пост народного 
комиссара по военным и морским делам был назначен герой 
гражданской войны, боевой соратник Сталина и Фрунзе — 
К. Е. Ворошилов.

Укрепление Красной/-армии в условиях капиталистического 
окружения обеспечивало успешное строительство социализма 
в СССР, создавая у миллионов трудящ ихся спокойную уве
ренность в победоносном исходе их великой борьбы за социа
лизм. Только'тайные агенты империализма—троцкисты и буха- 
ринцы — стремились подорвать эту уверенность и внушали 
массам сомнение в возможности победы социализма в нашей 
стране, в силу ее технико-экономической отсталости.

Внушая массам мысль о необходимости реставрации капи
тализма, Бухарин стал пропагандировать буржуазную теорию 
«врастания кулака в социализм» и выдвинул обращенный к 
кулакам лозунг: «Обогащайтесь!» Ц К  партии осудил этот 
лозунг, и Бухарин для вида отрекся от него. На самом деле„
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троцкисты, зиновьевцы и бухаринцы лишь ждали удобного 
■случая, чтобы перейти в атаку на генеральную линию партии 
и сорвать взятый ею курс на победу социализма в нашей 
стране.

В декабре 1925 г. открылся XIV съезд  партии. Товарищ 
Сталин в своем докладе поставил перед партией задачу — 
«Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную». 
С ъезд одобрил предложение вож дя и постановил: «Обеспечить 
за СССР экономическую самостоятельность, оберегающую 
СССР от превращения в придаток капиталистического миро
вого хозяйства, для чего держ ать курс на индустриализацию 
страны, развитие производства средств производства».

XIV съезд  партии вошел в историю партии и в историю 
нашей страны как съезд  индустриализации. В связи с образо
ванием СССР съезд  постановил переименовать Российскую 
коммунистическую партию во Всесоюзную коммунистическую 
партию большевиков.

Взяв твердый курс на индустриализацию, съезд  разоблачил 
буржуазные взгляды так называемой «новой оппозиции», т я 
нувшей партию и рабочий класс назад — на путь восстановле
ния капитализма. Зиновьевцы провели на съезд  своих делега
тов только благодаря обману (они двурушнически голосовали 
на Ленинградской конференции до съезда за линию партии). 
С ъезд  решил послать в Ленинград группу делегатов в составе 
товарищей М олотова, Кирова, Ворошилова, Калинина, Андреева 
и др., чтобы они рассказали ленинградской организации правду
о  двурушническом поведении ее делегации на партийном 
съезде.

Созванная в феврале 19.2£ Чрезвычайная ленинградская 
партийная конференция единогласно осудила двурушников-зи- 
новьевцев и избрала новый состав обкома партии, во главе с
С. М. Кировым, под руководством которого ленинградские 
большевики развернули борьбу за социалистическую индустри
ализацию.

32. ТРУ Д Н О С ТИ  И У С П Е Х И  С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К О Й  И Н Д У С Т Р И А 
Л И ЗА Ц И И

СССР становится индустриальной страной. В восстанови
тельный период задача состояла в том, чтобы поднять сель
ское хозяйство и восстановить сущ ествующие заводы и фаб
рики. Но это были старые предприятия с отсталой техникой. 
Теперь предстояло их переоборудовать на основе новой тех
ники.

В восстановительный период развивалась, главным образом, 
легкая промышленность. Теперь предстояло развить тяжелую
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индустрию, без которой не могла развиваться дальш е легкая 
промышленность. Необходимо было построить ряд новых пред
приятий и создать новые отрасли промышленности, каких со
всем не было в царской России: машиностроительные, станко
строительные, автомобильные, химические, металлургические, 
тракторные заводы, новую оборонную промышленность и т. п. 
В этом состояла социалистическая индустриализация страны.

Создание промышленных предприятий требовало огромных 
средств. Капиталистические страны обычно строили свою инду
стрию за счет притока средств извне —■ за счет ограбления ко 
лоний, захватнических войн, внешних кредитов и займов, а 
также за счет обирания своих рабочих и крестьян. Д ля 
индустриализации страны социализма все эти пути накопления 
отпадали. Д ля пролетарского государства был только один 
путь — путь социалистического накопления из собственных д о 
ходов и сбережений, путь индустриализации за счет средств 
внутри страны. Важнейшим источником накопления являлись 
доходы национализированной промышленности, государствен
ной торговли и банков, а такж е сбережения трудящ ихся, сд а 
ваемые в государственные кредитные учреждения и сберега
тельные кассы. Лозунг борьбы за режим экономии подхватили 
широкие трудящ иеся массы. Усилилась ж естокая борьба с 
непроизводительными расходами государственных и общ ест
венных средств. В то ж е время Советское правительство нё> 
допускало никакого сокращения расходов на охрану труда и 
запрещ ало проводить режим экономии за счет рабочих.

У же первый год осуществления намеченного партией курса 
на индустриализацию дал положительные результаты. Годовой 
план хлебозаготовок в 1926 г. был выполнен при снижении 
хлебных цен на рынке. Курс червонца упрочился. Обороты тор
говли возросли. Крупная промышленность такж е выполнила 
свой годовой план и дала прирост продукции на 40% . П родук
ция тяж елой индустрии возросла почти на_50°/о. Особенно бы
стро развивалась металлическая промышленность: в 1924 г. ее 
продукция была более чем вдвое ниже довоенной, а в 1926 г. 
она уж е превышала уровень производства и обработки металла 
1913 г. На переоборудование старых предприятий и постройку 
новых было ассигновано 811 млн. руб. (против 385 млн. в пред
шествовавшем году).

Были пущены в ход старые бездействовавшие предприятия. 
Начали работать новые заводы, построенные советской вла
стью. В конце апреля 1925 г. вошла в строй действующих 
предприятий первая домна крупнейшего на юге Днепропетров
ского металлургического завода, стоявш его с 1917 г. Через 
месяц был пущен Карабашский медеплавильный завод на 
Урале. В начале декабря 1925 г. под М осквой состоялось от
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крытие Ш атурской районной электростанции — самой большой 
в мире станции, действовавшей на торфе. В Первомайский 
праздник 1926 г. были открыты две крупные гидроэлектростан
ции — в Ташкенте (Узбекская ССР) и Ереване (Армянская 
ССР). В июле 1926 г. началось движение по первой в СССР 
электрической железной дороге, соединившей Баку с нефте
промыслами и поселком Сабунчи, и состоялась торжественная 
закладка Сталинградского тракторного завода.

Громадный рост активности и творческой инициативы масс, 
под руководством партии, вел к быстрым хозяйственным успе
хам СССР.

В ноябре 1926 г. состоялась XV Всесоюзная партконферен
ция, постановившая призвать рабочих и крестьян к мощному 
напряжению сил для перехода от восстановления народного 
хозяйства к его социалистической реконструкции. XV парт
конференция поставила перед партйей задачу: «В относительно 
минимальный исторический срок догнать, а затем и превзойти 
уровень индустриального развития передовых капиталистиче
ских стран».

К  первому десятилетию сущ ествования Советского государ
ства социалистическая индустриализация дала уж е резуль
таты. Свыше миллиарда рублей было вложено в капиталь
ное строительство. Вошел в строй ряд новых крупных пред
приятий. Началась постройка новых гигантов социалистической 
индустрии. Д 9 декабря 1926 г. состоялось торжественное от
крытие Волховской электростанции — первенца советской 
электрификации. Строительство этой станции было начато по 
предложению Ленина ещ е в 1918 г. Летом 1927 г. была от
крыта Закавказская районная гидроэлектростанция (ЗАГЭС), 
давш ая ток столице Советской Грузии — Тбилиси. Летом 
1927 г. завод «Красный путиловец» выпустил первые 21 трак
тор, а М осковский автомобильный завод «АМО» (ныне завод 
имени Сталина) — первые 10 грузовых автомобилей. В том же 
1927 г. в безводных пустынях Казахстана развернулось строи
тельство Турксиба — полуторатысячекилометрового ж елезно
дорожного пути, соединяющего Сибирь со Средней Азией. Так 
по всей стране началась напряженная стройка новых фабрик, 
заводов, шахт, электростанций, железных дорог.

Удельный вес промышленности в народном хозяйстве вырос 
до 42% , достигнув уровня довоенного времени. Ещ е более бы
стрым темпом шел рост крупной социалистической промышлен
ности, давшей за 1927 г. прирост продукции по сравнению с 
предыдущим годом на 18%. Это была рекордная цифра при
роста, какой никогда не знала крупная промышленность самых 
передовых стран капитализма.

Юбилейная сессия Ц И К  СССР к 10-летию., победы Октябоь-
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ской революции вынесла постановление о введении на пред
приятиях 7-часового рабочего дня без уменьшения зарплаты 
рабочим. Это решение Советского правительства имело м еж ду
народное значение, наглядно показавшее пролетариату Запад
ной Европы неисчислимые преимущества советского строя.

Весьма значительны были достижения отдельных нацио
нальных республик. В Украинской ССР быстро восстановилась 
крупная промышленность. Становилось на крепкие ноги сель
ское хозяйство. Выросла национальная культура. На украин
ском языке обучалось 2 млн. детей. За два года было выпу
щено больше украинских книг, чем за столетие до О ктябрь
ской социалистической революции.

Такой ж е хозяйственный и культурный расцвет переживала 
и БССР. Д о  Октябрьской революции в Белоруссии не было ни 
одного техникума и вуза. В 1927 г. имелось уж е 4 вуза и 
30 техникумов. Д ети обучались на родном языке. Равноправ
ным языком в БССР стал и еврейский язык, на котором шло 
преподавание в 200 школах. Свыше 100 тыс. трудящ ихся евреев 
были вовлечены в промышленное производство и сельское хо
зяйство. Эти успехи были результатом осущ ествления курса 
на индустриализацию ранее отсталых национальных районов.

Больших успехов достигло и строительство социализма в 
Закавказских республиках. В многоплеменном Закавказье, на
роды которого дружно и совместно перестраивали свою эко
номику, установился национальный мир, какого они раньше ни
когда не знали.

В 1925— 1927 гг. в молодых республиках Средней Азии 
была успешно проведена земельно-водная реформа. Она унич
тожила остатки феодальных отношений в пользовании землей 
и водой и укрепила развитие дехканских хозяйств, ставших ос
новными поставщиками советского хлопка для текстильных 
фабрик СССР. Свыше 100 тыс. дехканских безземельных и 
малоземельных хозяйств получили более 3,00 тыс. га земли, 
отобранной у помещиков и баев (кулаков).

Успехи хозяйственного строительства вели к улучшению ма
териального положения рабочих и крестьян. Заработная плата 
рабочих в 1926/27 г. выросла на 128,4% от довоенного уровня. 
Страховой фонд вырос до 852 млн. руб.; 282 млн. руб. было 
вложено в рабочее жилищное строительство. 513 тыс. рабочих 
получили санаторно-курортное лечение. В 1926— 1927 гг. С о
ветское правительство затратило 427 млн. руб. на оказание по
мощи широким массам трудового крестьянства. Помимо этого, 
беднота получила помощь в размере 200 млн. руб. Общие д о 
ходы крестьянства выросли до 5 млрд. руб.

Значительных успехов добились рабочие и крестьяне в об
ласти своего культурного роста. Повысилась грамотность на
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селения. К  1928 г. процент грамотного населения в возрасте 
от 8 до 50 лет достиг почти 60% . Количество детей школьни
ков возросло с 7,8 млн. в 1914 г. до 11,3 млн. — в 1928 г. 
Тиражи книг и газет выросли в 2—3 раза по сравнению с д о 
военным уровнем. В 1928 г. тираж напечатанных книг равнялся 
265 млн. экземпляров. Рабочие и крестьяне энергично овладе
вали наукой и культурой.

П одводя итоги 10 годам социалистического строительства, 
товарищ Сталин подчеркивал: «Несомненные успехи социализ
ма в СССР на фронте строительства наглядно показали, что 
пролетариат м о ж е т  с успехом управлять страной б е з  бур
жуазии и п р о т и в  буржуазии, что он м о ж е т  с успехом 
строить промышленность б е з  буржуазии и п р о т и в  бурж уа
зии, что он м о ж е т  с успехом руководить всем народным 
хозяйством б е з  буржуазии и п р о т и в  буржуазий, что он 
м о ж е т  с успехом строить социализм, несмотря на капитали
стическое окружение» \

Единый фронт врагов от Чемберлена до Троцкого. Социа
листическая индустриализация встречала сопротивление капи
талистических элементов в стране, находивших поддерж ку у  
иностранных государств. Пытаясь сорвать или по крайней мере 
задерж ать социалистическую индустриализацию СССР, импе
риалисты стремились втянуть СССР в новую войну.

В течение 1926 г. ОГПУ раскрыло несколько шпионских 
шаек, подготовлявших, по поручению английских империали
стов, поджоги и взрывы советских учреждений и предприятий. 
Близ Риги в поезде было произведено вооруженное нападение 
на советских дипломатических курьеров с целью отнять сек
ретную почту. Благодаря героизму дипкурьера Нетте, убитого 
во время перестрелки, и его помощника, советская диплома
тическая почта была спасена. На Дальнем Востоке манчжур
ский генерал Чж ан Цзо-лин совершил ряд нападений на совет
ские учреждения и советских работников К В Ж Д .

Но Советское правительство упорно отстаивало дело мира. 
В 1926 г. были заключены новые договоры о взаимном нейтра
литете и ненападении с Германией, Литвой и Афганистаном. 
В марте 1927 г. был подписан торговый договор с Турцией.

Английское правительство, однако, продолжало политику 
окружения СССР, провоцируя другие капиталистические стра
ны на войну с Советским государством. «...Английская бурж уа
зия, — писал по этому поводу товарищ Сталин, — не любит 
воевать своими собственными руками. Она всегда предпочи
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тала войну чужими руками. И ей иногда действительно удава
лось найти дураков, готовых таскать для нее из огня каштаны»

23 февраля 1927 г. английский министр иностранных дел 
Остин Чемберлен послал правительству СССР новую ноту с 
требованием прекращения антибританской пропаганды, угрож ая 
разорвать торговое соглашение и дипломатические сношения с 
СССР. По подстрекательству Англии, китайские милитаристы 
совершили бандитский налет на полпредство СССР. 6 апреля 
1927 г. полиция Чжан Цзо-лина при участии английских сол
дат совершила бандитский налет на помещение советского- 
военного атташе в Бейпине. Английское правительство опуб
ликовало целый ряд фальшивых документов антисоветского 
содержания. 12 мая был организован налет полицейских на 
советские торговые учреждения в Лондоне. На это грубое на
рушение торгового соглашения Советское правительство отве
тило отказом от новых торговых заказов в Англии. Чемберлен 
разорвал дипломатические отношения с СССР в расчете, что 
этот разрыв вызовет подражание в других капиталистических 
странах и изолирует СССР.

В ответ на провокацию войны, на попытки экономиче
ской блокады СССР рабочие обратились к Советскому прави
тельству с предложением выпустить заем. Подписка на первый 
заем индустриализации на сумму 200 млн. руб. была покрыта 
в самый короткий срок.

В январе 1927 т .  был образован Осоавиахим, проведший 
сбор средств в фонд «Наш ответ Чемберлену» на постройку 
военной эскадрильи Красного воздушного флота. Это меро
приятие встретило горячий отклик советской общественности.

Но провокации империалистов продолжались. 7 июня 1927 г. 
в Варшаве белогвардеец Коверда убил советского полпреда 
Войкова. Польские правители не только оказали помощь этому 
бандиту, но и после совершения им злодейского акта взяли 
его под свое покровительство.

В июне 1927 г., по инициативе английского правительства, 
в Ж еневе было созвано совещание представителей ряда капи
талистических государств с целью создания единого фронта 
против СССР. Внутри СССР 'агенты империализма готовили 
ряд покушений на руководящих партийных и советских работ
ников. Группа монархистов-террористов пыталась взорвать зд а
ние ОГПУ в М оскве и бросила бомбу в Ленинградском пар
тийном клубе во время заседаний там партийного актива. На 
некоторых предприятиях и военных складах были произведены 
поджоги.

Характеризуя международное положение СССР к концу
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1927 г., товарищ Сталин говорил: « У с и л е н и е  и н т е р в е н 
ц и о н и с т с к и х  т е н д е н ц и й  в л а г е р е  и м п е р и а л и 
с т о в  и у г р о з а  в о й н ы  (в о т н о ш е н и и  СССР) е с т ь  
о д и н  и з  о с н о в н ы х  ф а к т о в  н ы н е ш н е г о  п о л о ж е -  
н и я» '.

Правительство и партия призвали рабочих и всех трудя
щ ихся к повышению бдительности и сплоченной борьбе с вра
гами пролетарской диктатуры. С 10 по 17 июля 1927 г. по всей 
-стране проводилась «Н еделя обороны» под лозунгом: «В борь
бе за мир крепите оборону советской страны!» Рабочий класс 
продемонстрировал свою готовность к защ ите социалистиче
ской родины. В капиталистических странах Европы были так
ж е организованы массовые демонстрации и митинги протеста 
трудящихся против готовящ ейся интервенции.

Разоблачая враждебные замыслы империалистов, Советское 
правительство твердо проводило политику мира, добиваясь 
улучшения взаимоотношений с рядом капиталистических госу
дарств. Осенью 1927' г. были заключены торговый договор с 
Латвией, договор о нейтралитете и торговое соглашение с И ра
ном, договор с Японией о рыбной ловле в советских водах и 
несколько договоров о концессиях. Экономические связи СССР 
с  капиталистическими странами в 1927 г. окрепли.

Все попытки Чемберлена добиться организации интервен
ции против СССР провалились. Они потерпели крах по сле
дую щ им причинам: а) противоречия меж ду капиталистическими 
государствами были очень велики, и Чемберлену не удалось их 
преодолеть; б) рабочий класс капиталистических стран реши
тельно выступал против затеваемого похода на страну социа
лизма, и империалисты боялись, что начало войны против 
СССР развяж ет силы революции в капиталистических странах; 
в) Советский Союз окреп экономически и политически, его 
Красная армия настолько повысила свою боеспособность, что 
война против СССР могла стать опасной для самих организа
т о р о в  ее; г) мирная политика С оветского  правительства разо
блачала агрессивные махинации Чемберлена и К0 и расстраи
вала его планы.

Антивоенные настроения среди широких народных масс ка
питалистических стран росли. П од напором этих настроений 
масс Лига наций, руководимая Англией и Францией, была вы 
нуждена пойти на созыв конференции по разоружению. Англо
французские империалисты решили готовить войну против 
СССР под шумок прений на «конференции по разоружению». 
С этой целью в конце 1927 г. была созвана так называемая
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«подготовительная конференция по разоружению». Конферен
цию созывали в Ж еневе — столице Швейцарии. Выбор места 
конференции был не случаен. Советский Союз с 1923 г.. после 
убийства товарища Воровского, не имел никаких связей со 
Швейцарией. Чемберлен и другие организаторы конференции 
рассчитывали, что созыв ее в Ж еневе помешает СССР при
слать своих представителей. Однако этот «тонкий план» также 
провалился. Советское правительство, решившее использовать 
конференцию для разоблачения настоящих поджигателей 
войны, сумело очень быстро ликвидировать свой конфликт с 
Ш вейцарией и тем самым поставило Лигу наций перед ф ак
том необходимости приглашения СССР в Ж еневу. Советская 
делегация 15 февраля 1928 г. внесла свой проект всеобщего, 
полного и немедленного разоружения. Советское предло
жение было настолько неожиданным для организаторов кон
ференции, что они в первый момент буквально растерялись. 
В конце концов конференция отвергла советский проект пол
ного разоружения, как практически неосуществимый. С овет
ская делегация немедленно внесла проект частичного разору
жения и вынудила конференцию принять его «на проработку 
и изучение». П редложения Советского правительства разобла
чали настоящих виновников войны и встретили горячую под
держ ку и сочувствие среди широких масс трудящ ихся всего 
мира. В обстановке непрерывных провокаций и угроз войны 
Советское правительство сохраняло спокойствие и твердую 
решимость до конца бороться за дело мира.

Обострение классовой борьбы в стране и ухудшение взаи
моотношений СССР с капиталистическими государствами- на
шли свое отражение в новых атаках троцкистов на генераль
ную линию партии. В 1926 г. из осколков всех разбитых фрак
ционных групп сформировался так называемый «оппозицион
ный блок», возглавляемый Троцким, с 1926 г. ставшим тай
ным агентом английской разведки.

Стремясь сорвать союз рабочего класса с основной массой 
крестьянства, враги пролетарской диктатуры требовали новогсг, 
усиленного налогового обложения середняка. В 1927 г. в на
шей стране было ещ е довольно много безработных. Троцкисты 
демагогически обещали уничтожить безработицу в один год. 
В то же время они выступили против 7-часового рабочего дня 
и против вложения средств в новые производства, т. е. тех 
мероприятий Советского государства, которые давали реаль
ную возможность ликвидировать безработицу. Троцкистские 
провокаторы старались внушить массам, что не стоит защ и
щать СССР потому, что все равно, мол, победа социализма в 
ССС Р невозможна.

Пораженческие, контрреволюционные взгляды троцкистов в
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1У26— 1927 гг. разоблачил товарищ Сталин. Он говорил: «Одни 
угрожают ВКП войной и интервенцией. Другие — расколом. 
Создается нечто вроде единого фронта от Чемберлена до 
Троцкого» ’.
' Троцкисты организовали свою нелегальную партию — пар
тию капиталистической реставрации. Они имели свои руково
дящ ие центры, тайные типографии, создавали нелегальные ан
тисоветские группы, вербовали в свои ряды осколки изгнанных 
из партии врагов народа. В десятую  годовщ ину Великой Ок
тябрьской социалистической революции троцкисты и зиновьев- 
цы пытались организовать на улицах М осквы и Ленинграда 
свои антисоветские демонстрации. В ноябре 1927 г. партия 
большевиков изгнала предателей Троцкого и Зиновьева из 
своих рядов.

33. П ЕРВЫ Й  П Я ТИ Л ЕТН И Й  П Л АН

Курс на коллективизацию. Д есятилетие пролетарской дик
татуры было отмечено большими достижениями в социалисти
ческой индустриализации страны. Но ещ е сильно отставала 
сельское, в особенности зерновое, хозяйство. Единоличное кре
стьянское хозяйство не могло достичь высокой производи
тельности. Оно не имело возможности применять машины, 
удобрения, достижения науки и техники.

Подъем народного хозяйства СССР затруднялся раздроб
ленностью и отсталостью сельского хозяйства. Его товарность 
была гораздо ниже, чем до войны: помещики, бывшие круп
ными поставщиками хлеба, были ликвидированы. Дробление 
крупных хозяйств на мелкие, начавшееся в 1918 г., продолж а
лось все годы революции. М елкое крестьянское хозяйство 
становилось' полунатуральным. И хотя производство зерна в 
1997 р. было почти на уровне 1913 г., товарного хлеба выбра
сывалось на рынок всего однд тоеть довоенного количества. 
Кулаки, которых советская власть ограничивала и вытесняла,, 
продавали только 130 млн. пуд. хлеба вместо 650 млн. пуд., 
продаваемых ими до революции. Колхозы и совхозы в 1927 г. 
дали всего 35 млн. пуд. товарного хлеба. Зерновая проблема 
стала перед народным хозяйством со всей остротой. Чтобы 
разрешить ее, нужно было ликвидировать отсталость сельского 
хозяйства, организовать крупное производство, снабдить его 
машинами, а это было возможно только на основе общ ествен
ной обработки земли.

На этот выход указал товарищ Сталин в своем докладе на
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XV съезде ВКП(б), состоявшемся 2— 19 декабря 1927_г. «Вы
ход, — говорил товарищ Сталин, — в переходе мелких и рас
пыленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные 
хозяйства на основе общественной обработки земли, в пере
ходе на коллективную обработку земли на базе новой, высшей 
техники... Других выходов нет»

XV съезд  ВКП(б) вошел в историю как съезд  коллективи
зации. Он наметил план расширения и укрепления сети колхо
зов и совхозов и дал директиву развивать дальш е наступление 
на кулачество, а такж е дал директиву о составлении первого 
пятилетнего плана народного хозяйства.

Оценивая значение перехода к пятилетнему плану, товарищ' 
Сталин говорил: «Наши планы есть не планы-прогнозы, не пла
ны-догадки, а плапы-д и р е к т и в ы, которые о б я з а 
т е л ь н ы  для руководящ их органов и которые о п р е д е- 
л я ю т направление нашего хозяйственного развития в б у д у- 
щ е м в масштабе в с е й  страны» 2.

С ъезд одобрил постановление Ц К  ВКП(б) юб исключении 
из партии Троцкого и Зиновьева и постановил такж е исклю
чить из партии всех активных деятелей троцкистско-зиновьев- 
ского блока, ставшего на путь антисоветской борьбы.

После XV съезда некоторые из исключенных оппозиционе
ров стали подавать заявления о разрыве с троцкизмом и про
сили вернуть их в партию. Впоследствии оказалось, что это 
были в большинстве лживые, двурушнические заявления.

Будучи идеологически разгромлены большевистской пар
тией, потеряв всякую почву в рабочем классе, троцкисты пере
стали быть политическим течением и превратились в бесприн
ципную клику политических мошенников, в банду политиче
ских двурушников.

Наступление против кулачества. Первый пятилетний план 
начал осущ ествляться с октября 1928 года в обстановке на
пряженной классовой борьбы.

Используя хлебные трудности, кулачество всячески сопро
тивлялось хлебозаготовкам. Следуя директивам XV съезда, 
партия перешла в решительное наступление против кулачества. 
В ответ на отказ продавать государству излишки хлеба по 
твердым ценам были введены чрезвычайные меры: за отказ 
продавать излишки хлеба по твердым ценам применялась статья 
107 Уголовного кодекса о конфискации хлеба по суду. Б ед 
ноте были предоставлены новые льготы и право получать 25®/а 
конфискованного у кулака хлеба. Эти меры изолировали кула
чество. Его сопротивление было сломлено.

1 X V  съезд ВКП(б), Стенотчет, стр. 56, изд. 1928 г.
2 Т  а м же, стр. 69.
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Резко усилилось такж е сопротивление. буржуазных специа
листов. В 1928 г. была раскрыта вредительская организация 
буржуазных специалистов в Шахтиншшм оайоне (Ростовская 
обл.). Вредители действовали по указанию своих бывших хо
зяев — белоэмигрантов и иностранных разведок —• и ставили 
перед собой задачу подорвать каменноугольную промышлен
ность СССР. Они разрушали рудники и заводы, устраивали 
поджоги и взрывы, портили машины, заваливали шахты, всяче
ски ухудшали положение рабочих, чтобы вызвать их недоволь
ство. Ш ахтинские вредители были преданы суду и получили 
заслуженную кару.

Центральный Комитет большевистской партии призвал все 
партийные организации и всех рабочих извлечь уроки из шах- 
тинского дела и развернуть широкую самокритику для вы явле
ния недостатков в работе хозяйственных и советских органи
заций и учреждений. В то ж е время товарищ Сталин указал, что 
большевики-хозяйственники долж ны  сами стать знатоками тех
ники производства, чтобы их не могли обманывать вредители 
из числа старых буржуазных специалистов. Партия и С овет
ское правительство приступили к улучшению подготовки моло
дых специалистов. На учебу были посланы тысячи новых спо
собных и преданных людей из среды рабочего класса.

Наступление партии против кулачества вызвало открытое 
выступление в защ иту кулака со стороны бухаринско-рыков- 
ской группы. Бухаринцы требовали отмены чрезвычайных мер 
против кулаков и особенно решительно выступали против в зя
того партией курса на коллективизацию деревни. Правые вы 
ступали такж е против индустриализации и, особенно, против 
создания тяж елой индустрии, требуя перемещения средств из 
тяжелой промышленности в легкую.

Партия дала решительный отпор правым как агентуре ку 
лака в партии. «...Победа правого уклона в нашей партии, — 
говорил товарищ Сталин,— развязала бы силы капитализма, по
дорвала бы революционные позиции пролетариата и подняла бы 
шансы на восстановление капитализма в нашей стране» *.

Год великого перелома. В апреле 1929 г. на XVI конферен
ции ВКП(б) был утверж ден первый пятилетний план, разрабо
танный под руководством товарища Сталина. Еще в 1928 г. 
буржуазные специалисты, засевшие в Госплане, совместно с 
троцкистами и правыми стремились урезать наметки пятилет
него плана. Конференция отклонила все эти капитулянтские 
предложения и утвердила наиболее высокий (оптимальный) в а 
риант плана.
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По пятилетнему плану размер капитальных вложений в на
родное хозяйство на 1928— 1933 гг. был определен в 64,6 млрд. 
руб. Из них в промышленность вместе с электрификацией на
мечалось вложить 19,5 млрд. руб., в транспорт— 10 млрд. руб., 
в сельское хозяйство— 23,2 млрд. руб. Это был план воору
жения всего народного хозяйства СССР современной техникой.

Грандиозные задачи, поставленные пятилеткой, вызвали но
вый мощный трудовой подъем и широкую волну социалисти
ческого соревнования. Рабочие объявляли себя ударниками со
циалистического труда, организовывали на предприятиях удар
ные бригады. Рабочие и колхозники не только выполняли, но и 
перевыполняли намеченные правительством планы, а такж е 
выставляли свои встречные планы. Изменялись взгляды лю 
дей на труд, который из подневольной повинности стал пре
вращаться, как говорил товарищ Сталин, «в дело чести, дело 
славы, в дело доблести и геройства».

По всей стране шло гигантское промышленное строитель
ство. Развернулось начатое в 1927 г. строительство Днепров
ской гидроэлектростанции (Днепрогэс). В том месте, где каме
нистые пороги препятствовали испокон веков проходу судов, 
была сооружена громадная плотина длиною в 760 м. и высо
тою в 60 м. Уровень воды был поднят, опасные пороги залиты, 
и Днепр превратился в судоходную реку на всем протяжении. 
Сила ж е падения воды была использована для создания мощ 
ной гидроэлектростанции. Интенсивно шла и начатая в 1927 г. 
стройка крупнейшего металлургического комбината на горе 
Магнитной (на Ю жном Урале). Многие сотни лет пролежали 
в горе Магнитной, прямо у самой поверхности земли, ее гро
мадные запасы высококачественной руды, которые теперь 
могли быть использованы новым гигантом советской металлур
гии. В Донбассе началась стройка Краматорского и Горлов- 
ского заводов, реконструкция Луганского паровозостроитель
ного завода. Выросли новые шахты и доменные печи. Строи- 
ли'сь Уралмашстрой, Березниковский и Соликамский химкомби
наты. Развернулась стройка больших автомобильных заводов в 
Москве" и Горьком, гигантских тракторных заводов и заводов 
комбайнов в П оволжье и на Украине. За 11 месяцев в степи 
близ Сталинграда вырос громадный тракторный завод. На 
строительстве Днепрогэса и Сталинградского тракторного за 
вода рабочие превысили мировые рекорды производительности 
труда. История еще не знала такого гигантского размаха ново
го промышленного строительства, такого пафоса и трудового 
героизма миллионных масс рабочего класса.

Во главе строительства тяж елой индустрии 5тоял старый 
большевик, ученик Ленина и Сталина, Г. К. Орджоникидзе 
(1886— 1937 гг.). В период гражданской войны Серго О рдж о
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никидзе был одним из создателей и организаторов Красной 
армии,*а в годы социалистической стройки стал крупнейшим 
организатором побед на фронте социалистического строитель
ства. Непримиримость Орджоникидзе ко всем врагам социа
лизма, его высокая принципиальность и идейность, его пря
мота и кристальная чистота, его задушевно-простое и забот
ливое отношение к  людям завоевали ему огромную любовь и 
всеобщее уважение всех трудящихся. Первая пятилетка и ее 
выполнение связаны с огромной работой Серго Орджоникидзе, 
которого рабочие и хозяйственники называли «команлаомом 
тяж елой ЩІПММШЛРННГУСТИ».

В деревне такж е начался трудовой подъем в деле строи
тельства колхозов. Большую роль в повороте крестьянских 
масс на сторону колхозов сыграли совхозы и машинно-трак
торные станции.

5 мая 1929 г. Совет труда и обороны принял решение о 
массовом строительстве МТС, и это решение энергично прово
дилось в жизнь. Крестьяне приходили в совхозы и МТС, на
блюдали за работой тракторов и просили помочь им объеди
ниться в колхозы для обработки общей земли усоверш енство
ванными машинами. Так было положено начало массового кол
хозного движения.

В 1928 г. посевная площ адь колхозов составляла 1 390 тыс. 
га, а в 1929 г. — 4 262 тыс. га. В этом году совхозы и кол 
хозы дали 400 млн. пуд. хлеба, из них 130 млн. пуд. товарного 
хлеба. В 1929 г. в колхозы шли уж е не отдельные крестьяне, 
а целые села и районы, — в колхозы пошел середняк. На С е
верном Кавказе, на Украине, на Средней и Нижней Волге кол
лективизация охватила целые районы. Началась сплошная кол
лективизация.

1929 г. вошел в историю нашей страны как «год великого 
перелома». Он означал крупнейшие успехи социализма в про
мышленности и сельском хозяйстве, поворот середняка в сто
рону колхозов, начало массового колхозного движения.
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Г Л А В А  I X

СССР В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1930— 1934 гг.)

34і БОРЬБА ЗА  С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К У Ю  П Е Р Е Д Е Л К У  К Р Е С Т Ь Я Н 
СКО ГО  ХО ЗЯ Й СТВА

Новые провокации войны. Успехи социалистической инду
стриализации облегчили советскому правительству борьбу за 
дело мира, против новых провокаций войны. Рост мощной ин
дустрии, укрепление военной мощи и обороноспособности 
СССР становилось тем более острой и неотложной задачей, 
что капиталистические государства продолжали активно гото
вить войну против страны социализма.

В 1939 г. начался острейший мировой экономический кри
зис. В результате кризиса 24 млн. безработных были выбро
шены на улицу. Промышленный кризис переплетался с аграр
ным, от которого страдали десятки миллионов крестьян. Б ур
жуазия искала выхода из кризиса, с одной стороны, в нажиме 
на рабочий класс, с другой, — в подготовке новой империа
листической войны за передел мира.

Буржуазная печать всего мира снова завопила о «враге ци
вилизации — большевизме». По страницам продажных газет 
бродила клеветническая легенда о «советском—ітмпинге» и «о 
принудительном труде в СССР». Римский папа объявил оче
редной «коестовый поход» против Советского Союза. Импери
алисты снова пытались организовать экономический бойкот 
пролетарского государства. Правительства США, Франции и 
Румынии издали законы о запрещении ввоза советских това
ров. Английское правительство организовало нападение банД 
басмачей, сформированных в Афганистане. В начале 1929 г 
эти банды были переброшены на территорию СССР, но К рас
ная армия быстро разгромила басмачей.

Одновременно с этим английское и японское правительства 
усиленно толкали манчжурского «диктатора» Чж ан Цзо-лина
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на войну с СССР и «советовали»' ему захватить принадлежав
шую СССР К В Ж Д . 10 июля 1929 г. войска Чж ан Цзо-лина на
пали на К В Ж Д  и захватили ёУ. Отдельные отряды манчжур
ских войск сделали несколько попыток вторгнуться на совет
скую территорию. Чжанцзолиновские бандиты обстреливали 
из орудий и пулеметов наши приграничные села и деревни. 
Советское правительство предложило центральному прави
тельству Китая и Чж ан Цзо-лину ликвидировать конфликт 
мирным путем, требуя восстановления прежнего режима на 
К В Ж Д . К огда ж е китайское правительство отказалось удовле
творить законные требования СССР, стало ясно, что наймитов 
англо-японского империализма надо было проучить как следует.

17 июля Советское правительство объявило о прекращении 
дипломатических и торговых отношений с Китаем и приняло 
ряд мер по охране своих границ на Дальнем Востоке. -12 яи™ 
ста_прикавом-Наркомвоенмора товарища Ворошилова была соз: 
дана Особая Дальневосточная армия. В ответ на это Чжан 
Цзо-лин усилил свои провокационные налеты на наши границы. 
Советское правительство отдало приказ Особой Д альневосточ
ной армии разгромить войска Чж ан Цзо-лина. Части Красной 
армии в ноябре-декабре 1929 г., нанесли чжанцзолиновским 
войскам несколько сокрушительных ударов. Удары Красной 
армии были настолько серьезны, что Чж ан Цзо-лин немедленно 
согласился на ликвидацию конфликта. У ж е 22 д екабря было 
подписано соглашение... о возвращении К В Ж Д  Советскому 
Союзу. Границы Дальнего Востока надежно охранялись К рас
ной армией. *

Такой оборот событий сразу отрезвил ярых сторонников ин
тервенции. Английское правительство пошло на возобновление 
дипломатических отношений с СССР. Провалились и попьпки 
экономического бойкота. В начале 1930 г. Советское прави
тельство подписало новые торговые договоры с Англией, И та
лией и Турцией.

Советский Союз отбил очередную атаку со стороны меж 
дународного империализма и обеспечил себе дальнейшую воз
можность продолжать в мирной обстановке строительство со
циализма.

Ликвидация кулачества как класса. Успехи социалистиче
ской индустриализации приближали решительную схватку с 
последним капиталистическим классом в СССР — кулачеством. 
Рост социалистической индустрии и сельскохозяйственной 
кооперации, постепенно приучавшей крестьян к коллективному 
хозяйству, а такж е решительная борьба с кулачеством в 1928—_ 
1929 гг. подготовили переход к сплошной коллективизации.'

Социалистическая переделка сельского хозяйства СССР
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была самой трудной и сложной задачей революции. В 1929 г. 
в сельском хозяйстве СССР накануне коллективизации насчи
тывалось 25 млн. крестьянских единоличных хозяйств. Из них 
беднота составляла 35° V  еередняки — 60% , кулаки — 4—5% . 
Число крестьян-бедняков в СССР уменьшилось вдвое по срав
нению с дореволюционным временем. Но корни капитализма в 
деревне не были вырваны, так как преобладало еще мелкое 
единоличное производство.

Д о 1929 г. советская власть проводила политику ограниче
ния и вытеснения кулачества. Она облагала кулака повы
шенным налогом, требовала от него продажи хлеба государ
ству по твердым ценам, ограничивала до известных размеров 
кулацкое землепользование законом об аренде земли, сокра
щала размеры кулацкого хозяйства законом о применении наем
ного труда в единоличном крестьянском хозяйстве и т. п. 
В конце 1929 г., в связи с ростом колхозов и совхозов, совет
ская власть от политики ограничения и вытеснения кулачества 
перешла к политике ликвидации кулачества как класса.

Лозунг ликвидации кулачества как класса на основе сплош
ной коллективизации был выдвинут товарищем Сталиным 
27 декабря 1929 г. и закреплен в специальном постановлении 
ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпах коллективизации и 
мерах помощи государства колхозному строительству».

Постановление, учитывая неодинаковую подготовленность 
разных районов к коллективизации, устанавливало три группы 
областей с точки зрения темпов коллективизации: к первой 
группе были отнесены важнейшие зерновые районы — Север
ный Кавказ, Средняя и Н ижняя Волга, где было больше трак
торов и совхозов и больше опыта в борьбе с кулачеством, — 
эта группа должна была закончить коллективизацию прг.нпй 
1931 г. Вторая группа зерновых районов — Украина, Ц ентраль
но-Черноземная область, Сибирь, Урал, Казахстан —• заканчи
вала коллективизацию весной 1932 г. Д ля остальных обла
стей — М осковская область, Закавказье, Средняя Азия и дру
г и е — сроки коллективизации отодвигались до 1933 г., т. е. до- 
конца пятилетки.

На основании этого решения Ц К  ВКП(б) и СНК Союза 
приняли I февраля 1930 г. постановление о запрещении в райо
нах сплошной коллективизации аренды земли и (применения 
наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах. М ест
ным советам предоставлялось право принимать все необходи
мые меры по борьбе с кулачеством вплоть до конфискации 
кулацкого имущества и выселения кулаков из района. Главной 
формой колхозного движения постановление Ц К  ВКП(б) от 
5 января 1930 г намечало сельскохозяйственную артель.

Вместе с тем Ц К  ВКП(б) признавал необходимым ускорить-
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строительство заводов, производящих тракторы, комбайны и 
другие сельскохозяйственные орудия, необходимые для круп
ного хозяйства. На проведение землеустройства и на другие 
хозяйственные расходы колхозы получили на 1929— 1930 гг. 
кредит в 500 млн. руб. Кулачество было экспроприировано по
добно тому, как в 1918 г. были экспроприированы капиталисты 
в промышленности, но средства производства кулачества пере
шли не в руки государства, а в руки колхозов. Это был глу
бочайший революционный переворот.

«Своеобразие этой революции состояло в том, что она была 
произведена с в е р х у ,  по инициативе государственной власти, 
при прямой поддерж ке с н и з у  со стороны миллионных масс 
крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную 
колхозную жизнь.

Она, эта революция, одним ударом разрешила три коренных 
чопроса социалистического строительства:

а) Она ликвидировала самый многочисленный эксплуататор- 
:кий класс в нашей стране, класс кулаков, оплот реставрации 
сапитализма;

б) Она перевела с пути единоличного хозяйства, рож даю 
щ его капитализм, на путь общественного, колхозного, социали
стического хозяйства самый многочисленный трудящийся 
класс в нашей стране, класс крестьян;

в) Она дала Советской власти социалистическую базу в са
мой обширной и жизненно необходимой, но и в самой отста
лой области народного хозяйства — в сельском хозяй стве ./

Тем самым были уничтожены внутри страны последние 
источники реставрации капитализма и вместе с тем были соз
даны новые, решающие, условия, необходимые для построения 
■социалистического народного хозяйства» '.

Кулаки оказывали коллективизации отчаянное сопротивле
ние. Они убивали активных борцов за колхозы, поджигали кол
хозное имущество, агитировали за массовый убой скота крестья
нами перед их вступлением в колхозы. Но все попытки кула
чества повернуть колесо истории назад потерпели решительное 
поражение. Ликвидация кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации проходила при прямой поддерж ке 
бедняков и середняков. Однако из этого вовсе не следует, что 
коллективизация проходила без всяких затруднений.

Партии и правительству приходилось преодолевать огром
ные трудности. Некоторые советские и партийные работники 
вместо терпеливого разъяснения политики партии колеблю 
щимся единоличникам решили закончить коллективизацию в 
кратчайший срок, не считаясь с условиями места и времени.
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Они нарушали большевистский принцип добровольности в кол
хозном строительстве. В число раскулаченных иногда попадали 
середняки и даж е бедняки. Как выяснилось позднее, подобные 
«перегибы» умышленно делали правые и троцкисты, чтобы вос
становить против коллективизации крестьянство и сорвать ее 
успешный ход. Эти грубейшие и вреднейшие перегибы угро
жали дискредитировать колхозное движение в глазах крестьян, 
угрожали нарушить союз рабочего класса и крестьянства.

_2 ,,марта 193Q х_товарш ц - Сталин опубликовал в «Правде» 
статью «Головокруж ение от успехов», где писал о необходимо
сти принятия мер для ликвидации перегибов в колхозном дви
жении. В последующей статье «Ответ товарищам колхозникам» 
товарищ Сталин разъяснил сущность партийной линии в кол
хозном строительстве и значение колхозов для трудящихся 
крестьян. Товарищ Сталин подчеркивал принцип добровольно
сти колхозного строительства и напоминал, что основным зве
ном колхозного движения является сельскохозяйственная ар

тель. Крестьянство, уходившее из колхозов под влиянием голо
вотяпских и вредительских извращений линии партии, стало 
возвращаться обратно.

Успехи социалистического наступления по всему фронту.
26 июня 1930 г. открылся XVI съезд  ВКП(б). Этот- съезд  во
шел в историю как съезд  развернутого наступления социализ
ма по всему фронту, ликвидации кулачества к а к  класса и 
проведения в жизнь сплошной коллективизации. На предыду
щих этапах борьбы за социализм партия развивала социалисти
ческое наступление на отдельных участках (в области торговли, 
индустрии, строительства колхозов). Теперь началось о б щ е е  
наступление социализма, направленное к выкорчевыванию са
мых глубоких корней капитализма. «Осущ ествляется постав
ленная Лениным задача превращения «России нэповской» в 
Россию социалистическую», — заявил XVI съезд  ВКП(б).

XVI партийный съезд  подвел первые итоги социалистиче
ского наступления. Промышленность достигла уровня, превы
шающего довоенный почти вдвое. Впервые в истории нашей 
родины доля промышленной продукции составила больше по
ловины, а доля сельского хозяйства меньше половины общей 
продукции страны. План коллективизации был перевыполнен. 
На 1 мая 1930 г. в основных зерновых районах коллективи
зация охватила уж е 40— 50%  крестьянских хозяйств. П осев
ные площади колхозов составляли 36 млн. га. Товарная про
дукция колхозов выросла за 3 года более чем в 40 раз.

Колхозное крестьянство превратилось в действительную и 
прочную опору советской власти. СССР вступил в период
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социализма,— социализм побеждал не только в промышленно
сти, но и в сельском хозяйстве.

Успехи социалистического наступления были достигнуты 
в борьбе с бешеным сопротивлением гибнущих классов. 
В борьбе против колхозов кулаки переходили к новой тактике, 
пытаясь разложить колхозы изнутри. Они пробирались в члены 
колхозов и даж е в правления колхозов, становились завхозами, 
бригадирами, учетчиками, конюхами и т. п. «Тихой сапой» они 
стремились развалить колхозную трудовую дисциплину, пор
тили тракторы и машины, заражали лошадей сапом, чесоткой 
и другими болезнями, разворовывали колхозные урожаи и т. п. 
Кулаки хотели запугать крестьян и подорвать их веру в кол
хоз.

Но лучшие из колхозников самоотверженно защ ищ али кол
хозное дело. Героических борцов за колхоз дали из своей 
среды такж е пионеры и школьники. Так. в 1932 г. в Сибири 
12-летний школьник-пионео Павлик М орозов разоблачил сво
его отца —■ подкулачника, работавшего председателем сель
совета. Кулаки подстерегли Павлика в лесу и убили его. П ро
тив кулацкого саботаж а и вредительства советская власть 
приняла решительные меры — чистку колхозов от кулаков, 
высылку и т. п.

7 августа 1932 г. был издан закон об охране социалисти
ческой собственности. Январский пленум Ц К  ВКП(б) в. 1933 г. 
вынес решение об организации политических отделов в МТС 
и совхозах. Политотделы сущ ествовали два года (1933— 
1934 гг.) и проделали большую работу по выращиванию кол
хозного актива, укреплению колхозов и очищению их от ку
лацких и вредительских элементов.

Обострением классовой борьбы в деревне стремились вос
пользоваться подпольные контрреволюционные организации, 
насчитывавшие по несколько десятков членов, не имевшие 
опоры в массах и действовавших в качестве агентов иностран
ных империалистов. В 1930 г. ОГПУ раскрыло контрреволю
ционную организацию, так называемую «Промышленную пар
тию» (Промпартию), объединявш ую  группу инженеров-вредите- 
леФ, работавших по заданиям иностранных разведок. Участники 
промпартии стремились вызвать неполадки и разруху в про
мышленности и способствовать интервенции, назначенной их 
иностранными хозяевами на 1930 г. В контакте с Промпартией 
вела свою вредительскую контрреволюционную работу в сель
ском хозяйстве кулацкая «Трудовая крестьянская партия», ру
ководимая действовавшими в п6дп0лье~зсёрами. В высших хо
зяйственных и плановых органах орудовала вредительская орга
низация меньшевиков, действовавших в блоке с вышеуказанны
ми контрреволюционными организациями. В сентябре 1930 г.
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была раскрыта гнусная шайка вредителей в области снабж е
ния, которая в бешеной злобе против советского народа зани
малась порчей и уничтожением мяса, рыбы, консервов, овощей 
и т. д., стремясь вызвать голод и недовольство трудящихся. 
В 1930— 1932 гг. было вскрыто несколько контрреволюцион
ных групп бухаринцев и троцкистов. Как выяснилось позднее, 
все эти группы были ответвлениями глубоко законспирирован
ной объединенной троцкистско-бухаринской шпионской, вреди
тельской и террористической организации.

Разгромленные партией остатки правых (бухаринцев и ры- 
ковцев) были сняты с ответственных советских и хозяйствен
ных постов, где они тормозили дело социалистического строи
тельства.

Большую роль сыграл в разгроме врагов социализма 
В. М. М олотов^возглавивш ий в 1930 г. Советское правитель
ство. Вячеслав Михайлович М олотов — верный ученик'7  іенина 
и ближайший соратник товарища Сталина — после победы О к
тябрьской революции стал одним из крупнейших организаторов 
и строителей Советского государства. Став главой Советского 
правительства, В. М. М олотов проводил неуклонную и непри
миримую ленинскую линию, укрепляя Советское государство 
« обеспечивая успешное строительство социализма.

Пятилетка в четыре года. К огда были созданы тяж елая 
индустрия и, особенно, машиностроение, перед партией и С о
ветским государством встала задача — реконструировать все 
отрасли народного хозяйства на базе новой современной тех
ники. Техника приобретала решающее значение. Но многие 
хозяйственные работники недооценивали роль техники в пе
риод реконструкции и не занимались вопросами техники про
изводства, считая это делом специалистов.

Товарищ Сталин в своем выступлении 4 Ф й н п я л я  1931 г. 
на первой Всесоюзной конференции работников социалистиче
ской промышленности осудил эту вредную недооценку роли 
техники.

«Мы отстали, — говорил товарищ Сталин, —■ от передовых 
стран на 50— 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» Ч

Товарищ Сталин указал, что большевики долж ны овладеть 
техникой. Техника в период реконструкции решает все. В от
вет на возражения, что овладеть техникой трудно, товарищ 
Сталин указывал, что «нет таких крепостей, которых больш е
вики не могли бы взять».

Выполняя указания товарища Сталина, партия и рабочий
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класс стали выдвигать и обучать кадры новых советских спе
циалистов. Постепенно создавалась новая советская производ
ственно-техническая интеллигенция, вышедшая из рядов рабо
чего класса и крестьянства, кровно заинтересованная в успе
хах социалистического строительства.

План пятилетнего развития народного хозяйства намеча
лось выполнить за период с 1928 г. по 1933 г. Но рабочие 
выдвинули лозунг: «Пятилетка — в четыре года!» На заводах 
и колхозах подсчитывали, нельзя ли сократить сроки, умень
шить затраты, увеличить производительность. Завод с заво
дом, бригада с бригадой и рабочие друг с другом вступали в 
социалистическое соревнование. Они объявляли себя и свои 
бригады ударн&ми. Первыми ударниками были комсомольцы. 
Рабочие и колхозники стали повышать производительность 
труда, искать новые методы, работать по-новому.

Громадную роль в деле перестройки всей хозяйственной 
работы на новый лад сыграли шесть условий, которые това
рищ Сталин выдвинул перед руководителями различных отрас
лей народного хозяйства 23 июня 1931 г. на совещании хозяй
ственников.

В качестве первого условия успешного развития промыш
ленности товарищ Сталин выставил требование перехода к ор
ганизованному набору рабочей силы путем договоров с кол
хозами. Д ля борьбы с текучестью рабочей силы, очень вредив
шей производству, товарищ Сталин предложил уничтожить 
«уравниловку» в положении рабочих и закрепить за предприя
тием основные кадры рабочих, путем правильной организации, 
зарплаты и улучшения бытозых условий рабочих. Третье из 
'•■словий успешного развития промышленности состояло в пра
вильной организации труда, в ликвидации «обезлички», в уста
новлении строгой персональной ответственности каж дого ра
ботника за порученную ему работу.

Товарищ Сталин предложил решительнее создавать произ
водственно-техническую интеллигенцию из людей рабочего 
класса и смелее выдвигать на командные долж ности инициа
тивных и способных организаторов из рядовых рабочих.

Вместе с тем, товарищ Сталин призвал изменить отношение 
к инженерно-техническим силам старой школы, проявить к ним 
больше внимания и 'заботы и смелее привлекать их к работе. 
Наконец, шестым условием развития промышленности товарищ 
Сталин поставил требование внедрить и укрепить хозяйствен
ный расчет и поднять внутрипромышленное накопление, моби
лизуя внутренние ресурсы и борясь с бесхозяйственностью. 
«Реальность нашего производственного плана, — говорил това
рищ Сталин в заключение своей исторической речи на со
вещании хозяйственников 23 июня 1931 г., — это миллионы
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грудящихся, творящие новую жизнь. Реальность нашей про
граммы — это живые люди, это мы с вами, наша воля к 
груду, наша готовность работать по-новому, наша решимость 
выполнить план» \

Ш есть условий товарища Сталина сыграли огромную роль  
5 развитии социалистической промышленности.

, Итоги первой пятилетки. Осуществление пятилетки в че
тыре года требовало высоких темпов развития промышленно
сти. В 1931 г. — третьем году пятилетки — было намечено по
строить более 1 ООО новых предприятий. В промышленность и 
сельское хозяйство за этот год было вложено 17 млрд. руб.. 
против 10 млрд. в 1930 г. Третий год пятилетки был назван 
«третьим решающим». В третьем году пятилетки был сдан в 
эксплоатацию Турксиб, протяжением в 1 500 км, прошедший 
по степям Казахстана, где недавно ходили только лошади и 
верблюды. В феврале ,1931  ̂ г. был выпущен первый советский 
трактор на Челябинском заводе, а в августе — первые трак
торы на Харьковском тракторном заводе. На Ижевском заводе 
был изготовлен первый советский блюминг; на «Красном пути- 
ловце», в годовщину Октябрьской революции, была закончена 
в три года его первая тракторная пятилетка. В октябре 1931 г. 
был пущен в ход завод советских автомобилей АМО-(ныне- 
завод имени Сталина), заново построенный на месте старых 
автомобильных мастерских, а такж е было закончено строи
тельство Горьковского автомобильного завода (ныне ГАЗ имени 
М олотова). В декабре был пущен в ход Саратовский завод, 
комбайнов.

На востоке советской страны выросла нова£ металлурги
ческая база: у горы Магнитной работал уж е первый рудник, 
подготовлялись к пуску новые домны, быстро отстраивался и 
рос новый город — Магнитогорск. В октябре заработала пер
вая очередь громадного Кузнецкого металлургического комби
ната.

Возникли новые грандиозные стройки: в Карелии — Бело- 
морско-Балтийский канал, в М оскве разрабатывались проекты 
строительства метрополитена.

Третий решающий год пятилетки дал такж е небывалый 
рост колхозов. По основным зерновым районам колхозы объе
диняли уж е четыре пятых крестьянских хозяйств, по осталь
ным зерновым районам — более половины. 200 тыс. колхозов 
и 4 тыс. совхозов засевали две трети всей посевной площади. 
Число тракторов за 1931 г. возросло до 125 тыс. Колхозы и 
совхозы стали основными производителями хлеба и сельско
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хозяйственного сырья. Это была громадная победа социализма 
в деревне.

Четвертый год пятилетки был назван «четвертым завер
шающим». Он вызвал новый небывалый подъем социалисти
ческого соревнования. В мае 1932 г. забойщик горловской 
шахты Никита Изотов, овладев техникой производства, пере
выполнил свой план в десять раз. Он передал свой опыт луч
шим шахтерам Донбасса, и скоро изотовское движение рас
пространилось по всей стране.

В «четвертом завершающем» году было закончено гран
диозное строительство Днепрогэса. 10 октября 1932 г. вся 
страна праздновала пуск этого, крупнейшего первенца пяти
летки.

В 1932 г. закипела строительная работа в далекой тайге 
на берегу Амура. Сюда прибывали многие тысячи комсомоль
цев и в труднейших условиях с невиданным энтузиазмом на
чали строить судостроительный завод и новый социалистиче
ский город — Комсомольск.

Так по всей стране шла горячая, напряженная, неутомимая 
стройка. Советский Союз из аграрной страны превратился в 
индустриальную. За годы пятилетки было построено 2 400 но
вых предприятий. Р яд  важнейших отраслей промышленности 
(производство тракторов и автомобилей, современная химиче
ск ая  промышленность, моторостроение, авиастроение и др.) был 
создан впервые. Резко увеличилось производство электроэнер
гии, нефти, угля. В годы первой пятилетки был пущен ряд 
крупнейших электростанций, мощностью свыше 100 тыс. ки
ловатт.

В итоге кервой пятилетки, в итоге героической борьбы ра
бочего класса, под руководством партии Ленина — Сталина 
был построен фундамент социалистической экономики. Это 
привело к громадным изменениям в материальном положении 
трудящихся. Была окончательно ликвидирована безработица в 
стране Все трудящ иеся СССР получили новую уверенность в 
•своем завтрашнем дне.

Деревня получила тракторы, комбайны и новейший сель
скохозяйственный инвентарь. Сельское хозяйство СССР пре
вратилось в самое крупное в мире, вооруженное новейшей тех
никой. Колхозы уничтожили основу эксплоатации и нищеты 
в деревне. По выражению товарища Сталина, деревня пере
стала быть мачехой для крестьянства. В колхозе бывшие бед
няки и середняки стали обеспеченными людьми. Колхозы ок
репли в оргялизац«вн«в'Ж )зяйс¥венном и политическом отно
шении.

Большую роль в укреплении колхозов сыграл Первый Все
союзный съезд  колхозников-ударников, состоявшийся в фев-
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рале 1933 г., и выступление на нем товарища Сталина, выдви
нувшего лозунг: «Сделать всех колхозников зажиточными». 
Этот лозунг был неразрывно связан с другим лозунгом 
товарища Сталина: «Сделать колхозы большевистскими».
Товарищ Сталин указал колхозникам путь к зажиточной жизни: 
«От вас требуется только одно,— говорил он,— трудиться 
честно, делить колхозные доходы по труду, беречь колхозное 
добро, беречь тракторы и машины, установить хороший уход 
за конем, выполнять задания вашего рабоче-крестьянского го
сударства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов про
бравшихся туда кулаков и подкулачников» !.

За годы первой пятилетки была проделана громадная ра
бота по индустриализации преж де отсталых национальных рес
публик. В бывших царских колониях — в  Средней Азии и З а 
кавказье, в степях Киргизии и Казахстана, в отдельных север
ных районах — возникли фабрики и заводы, электростанции, 
машинно-тракторные станции и совхозы.

Победа первой пятилетки была всемирно-исторической 
победой рабочего класса и крестьянства СССР. Она означала 
освобождение от ярма эксплоатации, открывала всем трудя
щимся СССР дорогу к свободной, зажиточной, счастливой 
жизни.

Победа сталинской пятилетки показала преимущества со
циалистической системы хозяйства.

«Итоги первой пятилетки,— говорил товарищ Сталин в 
с в о е^ д о к л а д е  на объединенноы_дденуме Ц К  и Ц К К  в январе 
1933_ г . ,~  тпжазялй, что вполне возможно "построить в одной 

"стране'^социалистическое общество, ибо экономический фун
дамент такого общества уж е построен в СССР». Подчеркивая 
международное значение пятилетки, товарищ Сталин указывал, 
что пятилетка является не частным делом Советского Союза, 
а делом всего международного пролетариата, что «успехи пя
тилетки мобилизуют революционные силы рабочего класса всех 
стран против капитализма».

26 января 1934 г. открылся XVII съ езд  большевистской 
партии. Он подвел итоги исторической победы социализма в 
нашей стране.

Еще в 1918 г., а затем при введении новой экономической 
политики Ленин отмечал, что в нашей стране имеются эле
менты пяти общественно-экономических укладов: 1) патриар
хальное хозяйство, 2) мелкотоварное производство, 3) частно
хозяйственный капитализм, 4) государственный капитализм, 
5) социалистический уклад. Теперь социалистический уклад 
стал безраздельно господствующей силой во всем народном
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хозяйстве. К этому времени социалистическая промышлен
ность составляла уж е 99%  всей промышленности страны. Со
циалистическое сельское хозяйство (колхозы и совхозы) зани
мало уж е 84,5%  всех посевных площадей по зерновым куль
турам. Полностью были вытеснены капиталистические эле
менты из торговли.

Д оклад товарища Сталина на съезде явился, по выраже
нию С. М. Кирова, самым ярким документом эпохи. В этом 
докладе была дана картина великой социалистической стройки 
и ее успехов. В нем была указана и программа строительства 
социалистического общества во второй пятилетке.

XVII съезд заслушал такж е доклады товарищей Молотова 
и Куйбышева о втором пятилетием плане развития народного 
хозяйства. Задачи второго пятилетнего плана были ещ е более 
грандиозны, чем задачи первой пятилетки. К  концу второй 
пятилетки, в 1937 г., промышленная продукция долж на была 
возрасти, примерно, в восемь раз по сравнению с довоенным 
уровнем.

На XVII съезде выступили с покаянными речами Бухарин, 
Рыков, Томский, Камен'ев, Зиновьев. Но их речи были лишь 
двурушнической маскировкой врагов народа. Признавая на 
словах правильность линии партии, они на деле готовили зло
дейское убийство вож дя партии — товарища Сталина и дру
гих руководителей партии и правительства. Они продавали 
нашу родину империалистам и рассчитывали с их помощью вос
становить у нас капитализм.

Первой жертвой этих злодейских планов троцкистов стал 
любимец партии и рабочего класса — Сергей Миронович 
Киров, предательски убитый из-за угла подонками зиновьевцев 
1 декабря 1934 г. И з показаний участников этой контрреволю
ционной группы выяснилось, что они были связаны с предста
вителями иностранных капиталистических государств, полу
чали от них деньги. Прямыми организаторами и вдохновите
лями убийства Кирова были, как выяснилось позднее, З и 
новьев, Каменев и Бухарин, действовавшие по приказу обер^ 
бандита Троцкого. Злодеи были уничтожены по единодуш- 

‘номў требованию народа и по приговору пролетарского суда- 
выражавшего волю советского народа.
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ГЛАВА X

СССР В П ЕРИ О Д  БО РЬБЫ  ЗА ЗАВЕРШ ЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩ ЕСТВА 

И ПРОВЕДЕНИЯ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

35. ВТО РАЯ П Я Т И Л Е Т К А  с о ц и а л и з м а

М еждународное положение Советского Союза в 1935— 
1939 гг. С конца 1932 г. и до второй половины 1937 г. капи
талистические страны находились в состоянии экономической 
депрессии. Со Бторой половины 1937 г. начался новый эконо
мический кризис, захвативший преж де всего США, а вслед за 
ними — Англию, Францию и другие страны. В результате но
вого кризиса, число безработных в капиталистических стра
нах поднялось до 18 млн. (против 14 млн. в 1933 г.).

Новый кризис разыгрался в период уж е начавшейся вто
рой империалистической войны. В 1935 г. Италия без объяв
ления войны напала на Абиссинию и захватила ее. Летом
1936 г. империалисты организовали военную интервенцию про
тив Испании. В 1937 г. после захвата М анчжурии Япония 
вторглась в Северный и Центральный Китай. В 1938 г. Гер
мания присоединила Австрию и Чехо-Словакию. Так началась 
вторая империалистическая война на громадном пространстве 
от Гибралтара до Ш анхая. Она охватила более 500 млн. насе
ления. Насильственно перекраивалась и перекраивается карта 
Европы, Африки и Азии. Была потрясена вся система после
военного, так называемого версальского, устройства мира.

Новый экономический кризис привел к дальнейшему обо
стрению борьбы между империалистическими державами. Во
прос о новом переделе мира, сфер влияния, колоний решался 
теперь войной. Япония оправдывала свои агрессивные дейст
вия тем, что ей не позволили при заключении в J  922 г. д о 
говора 9 держ ав расширить свои территории за с?чет Китая. 
Италия требовала возмещения за счет колониальных приобре
тений Англии и Франции. Германия, серьезно пострадавшая в 
результате Версальского мирного договора, такж е требовала
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возвращения колоний, отнятых у нее победителями в первой 
империалистической войне. Большие и малые государства 
стали лихорадочно вооружаться и готовиться к участию в но
вой империалистической войне.

Только Советский Союз неуклонно отстаивал и отстаивает 
дело мира. Новая империалистическая война представляла 
серьезную опасность для СССР. Поэтому, проводя свою мир
ную политику, наша страна вместе с тем укрепляла свою обо
роноспособность.

В интересах укрепления своих международных позиций 
.Советский Союз принял ряд мер. В конце 1934 г. СССР всту
пил в Л игу наций, стремясь использовать даж е эту слабую 
организацию, чтобы затормозить развязывание войны. О суж дая 
грабительский Версальский договор, Советский Союз так же 
отрицательно . относился' и ~ к насильственной . перестройке 
Европы __цутем_ новых империалистических войн. В интересах 
сохранения мира Советское правительство заключило ряд до
говоров о взаимной помощи в случае нападения агрессора. 
Советские представители в Лиге наций настаивали на по
мощи испанскому и китайскому народам, боровшимся с ин
тервентами.

Но Англия, Франция и их сторонники в Лиге наций, под 
видом политики «невмешательства», на деле содействовали 
агрессорам. В начале 1938 г. Англия пошла на прямой сго
вор с агрессорами и официально признала захват Абиссинии 
Италией и право Италии на интервенцию в Испании.

В это ж е время японские агрессоры начали подготовлять 
военную провокацию против СССР на Дальнем Востоке. 
15 июля 1938 г. японское правительство предъявило С овет
скому Союзу необоснованную претензию на отторжение от 
СССР части территории на границе с Манчжурией, у озера 
Хасан. Советское правительство отклонило эти притязания. 
Тогда 29 июля, пользуясь туманной погодой, японский отряд 
неожиданно вторгся на советскую территорию и захватил 
сопку Безымянную у озера Хасан. Застава пограничников, в 
которой было всего 11__человек, геройски отбивала нападение 
150 японских солдат. Подоопевший резерв пограничников раз
бил японский отряд. 31 июля японцы начали более широкое 
наступление, бросив в бой два полка, артиллерию, бомбометы. 
На помощь советским пограничникам была послана Д альне
восточная Красная армия. Бои за высоты Заозерную и Безы мян
ную продолжались с 2 до 6 августа. С японцами было немало 
и русских белогвардейцев. 6 августа против японских захват
чиков были посланы отряды советских воздуш ных бомбарди
ровщиков. Летчики бомбардировочной авиации сбросили на 
сопки, где укрепились японцы, сотни бомб. В то ж е  время
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яерешли в наступление советские танки и пехота. «За родину! 
За великого Сталина! Вперед!» — с таким лозунгом бойцы 
шли в наступление. Коммунисты и комсомольцы были впе
реди. Беспартийные сотнями, в окопах, в боевой обстановке 
подавали заявления о вступлении в партию: «Прошу принять 
меня в ряды ВКП(б),— писал один из героев Хасана, лейте
нант Ццсшш,— и если вражеская пуля сразит меня на поле 
битвы, прошу считать меня большевиком». 6 августа лейте
нант Глотов погиб в бою коммунистом. Таких героев было 
мнЪго. Попытка японского империализма наложить свою хищ 
ную руку на границы дружественной нам М онгольской народ
ной республики в 1939 г. такж е закончилась полным разгро
мом японских войск на берегах реки Халхин-Гол. Красная 
армия разгромила японских захватчиков. Провокации войны, 
затеянные японскими самураями, сорвались.

Итоги второй пятилетки. В то время как в капиталистиче
ских странах свирепствовал экономический кризис, а затем— 
депрессия, в СССР продолжался неуклонный рост социали
стического хозяйства. М ировая капиталистическая промыш
ленность к середине 1937 г. едва достигла 95—96%  от уровня 
1929 г., а промышленность СССР за это время достигла 428°/о 
от уровня того ж е 1929 г.

В СССР успешно развивалось строительство социализма по 
плану второй пятилетки. В строй вступили новые гиганты 
индустрии: Криворожский металлургический комбинат, Крама
торский машиностроительный завод имени Сталина, первая 
очередь М осковского метрополитена, канал Волга — М осква 
длиной в 128 км, соединивший советскую столицу с Волгой. 
Начато строительство одного из грандиознейших зданий 
мира — Дворца Советов — высотою в 420 м.

Вторая пятилетка в промышленности была выполнена к
1 апреля 1937 г.— в 4 года и 3 месяца. У ж е в первой пяти
летке СССР обогнал по объему промышленной продукции 
Францию. Во второй пятилетке он обогнал Англию и Герма
нию. Впереди СССР по объему промышленной продукции 
оставались только Соединенные штаты Америки. Одна Д н е
пропетровская гидроэлектростанция в 1936 г. давала больше 
электроэнергии, чем ее вырабатывала вся царская Россия. 
Один Магнитогорский завод плавил чугуна в два с половиной 
раза больше, чем вся Польша. Особенно быстрыми темпами 
росла во второй пятилетку промышленность советских нацио
нальных республик.

Была в основном решена главная задача второй пяти
летки — завершение технической реконструкции всего народ
ного хозяйства СССР. М ашиностроительная промышленность
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почти утроила свою продукцию. В 1913 г. царская Россия про
изводила в 10 раз меньше машин, чем Англия, в 18 раз 
меньше, чем Германия, в 23 раза меньше, чем США. К  концу 
второй пятилетки только США производили машин вдвое 
больше, чем СССР.

Промышленность, сельское хозяйство и транспорт полу
чили громадное количество новых машин и станков.

По производству электроэнергии СССР перешел с пятнад
цатого места на второе место в Европе и третье в мире, По 
выпуску тракторов СССР стоит на первом~местё ЇГ Европе, а 
по производству комбайнов — на первом месте в мире.

В годы двух сталинских пятилеток заново реконструиро
ван советский транспорт. Производство паровозов самых усо
вершенствованных систем возросло с 1913 г. вчетверо. Коли
чество выпущенных в СССР автомашин за пять лет увеличи

лось в 8 раз. Завод имени Сталина (бывший «АМО») в 1932 г. 
выпускал 50 автомобилей в сутки, а в 1937 г.— 205. В М оскве 
и других городах увеличилось число автобусов, появились 
троллейбусы. В 1935 г. после героических арктических похо
дов ледокола «Челюскин» и других было положено начало 
эксплоатации Северного морского пути.

За годы двух сталинских пятилеток завершена такж е и 
техническая реконструкция сельского хозяйства. Оно превра
тилось не только в самое крупное, но и в самое механизиро
ванное сельское хозяйство в мире. Посевные площади всех 
культур выросли с 105 млн. га в 1913 г. до 135 млн. га в 
1937 г. Колхозы дали стране в 1937 г. свыше 1 млрд. 700 млн. 
пуд. товарного хлеба, т. е. на 400 млн. пуд. больше, чем 
давали в 1913 г. помещики, кулаки и крестьяне, вместе взя
тые. Коллективизация сельского хозяйства в основном была 
завершена. В колхозах находилось в 1937 г. 18,5 млн. кре
стьянских дворов, что составляло _90% всех крестьянских 
хозяйств, а посевные площади колхозов составляли 99%  всех 
крестьянских посевных площадей по зерну.

Стахановское движение. Партия, во главе с товарищем 
Сталиным, подняла массы на борьбу за освоение новой тех 
ники. Лозунг освоения техники стал ведущим лозунгом вто
рой сталинской пятилетки. Была проведена громадная работа 
по воспитанию кадров, в совершенстве овладевших новой тех 
никой. В конце 1934 г. товарищ Сталин указал, что 'самое 
ценное из всего созданного в процессе индустриализации 
страны — это кадры. В начале реконструктивного периода, 
когда в стране чувствовался голод в области техники, пар
тия дала лозунг: «Техника в период реконструкции решает 
все». После завершения в основном периода реконструкции,
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когда в стране чувствовался острый недостаток в кадрах, 
партия обратила внимание уж е на кадры, способные полностью 
использовать технику. В своем выступлении на выпуске ака
демиков Красной армия в « ее  1^35 г. т о всрнщ Сталин сказал: 
«Техника без людей, овладевших техникой,—-мертва. Техника 
во главе с людьми, овладевшими техникой, может и долж на 
дать чудеса» '. В своей речи товарищ Сталин выдвинул новый 
лозунг: «Кадры решают все».

Лучшие люди страны ответили на лозунг вож дя новыми 
производственными достижениями, которые опрокинули сущ е
ствовавшие нормы.. а л г л т о м —LQ23_ г  и  ДоНЄЦКОМ баССЄЙНЄ 
забойщик шахты «Центральная-Ирмино» Алексей Стаханов 
вырубил в одну смену 102 т. угля, превысив обычные нормы 
добычи угля в 14у2 раз. Стаханов положил начало массовому 
движению рабочих и колхозников за повышение яорм выра
ботки, за новый -подъем производительности труда. По имени 
зачинателя движения оно было названо стахановским.

Почин Стаханова подхватили рабочие других отраслей на
родного хозяйства: кузнец Бусыгин на Горьковском, автоза
воде, железнодорожный машинист Кривонос в Донбассе, ви- 
чугские ткачихи Виноградовы, обувщик Сметанин в Ленин
граде и многие другие.

На первом Всесоюзном совещании стахановцев, открыв
шемся в Кремле 14 ноября 1935 г., товарищ Сталин показал, 
■что стахановское движение выросло на основе успехов социа
лизма в нашей стране, что оно несет в себе зачатки перехода 
от социализма к коммунизму, зачатки уничтожения противо
положности между физическим и умственным трудом, что ста
хановское движение означает начало громадного культурно- 
технического подъема рабочего класса. «Основой стаханов
ского движение,— говорил товарищ Сталин,— послужило 
прежде всего кооенное улучшение материального положения 
рабочих. Ж ить стало лучше, товарищи. Ж ить стало веселее. 
А "когда весело живется, работа спорится. Отсюда высо-хие 
нормы выработки. Отсюда герои и героини труда» 2. Товарищ 
Сталин называл стахановцев новаторами в нашей промышлен
ности.

Стахановское движение распространилось по всей стране, 
сначала в городе, а затем и в деревне.

Исключительное значение для подъема и расцвета колхо
зов имел устав сельскохозяйственной артели, разработанный 
под непосредственным руководством товарища Сталина и при
нятый Вторым съездом колхозников-ударников весной 1935 г.

1 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 490, изд. 11-е.
2 Т а м  же, стр. 499.
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На основе сталинского устава колхозы быстро пошли вперед 
по пути к зажиточной и культурной жизни.

Зимой 1935— 1936 гг. состоялся ряд совещаний передови
ков различных отраслей сельского хозяйства с руководите
лями партии и правительства. Эти совещания показали, каких 
замечательных людей вырастил колхозный строй. Совещания 
показали е с є й  стране новых женщин героинь труда, созданных 
колхозным строем, как Марию Демченко, Пашу Ангелину, 
Пашу К овардак и многих других.

Ликвидация остатков троцкистско-бухаринских шпионов, 
вредителей, изменников родине. П одготовляя войну против 
СССР, империалистические государства использовали троцки
стско-бухаринскую банду изменников родине. Судебные про
цессы 1935^—1938 гг. показали, что бухаринцы и троцкисты 
давно уж е составляли одну общую банду врагов народа— 
право-троцкистский блок.

Выполняя волю своих хозяев •— иностранных буржуазных 
разведок,— троцкисты и бухаринцы ставили своей целью под
рыв обороны страны, облегчение иностранной военной интер
венции, подготовку поражения Красной армии, расчленение 
СССР, отдачу японцам Советского Приморья, полякам — Со
ветской Белоруссии, немцам — Советской Украины, уничтоже
ние завоеваний рабочих и колхозников, восстановление капи
талистического рабства в СССР. Разоблаченные участники 
контрреволюционных троцкистско-бухаринских террористиче
ских организаций были приговорены Военной коллегией Вер
ховного суда СССР к расстрелу.

Ликвидация троцкистско-бухаринских заговорщиков пока
зала, что замаскировавшиеся враги народа могли так долго 
оставаться неразоблаченными потому, что многие члены пар
тии были политически беспечны.

Товарищ Сталин указал на необходимость немедленной 
ликвидации политической беспечности и, вскрывая ее причины, 
подчеркнул, что многие товарищи забыли о капиталистическом 
окружении, чем и воспользовались враги народа. Товарищ 
Сталин призвал к усилению политической бдительности и к ов
ладению большевизмом: «Нужно весь наш народ держ ать в 
состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие 
фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врас
плох...» 1

36. П РО ВЕД ЕН И Е ВЕЛ И КО Й  С ТА Л И Н С К О Й  К О Н С Т И Т У Ц И И
Конституция страны победившего социализма. На основе 

грандиозных достижений в хозяйственном и культурном строи-
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стал быть эксплоатируемым классом, т. е. пролетариатом в 
собственном смысле слова. Он превратился в новый рабочий 
класс, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства и 
установивший социалистическую собственность на средства и 
орудия производства. В СССР выросло совершенно новое, кол
хозное крестьянство. В основе колхозного хозяйства лежит не 
частная собственность, а социалистическая, выросшая из кол
лективного труда.

Коренным образом изменилась и интеллигенция в СССР. 
Она в большинстве своем вышла из рабочей и крестьянской 
среды и является активным строителем социалистического 
общества.

Советское общество состоит из двух дружественных клас
сов — рабочих и крестьян, меж ду которыми нет антагонизма, 
хотя сохранились еще некоторые классовые различия. Рабочий 
класс как передовой класс социалистического общ ества 
является руководителем Советского государства — диктатуры 
■пролетариата. Поэтому Конституция СССР записала, что Со
ветский Союз является социалистическим государством рабо
чих и крестьян. —

«Политическую основу СССР составляю т Советы депута
тов  трудящихся, выросшие и окрепшие в результате сверж е
ния власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры 
пролетариатом».

Экономическую основу СССР составляет общественная 
социалистическая собственность.

СССР — добровольное братское объединение равноправных 
народов. К аж дая и з ^ П  (теперь 12) республик, входящ их в 
Союз, осущ ествляет свою власть самостоятельно и самостоя
тельно же разрешает все государственные вопросы, кроме тех, 
которые касаются всего Союза в целом (например, вопросы 
обороны, войны и мира и т. п.).

Государственное устройство СССР обеспечивает равнопра
вие и защиту национальных интересов всех народов СССР как 
больших, так и малых. В Верховном Совете, наряду с С ове
том Союза, создана вторая палата — Совет Национальностей, 
который обеспечивает права национальностей. Совет Союза и 
Совет Национальностей — равноправные палаты.

Во всем мире господство буржуазии несет с собой угнете
ние одних наций другими. Наша социалистическая родина за 
ботливо оберегает права каждой нации и объявляет проповедь 
национальной или расовой исключительности или ненависти и 
пренебрежения— государственным преступлением, карающимся 
по закону.

Советский Союз объединяет около 60 наций, националь
ных групп и народностей. Н а основе социализма мы создали
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многонациональное государство, построенное не на угнетении, 
а на братском сотрудничестве и друж бе народов. «А дружба 
между народами СССР —■ большое и серьезное завоевание. 
Ибо пока эта друж ба сущ ествует, народы нашей страны будут 
свободны и непобедимы» 1,— говорит товарищ Сталин.

Государственная власть и государственное управление в 
СССР построены на началах подлинного демократизма и ши
рокого вовлечения трудящ ихся в управление Советским госу
дарством. У нас предоставлены большие права местным орга
нам государственной власти —• Советам депутатов трудящихся 
края, области, округа, района, города, села. Советская си
стема — самая демократическая в мире, так как она обеспечи
вает интересы подавляющего большинства народа, в то время 
как всякая буржуазная демократия — это демократия для гос
подствующего меньшинства. Сталинская Конституция показы 
вает, что наш государственный строй — образец самой после
довательной социалистической демократии.

Выборы всех советских органов производятся на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай
ном голосовании.

Советская система не знает никаких ограничений избира
тельного права, в то время как во всех буржуазных государ
ствах в интересах капиталистов широко используются цензы— 
имущественный, оседлости и образования. В капиталистиче
ских странах, как правило, ущемлены избирательные права 
населения колоний и так называемых «национальных мень
шинств».

Позорным пятном буржуазных конституций является ли
шение женщин избирательных прав. Так, женщины совсем ли
шены избирательных прав в Италии, Японии, Югославии, Б ол
гарии, Франции, Швейцарии, Аргентине и ограничены в изби
рательных правах в Венгрии, Бельгии, Португалии, Румынии, 
Греции и других странах.

В СССР женщина является равноправным гражданином. 
Женщины всех национальностей наравне с мужчинами активно 
участвуют в управлении государством. Лучшие дочери совет
ского народа заседают в Верховном Совете СССР, в Верхов
ных советах союзных и автономных республик и в Советах 
трудящ ихся.

Благодаря победе социализма в СССР, удалось осущ ест
вить мечту лучших людей человечества — право на труд, на 
отдых, на образование и на материальное обеспечение в ста
рости и в случае потери трудоспособности.

Советский строй, обеспечивающий гражданам СССР вели
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кие права, возлагает на них ряд высоких и почетных обязан
ностей. Труд в СССР является обязанностью и делом чести 
каж дого способного к труду гражданина. Граждане СССР 
обязаны охранять и укреплять социалистическую собствен
ность, соблюдать Конституцию СССР, исполнять законы, блю
сти дисциплину труда, честно относиться к общественному 
долгу, уваж ать правила социалистического общежития. П очет
ной обязанностью граж дан СССР является служба в Рабоче- 
крестьянской Красной армии.

Выборы в Верховный Совет СССР. Страна Советов полу
чила новую Конституцию, Конституцию победившего социа
лизма. Принятие Конституции СССР вызвало величайшее лико
вание народов Советского Союза. В выборах Верховного Со
вета СССР, состоявш ихся 12 декабря 1937 г., приняли участие 
96,8%  всех избирателей.

На этих ’ выборах Всесоюзная коммунистическая партия 
выставила своих депутатов в блоке с беспартийными. Ц ент
ральный Комитет ВКП(б) призывал голосовать за депутатов 
блока всех, кто стремится к тому, чтобы наша родина была 
и впредь могучей, культурной и свободной, чтобы трудящ иеся 
были навсегда свободны от эксплоатации, чтобы наша инду
стрия развивалась и впредь, обгоняя капиталистические 
страны, чтобы наши колхозы и совхозы процветали и впредь, 
давая нашей стране изобилие сельскохозяйственных продук
тов, чтобы трудящ иеся нашей страны были и впредь избав
лены от безработицы и неуверенности в завтрашнем дне, 
чтобы наша советская женщина была и впредь свободна и 
равноправна во всех областях хозяйства и управления, чтобы 
развивалась наука, литература и искусство народов Советского 
Союза, чтобы народы Советского Союза были и впредь сво
бодными и равноправными, чтобы трудящ иеся СССР пользо
вались и впредь благами мирного труда.

В ответ на этот призыв Центрального Комитета ВКП(б) 
около 90 млн. (98,6%  всех принимавших участие в выборах) 
избирателей отдали свои голоса депутатам блока коммунистов 
и беспартийных.

Своим первым кандидатом в депутаты крупнейшие города, 
колхозы, национальные республики единогласно выставляли 
вож дя народов, творца Конституции, своего любимого отца и 
друга, товарища Сталина. Товарищ Сталин дал согласие бал
лотироваться по Сталинскому избирательному округу города 
М осквы. 11 декабря 1937 г., накануне выборов, товарищ 
Сталин выступил на предвыборном собрании своих избирате
лей. «Депутат долж ен знать,— говорил товарищ Сталин,— 
что он — слуга народа, его посланец в Верховный Совет и он 
должен вести себя по линии, по которой ему дан наказ наро
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дом. Свернул с дороги, избиратели имеют право потребовать 
назначения новых выборов, и депутата, свернувшего с дороги, 
они имеют право прокатить на вороных». О бъясняя права и 
обязанности избирателей, товарищ Сталин указал также, ка
ким должен быгь избираемый народом депутат: «Обязанность 
и право избирателей,— говорил товарищ Сталин,— состоит в 
том, чтобы они все время держ али под контролем своих депу
татов, и чтобы они внушали им,— ни в коем случае не спу
скаться до уровня политических обывателей, чтобы они, изби
ратели, внушали своим депутатам — быть такими, каким был 
великий Ленин».

Выборы в Верховный Совет прошли, как всенародный 
праздник. Такого единодушия не знала ни одна избирательная 
кампания в -мире.

Верховный Совет СССР, первая сессия которого открылась 
в Кремле 12 января 1938 г., представлял собой подлинно на
родный, советский парламент. Верховный Совет разрешил ряд 
важнейших государственных вопросов и образовал ленинско- 
сталинское правительство — Совет народных комиссаров 
СССР.

Как выборы в Верховный Совет, так и все его сессии 
явились могущественной демонстрацией теснейшего сплочения 
трудящихся вокруг партии Ленина — Сталина и ее вождя. 
Полностью подтвердились слова товарища М олотова: «М о
рально-политическое единство народа в нашей стране имеет 
и свое живое воплощение. У нас есть имя, которое стало сим
волом побед социализма. Это имя вместе с тем символ мораль
ного и политического единства советского народа. Вы знаете, 
что это имя — Сталин».
37. В С Т У П Л Е Н И Е  СССР В П О ЛО СУ П О СТЕП ЕН Н О ГО  П Е Р Е Х О Д А  

К КО М М УН И СТИ ЧЕСКО М У О Б Щ ЕС ТВ У
Третий пятилетний план. Великая Сталинская Конституция 

закрепила всемирно-исторический факт вступления СССР в 
новую полосу развития, в полосу завершения строительства 
социалистического общества и постепенного перехода к ком
мунизму.

В Сталинской Конституции записаны основные устои со
циализма: отсутствие эксплоатации, превращение средств про
изводства в социалистическую собственность, осуществление 
основного принципа социализма: «От каж дого по его способно
стям, каж дому по его труду».

В СССР осущ ествлен уж е социализм — низшая фаза ком
мунизма. Но на этой ступени не ликвидированы еще противо
положности между городом и деревней, меж ду умственным и 
физическим трудом. При социализме остаются еще пережитки 
капитализма в сознании людей.
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П обеда двух сталинских пятилеток подготовила все усло
вия для постепенного перехода от социализма к коммунизму, 
когда будет осущ ествлен лозунг: «От каж дого по его способ
ностям, каждому по его потребностям».

Переход нашей страны от социализма к коммунизму опре
делялся тем, что ее производительные силы освобождены от 
оков капитализма, обеспечена полная независимость СССР от 
капиталистических стран, завершена социалистическая рекон
струкция всего народного хозяйства, на основе новой, самой 
совершенной техники, всенародное стахановское движение 
систематически повышает производительность труда, растет 
материальное и культурное благосостояние всего советского 
народа, постепенно стираются грани между городом и дерев
ней, между умственным и физическим трудом.

В марте 1939 г. состоялся XVIII съ езд  партии. В своем 
историческом докладе на съезде товарищ Сталин показал, что 
построение коммунистического общества невозможно без вы
полнения основной задачи — догнать и перегнать капиталисти
ческий мир в экономическом отношении. По уровню техники 
Советский Союз перегнал наиболее развитые капиталистиче
ские страны, но по размерам продукции на душ у населения 
он все ещ е отстает от них. Например, чугуна в СССР произ
водится на душ у населения в два с лишним раза меньше, чем 
в Англии и Франции, в три раза меньше, чем в Соединенных 
штатах Америки; электроэнергии у нас производится на душу 
населения в два раза меньше, чем во Франции, в три раза 
меньше, чем в Англии, в три с половиной раза меньше, чем в 
Германии и в пять раз меньше, чем в США.

«Мы перегнали главные капиталистические страны,— гово
рил товарищ Сталин,— в смысле техники производства и тем
пов развития промышленности. Это очень хорошо. Но этого 
мало. Н ужно перегнать их такж е в экономическом отношении. 
Мы это можем сделать, и мы это долж ны сделать. Только в том 
случае, если перегоним экономически главные капиталистиче
ские страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет 
полностью насыщена предметами потребления, у нас будеі 
изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать пере
ход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе» \

С ъезд утвердил третий пятилетний план развития народ
ного хозяйства СССР — грандиозную программу дальнейшего 
роста народного хозяйства, направленную на скорейшее реш е
ние этой основной экономической задачи СССР.

В докладе товарища М олотова были подведены победонос
ные итоги досрочно выполненной второй пятилетки и намечен
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план строительства третьей сталинской пятилетки. Третий пяти
летний план является развитием второй и первой пятилеток. В 
нем последовательно проводится линия на дальнейшую инду
стриализацию СССР. План третьей пятилетки обеспечивает 
громадный подъем всех отраслей народного хозяйства и, осо
бенно, тяжелой и оборонной индустрии. Третья пятилетка — 
пятилетка химии, удельный вес которой чрезвычайно увеличи
вается. Третий пятилетний план предусматривает крупное про
мышленное строительство в национальных республиках, а так
же на Дальнем Востоке и в Поволжье. М еж ду Уралом и Вол
гой создается новая нефтяная база — второе Баку. Северный 
морской путь в третьей пятилетке должен превратиться в нор
мально действующую морскую магистраль.

Д ля осуществления нового грандиозного плана строитель
ства размер капитальных вложений в третьей пятилетке уве
личивается до 192 млрд. руб. против 114,7 млрд. руб. во вто
рой пятилетке и против 51 млрд. руб. в первой пятилетке.

Продукция промышленности в последнем году третьей пя
тилетки долж на вырасти до 184 млрд. руб. против 95,5 млрд. 
руб. в 1937 г. М ощное развитие всех отраслей народного хо
зяйства создаст возможность повысить народное потребление 
СССР в полтора-два раза. Ни одна капиталистическая страна 
в мире не может иметь такого подъема.

Этот подъем сказывается, прежде всего, на росте народо
населения Советского Союза. По переписи 1939 г. в СССР 
было LZÜ L86 человек населения. За 13 лет, прошедших после 
переписи 192Ö г., население увеличилось на 23,5 млн. человек, 
или на 15,9%. Ни одна капиталистическая страна в мире не 
знает такого прироста населения.

Третья сталинская пятилетка на*мечает громадный рост про
изводительности труда, так как по указанию Ленина, произво
дительность труда это, в последнем счете, самое важное, са 
мое главное для победы нового общественного строя.

С ъезд утвердил громадную программу культурного строи
тельства для осуществления важнейшей задачи—поднять куль
турно-технический уровень рабочего класса до уровня работ
ников инженерно-технического труда.

Все вопросы дальнейшего развития СССР на пути перехода 
к коммунистическому обществу были научна обоснованы в 
докладе товарища Сталина на XVIII съезде партии. Вождь 
партии и народов показал движущ ие силы нашего социали
стического общества, обеспечивающие не только полную  
устойчивость внутреннего положения в СССР, но и полнуг; 
возможность его дальнейшего роста на путях коммунизма: в 
нашем социалистическом обществе рабочие, крестьяне и интел
лигенция сплотились в один общий трудовой.фронт. «На осно
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ве этой общности и развернулись такие движущ ие силы, как 
морально-политическое единство советского общества, дружба 
наошшв- СССР, советский патриотизм», — подчеркнул товарищ 
Сталин.

Трудовой и политический подъем в стране социализма. Р е 
шения XVI'LI съезда ВКП(б) дали в руки трудящ ихся нашей 
страны могучее оружие для победы, вдохновили их на новый 
небывалый трудовой и политический подъем. В стране развер
нулось в широком масштабе социалистическое соревнование 
имени третьей сталинской пятилетки. С небывалой быстротой 
растут ряды героев труда. Новые имена рабочих и работниц, 
колхозников и колхозниц, людей культуры и техники, науки и 
искусства становятся известными всей стране и побуждаю т к 
новым подвигам тысячи людей. «У нас героем становится лю 
бой»,— поется в советской народной песне.

В СССР установлено звание «Героя социалистического тру
да» . Первым Героем социалистического труда в СССР прави
тельство утвердило товарища Сталина, в связи с исполнив
шимся его 60-летием.

Свободный и счастливый советский народ является народом 
героев и созидателей. Подвиги советских людей, их радостный 
труд, их творческая жизнь в стране социализма вдохновляют 
на борьбу против эксплоатации и угнетения все трудящ ееся 
человечество. Вот почему СССР — страна рекордов.

Около половины всех международных рекордов достиг
нуто авиацией СССР, хотя Советский Союз — самая молодая 
авиационная держава. В течение одного только -1936/37. г. со
ветские летчики завоевали1 новых международных рекордов. 
Авиация страны социализма богата не только великолепными 
кораблями и моторами, но, преж де всего, людьми сталинской 
закалки. Бесстрашные, стойкие, беззаветно преданные родине 
советские летчики покоряют ледяные просторы Арктики, от
крывают новые трассы, поднимаются на такую высоту, где не 
бывал еще ни один летчик в мире.

В нашей стране установлена высшая степень отличия — 
звание Героя Советского Союза. Первые Герои Советского 
Союза — семь отважных летчиков — М олоков, Водопьянов, 
Слепнев, Леваневский, Ляпидевский, Каманин, Доронин, сняв
шие «челюскинцев» со льдины в Арктике. Спасение «челюс
кинцев» — это образец беспримерного героизма, мужества и 
большевистской организованности советских людей. Ряды  Ге
роев Советского Союза пополнились новыми славными име
нами героев-командиров и бойцов Красной армии, прославив
ших себя и советскую родину беспримерными военными под
вигами.
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Первые женщины, получившие звание Героев Советского 
Союза, это наши замечательные летчицы — Валентина Гризо- 
дубова, Марина Раскова и Полина Осипенко.

Капиталистическое окружение СССР, подготовка империа
листических стран к нападению на Советский Союз заставляют 
крепить оборону СССР, укреплять нашу Красную армию, наш 
Воздушный и Военно-Морской флот.

Постоянной любовью и вниманием окруж ает народ свою 
армию. Товарищ Сталин в своей речи, посвященной 10-летию 
РККА, говорил: «Нигде в мире нет таких любовных' и забот
ливых отношений со стороны народа к армии, как у нас... Н а
ша армия есть единственная в мире, которая имеет сочувствие 
и поддерж ку со стороны рабочих и крестьян. В этом ее сила, 
в этом ее крепость» \  Бойцы, командиры и политработники 
Красной армии и Военно-Морского флота — это лучшие сыны 
народа, беззаветно преданные своей великой родине. Армия и 
флот живут одной жизнью со всей страной. В Верховном Со
вете СССР 86 депутатов от Красной армии и Красного флота 
вместе с другими представителями трудящ ихся намечают по
литику нашего социалистического государства и принимают со
циалистические законы.

Красная армия — могучая, непобедимая сила. Зорко и бди
тельно охраняют советские рубежи наши храбрые погранич
ники. С каждым днем крепнут и совершенствуются наша армия 
и флот, растет их боевая готовность и решимость дать не толь
ко сокрушительный отпор врагу, если он посмеет напасть на 
СССР, но и уничтожить врага на его ж е территории.

38. БОРЬБА СССР ЗА МИР В У С Л О В И Я Х ВТОРОЙ И М П ЕРИ А Л И 
С ТИ Ч ЕС К О Й  ВОЙНЫ

Борьба СССР за мир. Формулируя основы внешней полити
ки Советского Союза, товарищ Сталин в докладе на XVIII 
•съезде партии 10 марта 1939 г. говорил:

«Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна:
11 Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми 

странами, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку 
эти страны будут держ аться таких ж е отношений с Советским 
Союзом, поскольку они не попытаются нарушить интересы на
шей ^страны.

2.1 Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отноше
ния со всеми соседними странами, имеющими с СССР общую 
границу, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти
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страны будут держ аться таких ж е отношений с Советским 
Союзом, поскольку они не попытаются нарушить, прямо или 
косвенно, интересы целости и неприкосновенности границ Со
ветского государства.

Л  Мы стоим за поддерж ку народов, ставших жертвами 
агрессии и борющихся за независимость своей родины.

4N Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы от
ветить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытаю
щихся нарушить неприкосновенность Советских границ» ‘.

Товарищ Сталин предложил проводить и впредь политику 
мира, чтобы не дать провокаторам войны, привыкшим загре
бать жар чужими руками, втянуть СССР в военные конфликты.

Осуществляя эти директивы, Советское правительство на
чало переговоры с представителями Англии и Франции о за 
ключении пакта о взаимопомощи против агрессии в Европе. 
Однако англо-франко-советские переговоры показали, что анг
лийское и французское правительства не желали заключения 
пакта взаимопомощи с СССР. Советское правительство, стре
мясь обеспечить мир и устранить угрозу войны меж ду Герма
нией и СССР, приняло предложение Германии начать перегово
ры о заключении договора о ненападении между СССР и Гер
манией.

, 23 августа 1939 jr. был подписан советско-германский до
говор о ненападении. Внеочередная IV сессия Верховного Со
вета СССР 31 августа 1939 г. его ратифицировала. Советско- 
германский договор о ненападении означал поворот в сторону 
улучшения отношений между двумя самыми большими госу
дарствами Европы. Таким образом, советско-германский д о 
говор служит делу всеобщего мира. Вот почему он встретил 
одобрение не только народов СССР, но и трудящ ихся всего 
мира.

Правильность занятой Советским правительством позиции 
подтвердилась дальнейшими событиями. L сентября 1939 г. на
чалась война между Германией и Польшей. 116Д предлогом по
мощи Польше, Англия и Франция объявили войну Германии. 
На самом деле причиной войны англо-французского империа
лизма против Германии является боязнь потери мирового 
господства, страх перед германскими притязаниями на колонии 
и стремление отстоять основы насильнической версальской си
стемы. Эта война из-за мирового господства несет рабочему 

, классу всех стран новые жертвы и бедствия.
В целях обеспечения безопасности своих границ и для со

хранения мира Советский Союз заключил пакты взаимопомощи 
с Эстонией, Латвией и Литвой, являющимися удобными под
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ступами к СССР со стороны Балтийского моря. Эти пакты 
обеспечивают сохранение мира и безопасность как для СССР, 
так и для самих Прибалтийских государств. Пакты взаимопо
мощи СССР с Эстонией, Латвией и Литвой основаны на взаим
ном уважении государственной, социальной и экономической 
структуры и на принципе невмешательства в дела каж дого го 
сударства. Достигнув улучшения политических отношений с 
Эстонией, Латвией и Литвой, Советский Союз пошел навстре
чу и хозяйственным интересам этих стран, заключив с ними 
экономические соглашения, выгодные для обеих сторон.

Воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Бело
руссии с БССР. Германо-польская война показала, что поль
ское государство, созданное в результате Версальского мира, 
оказалось несостоятельным и нежизнеспособным. Насильно при
званные в армию украинцы и белоруссы не хотели умирать за 
чуждые им интересы польских панов. Население Польши было 
вскоре брошено ее незадачливыми руководителями на произ
вол судьбы.

Советский народ в этих условиях не мог относиться безраз
лично к судьбе своих единокровных братьев — украинцев и бе- 
лоруссов, проживающих в Западной Украине и Западной Бело
руссии. Кроме того, положение в Польше создавало угрозу 
всяких случайностей, опасных для СССР. Поэтому Советское 
правительство сочло своей священной обязанностью оказать 
помощь братьям — украинцам и белоруссам.

17 сентября 1939г. глава Советского правительства товарищ 
Б олотов  в своей речи, произнесенной по радио, объявил, что 
Советское правительство отдало распоряжение Главному ко
мандованию Красной армии дать приказ войскам перейти гра
ницу и взять под свою защ иту жизнь и имущество населения 
Западной Украины и Западной Белоруссии, чтобы навсегда 
освободить белоруссов и украинцев от гнета польских панов. 
Красная армия пришла в Западную Украину и Западную Бело
руссию как армия-освободительница и в борьбе за освобож де
ние своих братьев показала примеры храбрости' доблести и ге
ройства.

Панская Польша была для миллионных масс украинцев, бе
лоруссов, евреев настоящей тюрьмой народов. Белоруссы и 
украинцы жили в Польше на положении бесправных наций. Их 
язык, культура и национальные обычаи подвергались преследо
ваниям. Украинские и белорусские национальные школы были 
разгромлены. Большинство населения Западной Украины и З а 
падной Белоруссии было неграмотным. Украинцы и белоруссы 
были лишены права занимать государственные должности. В 
Западной Украине и Западной Белоруссии польская буржуазия
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восточных окраинах оывшеи Польши, почти вся земля при
надлежала польским помещикам. Крестьяне ж е Западной 
Украины и Западной Белоруссии владели лишь карликовыми 
наделами, не обеспечивавшими им даж е полуголодного сущ е
ствования. Наряду с помещиками, в Западной Украине и З а 
падной Белоруссии насаждались хозяйства «осадников», т. е. 
польских кулаков из бывших военных.

Крестьяне Западной Украины и Западной Белоруссии не раз 
восставали против насилия и гнета польских панов. Д ля рас
правы с крестьянами посылались карательные отряды, жестоко 
подавлявшие восстания крестьян.

Такой ж е чудовищный гнет испытывали и рабочие Запад
ной Украины и Западной Белоруссии. Польское правительство 
не допускало развития индустрии в восточных «кресах». Н е
смотря на огромные природные богатства, промышленность в 
Западной Украине и Западной Белоруссии с о к р а щ а л а с ь ,  так 
К.Ж ИОЛЬСКОв ПраМТбЛЬСТВО рассматривало «кресы» лишь как 
аграрно-сырьевую базу западных промышленных районов 
Польши. Рабочие Западной Украины и Западной Белоруссии 
страдали от безработицы, им платили в два-три раза меньше, 
чем рабочим центральных и западных районов Польши.

В тяжелом положении находилась и интеллигенция. Д оступ 
в средние и высшие школы украинцам, белоруссам и евреям 
был крайне ограничен. Если даж е ценою огромных жертв и 
напряжения немногим из них удавалось получить высшее обра
зование, все равно знания и способности этих «счастливцев» 
не получали применения.

Вот почему трудящ иеся Западной Украины и Западной Б е 
лоруссии с ликованием встретили свою освободительницу — 
Красную армию.

В Западной Украине и Западной Белоруссии были проведе
ны широкие демократические выборы в Народные собрания на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Выполняя волю народа, Народные со
брания Западной Украины и Западной Белоруссии провозгла
сили на своей территории советскую власть, постановили кон
фисковать помещичьи, монастырские и чиновничьи земли и пе
редать их без всякого выкупа в пользование трудового кре
стьянства, объявили национализацию банков и крупной про
мышленности.

Народные собрания обратились в Верховный Совет СССР с 
просьбой принять народы Западной Украины и Западной Б ело
руссии в великую семью советских народов. Сессия Верхов
ного Совета СССР на заседаниях 1 и 2 ноября 1939 г. удовле-
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гворила просьбу трудящ ихся Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

При всенародном ликовании Верховный Совет УССР при
нял 14 ноября 1939 г. закон о воссоединении украинского на
рода. Такой ж е закон был принят и ВерховнЬш Советом БССР.
24 марта 1940 г .тр у дящ и еся  Западных областей Украины и Б е 
лоруссии избрали своих лучших людей депутатами в Верхов
ный Совет СССР, а 29 марта избранники освобожденных рабо
чих и крестьян уж е принимали участие в работах V I сессии 
Верховного Совета СССР.

Укрепление безопасности северо-западных границ СССР. 
Разгоревш аяся вторая империалистическая война поставила 
перед Советским правительством настоятельную задачу обес
печения государственных границ. Договоры СССР с соседними 
Прибалтийскими государствами разрешили эту задачу в отно
шении западных границ и способствовали укреплению дела 
мира на востоке Европы.

СССР предлагал и финляндскому правительству заключить 
договор на таких условиях, которые были выгодны для обоих 
государств и обеспечили бы безопасность северо-западных гра
ниц Советского Союза, в частности Ленинграда. Но англо
французские империалисты подстрекали Финляндию, как раньше 
Польшу и другие государства, к войне с Советским Союзом, 
обещая ей «гарантии» и поддерж ку в этой войне, сея иллюзии, 
будто укрепления Финляндии, построенные при помощи ряда 
империалистических государств Европы, неприступны для 
Красной армии. Планы англо-французских империалистов сво
дились к созданию очагов войны в Восточной и Северной 
Европе, в зоне советских границ.

Послушно идя на поводу у этих держ ав, Финляндское пра
вительство заняло в переговорах с СССР непримиримо-враж
дебную позицию. На советско-финляндской границе начались 
провокации финляндской военщины, вплоть до артиллерийского 
обстрела советских пограничных частей под Ленинградом. П о 
этому глава Советского правительства товарищ М олотов 
29 ноября 1939 г. в своей речи по радио заявил, что Советское 
правительство, поставленное перед фактом нападения фин
ляндских войск на советские границы, вынуждено отозвать из 
Финляндии своих'политических и хозяйственных представите
лей. Красной армии был дан приказ пресекать всякие вылазки 
финляндской военщины. В своей речи товарищ М олотов разо
блачил клеве^-нические измышления буржуазной иностранной 
прессы, утверждавшей, будто СССР преследует цели захвата 
и присоединения Финляндии к СССР или установления там 
Советского правительства. «Мы стоим твердо за то,— заявил 
товарищ М олотов,— чтобы свои внутренние и внешние дела
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решал сам финляндский народ, как это он сам считает нуж
ным... Единственной целью наших мероприятий являете« обес
печение безопасности Советского Союза и особенно Ленин
града с его трех с половиной миллионным населением».

Поджигатели войны толкнули Финляндию на войну с Со
ветским Союзом. Несмотря на тяж елы е природные условия, 
на пятидесятиградусные морозы, Красная армия прорвала укре
пления на Карельском перешейке, считавшиеся неприступными 
и объявленные высшим достижением современного военно-ин
женерного искусства. Белофинская армия была разбита. Она 
потеряла свыше половины своего состава убитыми и ранеными.

I Несмотря на весьма серьезную помощь, которую оказывали 
; белофиннам Англия, Франция, США, Италия, Ш веция, поло
жение их было безнадежным.

Финляндское правительство предложило начать переговоры
о мире. 12 марта 1940 г. мир с Финляндией был подписан. 
М еж ду СССР и Финляндией была установлена новая государ
ственная граница, обеспечивающая безопасность Ленинграда и 
Мурманска. В состав СССР включен весь Карельский пере
шеек с городом Выборгом и Выборгским заливом. Ф инлянд
ское правительство и СССР дали взаимные обязательства о не
нападении и обещали не участвовать в союзах держ ав, на
правленных против догэвариваю щ ихся сторон.

Война СССР с белофиннами показала, что за спиной по
следних стояли антисоветские силы всего мира. Таким образом, 
Красная армия, разгромив белофиннов, нанесла сокрушитель
ный удар Этим силам.

Заключение советско-финляндского мирного договора лик
видировало опаснейший очаг войны на севере и разрушило 
намерения империалистов раздуть пожар войны против СССР. 
«Эти планы, — говорил на VI сессии Верховного Совета 
товарищ М олотов, — сорвались благодаря блестящим успехам 
Красной армии, особенно на Карельском перешейке».

Из войны Советский Союз вышел ещ е более могучим и 
окрепшим. Мирный договор лишний раз продемонстрировал 
политику Советского Союза по отношению к малым государ
ствам. СССР, разбивший финскую армию, проявил великоду
шие по отношению к Финляндии. Он имел полную возмож 
ность занять всю Финляндию и в возмещение своих военных 
расходов потребовать контрибуцию. Но он ограничился тем 
минимумом, который необходим для обеспечения безопасности 
своих границ. *

Советское правительство немедленно озаботилось о госу
дарственном устройстве, хозяйственном и культурном развитии 
территорий, отошедших к СССР по мирному договору, терри
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торий, которые еще недавно были очагом войны против социа
листического государства.

VI сессия Верховного Совета СССР первого созыва 31 мар
та 1940 г. приняла решение о присоединении этих территорий к 
Карельской АССР и о создании союзной Карёло-Финской со
ветской социалистической республики. Таким образом, в еемье 
братских союзных республик появилась новая, двенадцатая 
союзная республика. Это — новый шаг в укреплении многона
ционального Советского государства.

39. К У Л Ь Т У Р Н А Я  РЕВО Л Ю Ц И Я В СССР

Увеличение народного дохода за годы второй пятилетки 
почти вдвое и рост зажиточности трудящ ихся СССР создали 
прочную основу для неуклонного культурного подъема в СССР.

За две сталинские пятилетки в СССР осуществлено всеоб
щ ее начальное обязательное о б у ч е н и е З а в е р ш е н о  всеобщее 
семилетнее обучение в городе. Количество учащихся в на
чальной и средней школе с 8 млн. в 1914 г. поднялось до 
33 млн. к концу второй пятилетки. За 20 лет в СССР выстрое
но школ больше, чем за 200 лет в царской России. За годы 
революции создана мощная сеть, вузов, в которых обучается 
600 тыс. человек, что почти в раз превышает количество 
учащихся в высших учебных заведениях царской России. К о
личество учащихся в вузах СССР больше, чем в 23 капитали
стических странах, вместе взятых. На территории РСФ СР до 
революции насчитывалось 70 вузов, а в 1937 году — 435; на 
Украине было 19 вузов, а к концу второй пятилетки— 123; в 
Грузии было только одно высшее-Учебное заведение, за годы 
же сталинских пятилеток создано !4.?\ На территории остальных 
национальных республик не было ни одной высшей школы, а 
при советской власти в них создано свыше 100 вузов. В 1939 г. 
в СССР обучалось по всем видам обучения свыше четверти 
всего населения — около 47,5 млн.

Многие народы, не имевшие своей письменности, только 
г.ри советской власти получили алфавит, осуществили препода
вание на родном языке, создали свою литературу, свой театр, 
свои кадры интеллигенции.

В 1936 г. вышло 1.83 млн. экземпляров книг на языках на
родов СССР, не считая книг, вышедших на русском языке. Га
зеты в СССР выходят на 69' языках, а книги — на 111) языках. 
Тираж газет увеличился по сравнению с царской Россией в

1 По расчетам одного буржуазного журналиста (который никак не 
учитывал возможности пролетарской революции в России), произведенным 
в 1906 г., в царской России всеобщее обучение могло быть достигнуто 
только в 21RS г.
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14 оаз. Из года в год ширится сеть библиотек-читален, клу- 
иив, театров, кино, стадионов, спортплощадок, хат-лаборато
рий.

В третьей^пятилетке долж но быть осущ ествлено всеобщее 
десятилетнее среднее обучение в городе и завершено всеобщее 
семилетнее обучение в деревне и во всех национальных рес
публиках. К концу третьей пятилетки в начальных и средних 
школах СССР будет обучаться свыше 40 ш .  учащихся, в ву
зах — 650 тысяч студентов.

Кадры советской интеллигенции, достигшие в годы второй 
пятилетки 9,6 млн. человек, ещ е более вырастут по мере осу
ществления основной задачи в области культурного строитель
ства—поднятия культурно-технического уровня рабочего клас
са до уровня работников инженерно-технического труда.

Исключительно велика роль науки в Советском Союзе, той 
передовой науки, которая не отгораж ивается от народа, кото
рая служит делу социализма.

Наука в СССР тесно связана с практикой социалистического 
строительства. Советская наука помогает строить гигантские 
гидростанции, создавать такие величественные сооружения, как 
канал Волга — М осква, Беломорско-Балтийский канал, лучший 
в мире московский метрополитен и др. Советские конструк
торы создали десятки новых машин, станков и инструментов. 
Особенно -громадны успехи советской научно-технической мы
сли в области авиации. Талантливые конструкции и высокая 
техническая оснащенность советских аэропланов, гидропланов 
и т. д. позволяет советским летчикам летать выше всех, дальш е 
всех и быстрее всех в мире.

В июле 1936 г. великий летчик нашей страны, Валерий 
Павлович Чкалов, и его товарищи совершили грандиозный кру
говой перелет над советским севером и востоком. 21 мая
1937 г. самолет Героя Советского Союза Водопьянова опу
стился на Северном полюсе. Самолеты оставили на льдине 
четверку отважных советских патриотов, во главе с Папани- 
ным. За 274 суток папанинцы продрейфовали на льдине
2 500 км. Все это время они вели в исключительно трудных 
условиях напряженную научную работу и обогатили науку но
выми материалами и выводами о жизни в Арктике. «Папанин
цы,— говорил о значении научной работы Папанина товарищ 
Сталин, — опрокинули представление об Арктике, как устарев
шее, и установили новое, соответствующ ее требованиям дей
ствительной науки».

Товарищ Сталин указал на Папанина и Стаханова как на
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новаторов в науке. Они показали образец соединения смелой, 
практики и серьезного научного исследования.

18— 19 июня 1937 г., преодолевая циклоны и обледенения,, 
пролетели из М осквы через Северный полюс в Америку лет
чики-герои Чкалов, Байдуков и Беляков, а через месяц — Гро
мов, Юмашев и Данилин повторили этот перелет, установив- 
новый рекорд дальности полета. Все эти полеты имели науч
ную цель — исследовать трассу сообщения с Америкой через- 
Северный полюс.

Такую ж е большую научную работу провел в 1938— 1939 гг. 
мужественный экипаж ледокола «Седов».

Советская сельскохозяйственная наука помогает переделы
вать природу нашей страны. Открытия гениального генетика 
Мичурина, 45..лех.остававш егося непризнанным..до революции, 
в Советском Союзе получили широкую известность. Мичурин 
получил возможность в громадном масштабе и на широкой 
научной основе продолжать свои опыты по скрещиванию ра
стений и получению новых видов (гибридов). П родолжатель 
дела великого садовода, академик Лысенко, вышедший из кре
стьянской семьи, применил те ж е принципы при изучении по
левых культур. Он разработал учение о стадийности в раз
витии растений и нашел метод яровизации пшеницы, повышаю
щей урожай хлебов. Советский академик-большевик В. Р. Виль
ямс разработал теорию травопольных севооборотов. АкадемТТК 
Цицин, скрещивая семена пшеницы и пырея, создал новый тип 
многолетней засухоустойчивой пшеницы. «Смелей эксперимен
тируйте, мы вас поддержим»,—сказал товарищ Сталин в беседе 
с академиком Цициным. Вместе с учеными советской страны и 
под их руководством ведут научную работу тысячи передовых 
колхозников, работая в хатах-лабораториях и на опытных по
лях по выведению засухоустойчивых и высокоурожайных сор
тов сельскохозяйственных растений.

М ощное развитие получили в нашей стране физика, мате
матика, физиология и другие науки. Успешно разрабатываются 
также проблемы агрофизики, солнечной радиации, фото-хими- 
ческих превращений. Советский математик, академик Виногра

д о в ,  нашел блестящ ее решение проблемы Гольбаха, над кото- 
роїГ почти 200 лет работали крупнейшие математики всего 
мира.

Работы великого русского ученого, отца современной фи
зиологии, академика И. П. Павлова обогатили мировую науку 
новыми результатами в области изучения аы&шей нервной д ея 
тельности животных. Только при советской власти эта работа 
получила должный размах. Д ля работ Павлова и его сотруд
ников был построен научный городок в Колтушах, близ Ленин
града.
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В СССР, как нигде в мире, развертывается не только науч
но-экспериментальная, но и научно-теоретическая работа. Вели
кая марксистско-ленинская теория имеет необъятные возмож 
ности для развития в СССР. Труды М аркса и Энгельса, Ленина 
и Сталина издаются миллионными тиражами. Громаднейшей 
любовью в широких массах трудящ ихся пользуются история 
нашей родины и история большевистской партии. П од руковод
ством Ц К  ВКП(б) и при непосредственном участии товарища 
Сталина издан новый замечательный научный труд, энцикло
педия марксизма-ленинизма, «Краткий курс истории Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков». В нем сж ато и ярко 
запечатлен весь многолетний славный исторический путь и бое
вой опыт партии Ленина — Сталина.

В СССР созданы мировые сокровищницы научных книг — 
библиотеки имени Ленина в М оскве, имени Салты кова-Щ ед
рина в Ленинграде и_др.

В СССР развернули громадную научную работу Всесоюзная 
академия наук и ее многочисленные институты, а такж е такое 
научное учреждение мирового значения, как Институт М ар
кса — Энгельса — Ленина.

гіг #*
Под солнцем социализма мощно расцвело искусство наро

дов СССР. Великая Октябрьская социалистическая революция, 
раскрепостившая народы, открыла доступ к культуре и искус
ству широким народным массам. Н арод стал обладателем всех 
ценностей, созданных человечеством. Советское искусство— 
новое искусство, прежде всего, по своей тематике. Главной 
темой искусства СССР являю тся революция, ее события, ее 
люди, ее идеи. Лучшие советские произведения посвящены ре
волюции. Лучшие советские писатели связаны с революцией.

Громадную роль в развитии революционной литературы со
ветского периода сыграл великий пролетарский писатель и ’без
заветный друг трудящ ихся, А. М. Горький. >В 1921 j г., по на

стоянию Ленина, тяж ело больной Горький уйХал~на лечение в 
Италию, но и здесь он не терял кровной связи с советской ро
диной, с трудящимися СССР. В Италии он написал «Мои уни
верситеты», «Дело Артамоновых», первый том «Ж изни К лима 
Самгина». В 1928 г. Горький вернулся на родину и с энтузи
азмом отдал 'свои  силы делу создания новой социалистической 
культуры в СССР. Он стал инициатором и вдохновителем мно
ж ества литературных и просветительных начинаний. За выдак> 
щиеся заслуги перед рабочим классом СССР Максим Горький 
был награжден орденом Ленина. Великий гуманист, Горький 
страстно ненавидел и презирал агентов буржуазии и врагов со
циализма. «Если враг не сдается — его уничтожают», — так
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формулировал он свое отношение к врагам народа. Враги на
рода — троцкисты ненавидели этого пламенного борца за ком
мунизм и коварно, подло убили его.

С революцией связан и расцвет творчества талантливей
шего поэта советской эпохи В. В. М аяковского (1893— 1930 гг.). 
Его стихи и поэмы дореволюционного периода проникнуты не
навистью к буржуазному строю. После победы Октябрьской 
социалистической революции М аяковский отдал на службу 
революции весь свой громадный талант. Он писал стихи, рисо
вал плакаты, создавал замечательные поэмы, посвященные ре
волюции («150 миллионов», «Владимир Ильич Ленин», «Хоро
шо» и др.). В годы гражданской войны М аяковский организо
вал замечательные «окна» Роста, т. е. политические агита
ционные плакаты на тему борьбы за власть Советов. В первые 
дни перехода Советского государства от войны к хозяйствен
ному строительству революционный плакат М аяковского в «ок
нах» Роста прославлял героев труда.

Советская литература дала ряд ярких художественных про
изведений, посвященных пролетарской революции и граж дан
ской войне. Среди них можно назвать такие произведения, как 
«Тихий Дон» и «Поднятая целина» Ш олохова, «Разгром» и 
«Последний из Удеге» Фадеева, «Чапаев» Фурманова, «Ж елез
ный поток» Серафимовича и др. Большой популярностью поль
зуются исторические романы, созданные советскими писате
лями— «Петр I» большого мастера литературы А. Н. Толстого, 
«Цусима» Новикова-Прибоя, «Степан Разин» Чапыгина, рома
ны о Грибоедове и Пушкине -Тынянова и др. Особенной 
любовью молодого поколения в СССР пользуются книги «Как 
закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Николая Островского, 
жизнь и творчество которого пронизаны настоящим револю 
ционным пафосом. Ослепший, потерявший возможность дви
гаться, вследствие тяж елого ранения и заболевания после 
гражданской войны, молодой писатель-большевик нашел в себе 
мужество и силу, чтобы художественным словом продолжать 
служить партии и революции до последнего вздоха. Писатель 
Николай Островский за свое мужество и преданность револю 
ции был награжден орденом Ленина.

Товарищ Сталин назвал советских писателей «инженерами 
человеческих душ» и требовал от них создания произведений, 
созвучных нашей великой эпохе. На съезде писателей товарищ 
А. А. Ж данов говорил о задачах советских писателей: «Быть 

; «инженером человеческих душ», — это значит обеими ногами
I стоять на почве реальной жизни. Советская литература долж 
н а  уметь показать наших героев, долж на уметь заглянуть в 
наше завтра».

Культура советской страны, единая по своей социалистиче-
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ской направленности, по героике своего содержания, богатей
шая по разнообразию своих форм, создавалась как единая со
циалистическая культура всех народов СССР. Развитие куль
туры каж дого народа, национальной по форме и социалисти
ческой по содержанию, проходит в теснейшем содруж естве с 
культурой других народов Союза и, в первую очередь, с пе
редовой русской культурой. Национальная культура — глубоко 
народна.

Наиболее замечательным и характерным ее представителем 
является старейший народный поэт Казахстана, акын ф евец ) 
Джамбул. Еще в ранней юности он стал слагать свои замеча
тельные песни, скитаясь по степям Казахстана. В 50 лет Д ж ам 
бул захирел творчески и физически, а в 70 лет, когда пришла 
Великая пролетарская революция, помолодело сердце старого 
акына, давшего много прекрасных поэтических произведений. 
В них он славит партию и советскую власть, принесших осво
бождение народам. В особенности много песен сложил Д ж ам 
бул в честь товарища Сталина»

Пролетарская революция изменила такж е печальную судьЛ 
бу народного поэта Д агестана — ашуга Судеймана Стальского... 
Сын лезгина-бедняка, он вырос в хлеву. Песни Сулеймана бы
ли о  слезах и горе. К огда в них зазвучал призыв к борьбе, вла
сти запретили ему сочинять и петв его песни. Творчество С у
леймана Стальского, этого, по выражению А. М. Горького, 
Гомера. XX века, сильно выросло в условиях социализма. Его 
поэмы «Дагестан», «Песня о товарище Сталине», «Думы о ро
дине», «Поэйа 'о Серго» и др. могут быть отнесены к лучшим 
поэтическим произведениям не только национальной, но и ми
ровой литературы.

На Украине крупнейшим поэтом эпохи социализма яв
ляется Павел Григорьевич Тычина, тесно связанный с рабочим 
классом. Наиболее популярное стихотворение Тычины «Ца май- 
дани». Его сборник стихов «Партия ведех»..проникнут глубо
кой 'искренностью и любовью к народу.

Выдающийся народный поэт Белоруссии, Янка Купала^, по 
происхождению крестьянин, затем чернорабочий, писатель и 
академик. В 1905 г. вышел его первый сборник стихов «2Ка- 
лейка», но настоящего расцвета творчество Купалы достигло 
только при советской власти. В особенности популярны его 
стихи и поэмы, посвященные колхозной жизни («Над рекой 
Оресой» и др.).

Народный поэт Армянской ССР, Акоп Акопян, был пер
вым пролетарским писателем Армении, посвятившим свои сти
хи жизни и труду рабочих.

Обновились песни народов Советского Союза. Особенно
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много песен складывают народные певцы, поэты и сказители 
о Ленине и Сталине.

Но всех выше про Ленина
песни поют.

Без него, ведь, и не было б
песни нной,

Кроме той, что похожа на
визг и на вой,

Тех певцов, что трясли
пред царем головой,

Богачей прославляя, 

поют колхозники-таджики.

Украинские колхозники поют в одной из народных песен:
Мы крепки, как скалы,
Нас нельзя сломить,
Потому что Сталин 
Научил нас жить.

Переменились русские деревенские частушки, отражая 
счастливую и веселую колхозную жизнь:

/Растяну гармошку шире —
'Пусть девчата подпоют, 
іЧтобы знали во всем мире,
;Как колхозники живут.

Частушки отражают преображенную деревню, далеко уш ед
шую от старой сохи и лукошка к мощному трактору и ком
байну:

Между липами во мху 
Хоронили мы соху,
По другую сторону —
Деревянну борону.

Как за тракторным рулем 
Сидит девка королем,
На словах задириста,
Больно бригадириста.

Интенсивно развивается в Советской стране искусство. С о
ветские театры занимают первое место в мире по своим худо
жественным достижениям. Советский театр имеет богатые 
классические традиции. Д о сих пор не сходят с советской 
сцены исторические драмы родоначальника великой русской 
литературы Пушкина, а такж е пьесы других классиков — Фон
визина, Грибоедова, Островского, Льва Толстого, Чехова, Горь
кого. С глубочайшим художественным реализмом советская 
сцена ставит пьесы классиков, показывая старую Россию, вос
питывая ненависть к угнетателям и любовь к советской ро
дине.
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Первые советские пьесы были посвящены революции и 
гражданской войне. В 1925 г. была поставлена пьеса Билль- 
Белоцерковского «Шторм», через год — «Любовь Яровая» Тре
нева и еще через год «Бронепоезд 14— 69» Всеволода Иванова. 
Эти три первые пьесы, жизненно и правдиво освещ авшие важ 
нейшие проблемы пролетарской революции, прочно вошли в 
богатейший репертуар чрезвычайно развернувшейся с тех пор 
советской драматургии.

Советская и историко-революционная тематика воодуш ев
ляет и советских композиторов. «Тихий Дон» и «П однятая 
целина» Д зержинского стали популярными операми. Советские 
композиторы Ш остакович, Прокофьев, М ясковский и др. соз- 

' дали значительные по замыслу и идейности симфонические 
произведения.

Расцвет переживает и советская кинематография — этот 
самый важный и самый массовый из всех видов искусства. 
Первый звуковой фильм «Путевка в жизнь», изображавший 
судьбу беспризорных ребят, которым дала «путевку в жизнь» 
советская власть, положил начало новым замечательным рево
люционным фильмам. Появившиеся после него кинофильмы: 
«Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Ленин в Октябре», «Ленин в- 
1918 году», Трилогия о Максиме, «Щ орс», «Великий граж да
нин», «Член правительства» и многие другие волнуют миллионы 
зрителей не только в СССР, но и за рубежом.

За годы советской власти больших успехов достигли театр 
и музыка национальных районов. На Украине выросла целая 
плеяда молодых композиторов (Ревуцкий, Лятошинский и др.), 
использовавшие богатейший украинский народный фольклор 
для своих симфонических и оперных произведений.

Создателем грузинской оперной музыки является «грузин
ский Глинка» — Захарий Палиашвили, написавший еще до ре
волюции оперу «Абессалом и Этери», а после революции, в 
1924 г., оперу «Даиси», популярную не только в Грузии, но и 
за ее пределами.

В Азербайджане основателем советской оперы является 
композитор Гаджибеков, написавший после революции оперу 
«Кер-Оглы». И з написанных им опер до революции особенной 
популярностью пользуется опера «М еджнун и Лейлы».

Одним из создателей армянской музыки, умело использо
вавшим народный фольклор, был до революции Комитас, ока
завший большое влияние на последующее развитие армянской 
музыки. Большую роль в развитии театра и музыки в Армении 
в советский период сыграл композитор Спендиаров. Его луч
шие произведения — опера «Амаст» и музыкальные «Ереван
ские этюды».

Больших успехов достигли театр и музыка в У збекистане,
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где до революции театра не было вовсе. Оперы «Фархад и 
Ширин», «Гюльсара» и др. пользуются большой популярно
стью.

Бы л создан и киргизский театр. Народ, недавно еще не 
знавший нотной грамоты, вырастил своих композиторов и опер
ных певцов. Д екады  искусства казахского, грузинского, узбе
кистанского, киргизского и других народов показали большой 
творческий рост национальностей, ранее совершенно лишенных 
своего искусства.

Партия и правительство отыскивают и заботливо выращи
вают тысячи народных талантов, которые при царизме глуши
лись и уродовались. В столичных театрах теперь часто высту
пают певцы и музыканты, еще вчера работавшие на колхозном 
поле или на фабрике. Юные советские музыканты выходят 
победителями на международных конкурсах пианистов и скри
пачей.

Поэты, певцы, актеры, музыканты пользуются любовью и 
уважением советского народа; М ногие из них избраны депута
тами в Верховные Советы. Расцвет культуры в СССР показы
вает всему миру, какое количество блестящих талантов рож 
дает социалистический строй. С законной гордостью советский 
народ оглядывается на свой исторический путь, повторяя слова 
великого Сталина:

«Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как 
они добились всемирно-исторической победы. Приятно и ра
достно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не 
прошла даром, что она дала свои результаты. Это вооруж ает 
духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудо
вую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство- 
законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и моби
лизует на новую борьбу для завоевания новых щзбед комму
низма» *. “

1 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 534, изд. 11-е.
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