


Рядом со Сталиным

Михаил  Лобанов

Великий государственник. Сталин
в воспоминаниях современников

и документах эпохи

«Алгоритм»
2013



Лобанов М. П.

Великий государственник. Сталин в воспоминаниях
современников и документах эпохи  /  М. П. Лобанов — 
«Алгоритм»,  2013 — (Рядом со Сталиным)

И спустя шестьдесят лет, как не стало Сталина, вокруг его имени не утихают
страсти. Последние убийственные двадцать лет только тому подтверждение.
Сколько грязи, подлых обвинений слышится в его адрес. Это объяснимо.
Ведь провалы по всем направлениям либеральных реформ можно с легкостью
списать на Сталина. А великие достижения советского периода, прославившие
Россию в веках, приписать только народу, и Сталин здесь как бы ни при
чем. Спрашивается, что же сейчас, в наше время, народ не строит? Правда,
он вымирает по миллиону в год…Политический деятель и полководец,
жестокий и беспощадный к своим врагам, всемогущий правитель огромной
страны, достигшей при нем невиданной экономической силы, таким предстает
Сталин со страниц этой уникальной книги, автор и составитель которой наш
современник, выдающийся писатель, солдат Великой Отечественной войны,
участник Курской битвы Михаил Петрович Лобанов.

© Лобанов М. П., 2013
© Алгоритм, 2013



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

4

Содержание
ЯВЛЕНИЕ СТАЛИНА 9
ГЛАВА ПЕРВАЯ 11
ГЛАВА ВТОРАЯ 27

А. С. АЛЛИЛУЕВА 27
В. ШВЕЙЦЕР 33
ЯКОВ СВЕРДЛОВ 37
А. С. АЛЛИЛУЕВА 38
СТАЛИН О БУДУЩЕЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ 45
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТАЛИНА НА VI СЪЕЗДЕ РСДРП(Б) 46

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 47
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВСКИЙ[14] 49

СМЕРТЬ ГУЛЯЕТ НАД СТРАНОЙ 49
СТАЛИН И ТРОЦКИЙ 49
ПИОНЕРЫ НОВОЙ РОССИИ 51
САМОДЕРЖАВИЕ ПАРТИИ 52
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 53
СУРОВЫЕ И ОЗАБОЧЕННЫЕ ЛЮДИ 54

В. НАДТОЧИЕВ 56
«ВЗРЫВ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ АБСОЛЮТНО
НЕОЖИДАННЫМ»

56

ПОСЛЕ ЛЕНИНА 57
А ЧТО ЖЕ ТРОЦКИЙ? 58
ВЫХОД НАЙДЕН 59
НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ? 60

В. Е. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО[17] 62
С. В. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО[18] 65
ЛЕВ ТРОЦКИЙ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РУССКОГО НАРОДА 70
СЕКРЕТНЫЕ ПИСЬМА Л. ТРОЦКОГО О РЕЛИГИИ[22] 73
РАСКАЗАЧИВАНИЕ[23] 75
ПИСЬМА ЛЕНИНА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ БОГАТЫХ
КРЕСТЬЯН

76

ИЗ ПИСЬМА К ПЕНЗЕНСКИМ КОММУНИСТАМ (11
АВГУСТА 1918 Г.)

76

ИЗ ПИСЬМА ЛЕНИНА К НАРКОМУ ЮСТИЦИИ Д. И.
КУРСКОМУ

76

СТАЛИН О ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА

77

«ПРОТИВ ФЕДЕРАЛИЗМА» 77
СТАЛИН О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ 81

«ОТЧЕТ ТОВАРИЩАМ УКРАИНЦАМ В ТЫЛУ И НА
ФРОНТЕ»

81

СТАЛИН. ИЗ «ВЫСТУПЛЕНИЙ НА III
ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ». (10–18 ЯНВ.
1918 Г.)

82

ИЗ «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА ПО ДОКЛАДУ О
НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ»

82



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

5

СТАЛИН. ИЗ «ЗАПИСКИ НАРОДНОМУ
СЕКРЕТАРИАТУ УКР. СОВ. РЕСПУБЛИКИ»

83

СТАЛИН. «УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ» 83
И. В. СТАЛИН. «ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

84

СТАЛИН. О ДОНЩИНЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 85
СТАЛИН О ШОВИНИЗМЕ 90

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ О
НАЦИОНАЛЬНЫХ МОМЕНТАХ В ПАРТИЙНОМ И
ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

90

ДОКУМЕНТЫ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 92
ИЗ ДИРЕКТИВ СТАЛИНА КОМАНДОВАНИЮ
ОРЕНБУРЕСКИМ ФРОНТОМ

92

ТЕЛЕФОНОГРАММА И. В. СТАЛИНА В ЦАРИЦЫН 92
МАНДАТ И. В. СТАЛИНА О НАЗНАЧЕНИИ ЕГО
ОБЩИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ДЕЛА НА ЮГЕ РОССИИ

93

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ О
ПОДГОТОВКЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ХЛЕБА

93

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ ИЗ
ЦАРИЦЫНА О ПЕРВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА

93

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАГОТОВОК

94

СТАЛИН В ЦАРИЦЫНЕ 95
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ
О ЗАНЯТИИ ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ
АЛЕКСИКОВА И УРЮПИНА

95

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ И А.
Д. ЦЮРУПЕ ОБ ОТПРАВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ГРУЗОВ

95

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В НАРКОМПРОД ОБ
ОТПРАВКЕ ЭШЕЛОНОВ С ХЛЕБОМ

96

ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ В. И.
ЛЕНИНА И И. В. СТАЛИНА С А. М. ЮРЬЕВЫМ[38]

96

ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА И. В. СТАЛИНУ В
ЦАРИЦЫН 7 ИЮЛЯ 1918 Г., 1 ЧАС НОЧИ.

97

ТЕЛЕГРАММА ИЗ ЦАРИЦЫНА И. В. СТАЛИНА
В.И.ЛЕНИНУ

97

ОБРАЩЕНИЕ ВЦИК В СВЯЗИ С ПОКУШЕНИЕМ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА В. И. ЛЕНИНА

97

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА И К. Е. ВОРОШИЛОВА
СОВНАРКОМУ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИЗВЕСТИЯ
О ПОКУШЕНИИ НА В. И. ЛЕНИНА

98

ВОЗЗВАНИЕ СОВНАРКОМА К ТРУДОВЫМ КАЗАКАМ
ДОНА И КУБАНИ

98



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

6

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ
О ПОЛОЖЕНИИ В ШТАБЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА

99

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ
О НЕОБХОДИМОСТИ НЕМЕДЛЕННОЙ СМЕНЫ
РУКОВОДСТВА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА

99

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ И. В. СТАЛИНА В МОСКВУ О
ПОЛОЖЕНИИ НА КУБАНСКОМ ФРОНТЕ

100

ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И. В.
СТАЛИНА

100

РАЗГОВОР И. В. СТАЛИНА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
СО ШТАБОМ ВОЙСК СТАНЦИИ РЕМОНТНОЙ

101

БЮЛЛЕТЕНЬ ВОЕННОГО СОВЕТА
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА О ПОЛОЖЕНИИ НА
ЦАРИЦЫНСКОМ ФРОНТЕ

101

ИЗВЕЩЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА О РАСКРЫТИИ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ЗАГОВОРА В ЦАРИЦЫНЕ

101

ПРИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА ПО ВОЙСКАМ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

102

ПИСЬМО И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ О ХОДЕ
БОРЬБЫ ЗА ЮГО-ВОСТОК

102

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ ОБ
УСПЕШНОМ НАСТУПЛЕНИИ НА ЦАРИЦЫНСКОМ
ФРОНТЕ

103

ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО СОВЕТА, ЗА ПОДПИСЯМИ
И. В. СТАЛИНА И К. Е. ВОРОШИЛОВА, В. И.
ЛЕНИНУ И Я. М. СВЕРДЛОВУ О ПОДАВЛЕНИИ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ВОССТАНИЯ
ЗАПАСНОГО ПОЛКА «ГРУЗОЛЕСА»

103

ИЗ СТАТЬИ И. В. СТАЛИНА
«КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ЗАКАВКАЗЬЯ ПОД
МАСКОЙ СОЦИАЛИЗМА»

103

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРАЕВОГО ЦЕНТРА
С. Р., С. И К. ДЕП. Н. ЖОРДАНИЯ ВСЕМ СОВЕТАМ О
РАЗОРУЖЕНИИ ЭШЕЛОНОВ

106

ТЕЛЕГРАММА РОТМИСТРА АБХАЗАВА
КОМАНДИРУ ТАТАРСКОГО КОННОГО ПОЛКА
МАГАЛОВУ…

107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА О НАЗНАЧЕНИИ
С. Г. ШАУМЯНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССАРОМ
ПО ДЕЛАМ КАВКАЗА

108

ИЗ ПИСЬМА И. В. СТАЛИНА С. Г. ШАУМЯНУ О
ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

109

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ О
ПОЛОЖЕНИИ В БАКУ

109

ТЕЛЕГРАММА ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
СОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

110



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

7

КОМИТЕТ РКП(Б) С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ
ПРЕДАТЕЛЬСКИХ ПРИКАЗОВ ТРОЦКОГО
ПИСЬМО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА
ЦАРИЦЫНСКОГО ФРОНТА К ДОНСКОЙ БЕДНОТЕ

110

М. И. УЛЬЯНОВА 113
Ю. МУРИН 115
СТАЛИН. К ВОПРОСУ О ПРОЛЕТАРИАТЕ И
КРЕСТЬЯНСТВЕ

117

СТАЛИН ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РОССИИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА XIV СЪЕЗДЕ ВКП(б)

118

СТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦКИЗМА И
АНТИГОСУДАРСТВЕННОСТИ

120

ИЗ РАБОТЫ «О СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ
УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ»

120

СТАЛИН. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ
«О СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ УКЛОНЕ В
НАШЕЙ ПАРТИИ»

121

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТАЛИНА НА XV СЪЕЗДЕ ВКП(Б) 123
…О РЕЧИ КАМЕНЕВА 123

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТАЛИНА НА ОБЪЕДИНЕННОМ
ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКК ВКП(Б)

125

ПО ПОВОДУ «ЗАЯВЛЕНИЯ» ОППОЗИЦИИ ОТ 8 АВГУСТА
1927 Г.

127

СТАЛИН. БЕСЕДА С ПЕРВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ РАБОЧЕЙ
ДЕЛЕГАЦИЕЙ

129

Конец ознакомительного фрагмента. 130



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

8

Михаил Лобанов
Великий государственник.
Сталин в воспоминаниях

современников и документах эпохи
© Лобанов М. П., 2013
© ООО «Издательство «Алгоритм», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использо-
вания без письменного разрешения владельца авторских прав.



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

9

 
ЯВЛЕНИЕ СТАЛИНА

 
Видимо, у каждого из нас, современников сталинской эпохи, навсегда осталось в созна-

нии, а может быть, даже в подсознании то, что на философском языке называется экзистен-
циальным опытом, той глубоко пережитой существенностью, которая составляет сокровенное
личное бытие человека. Незабываемо для меня одно переживание, когда я учился в пятом
классе сельской школы на Рязанщине: была у меня школьная тетрадь с портретом, кажется,
Рыкова; испытывая непонятный мне самому страх, боясь, что за этот портрет меня могут куда-
то забрать, я не знал, как мне от него отделаться, и в конце концов, разорвав на клочки, выбро-
сил тетрадь во дворе в уборную. Было это в 1938 году, в год, как известно, судебного процесса
над «правыми». И, видно, что-то тревожное было в атмосфере тогдашней жизни, если даже
меня, подростка, коснулся страх.

И другие незабываемые переживания, когда уже после войны, будучи студентом Москов-
ского университета, выходя из университетской библиотеки на Моховую и глядя на зубчатые
стены Кремля, особенно в зимние метельные вечера, я думал о таинственном Сталине, живу-
щем, работающем за этими стенами, и чувствовал, что нахожусь в самом центре мира, куда
сходятся токи истории.

Многое, что ранее было скрыто из прошлого, ныне известно. Но появившись на поверх-
ности, это прежде скрытое, новой злой волей нагнетаемое до высшей температуры ненави-
сти, деформированное закрывает собою все то великое (равное по драматической напряжен-
ности высшим точкам мировой истории), чем жили, за что боролись целые поколения людей.
Под видом антисталинизма выжигается вся семидесятилетняя история нашего государства.
Именно после беспримерной по интенсивности кампании против «сталинщины», захлестнув-
шей в течение двух-трех лет (1989–1991) прессу, телевидение, радио, перестала существовать
величайшая в мире держава – Советский Союз.

И вот уже, как у побежденных, у нас хотят отнять все наше славное прошлое и саму нашу
Победу.

История нашего государства в XX веке неотделима от имени Сталина, в его личности
преломились все страшные противоречия нашей эпохи, о которых еще много будут говорить
историки, но более далекие от нынешних политических страстей. Сталин – «тема» необъят-
ная, которая вообще вряд ли когда будет исчерпана, как явление вневременное. Эта книга – не
научное исследование, даже не биография политического деятеля. Это опыт психологического
познания «сталинской эпохи» через свободный выбор каких-то, иногда, может быть, случай-
ных биографических фактов политика, исторических событий, раздумий «по поводу». Ведь в
итоге из «частного» и складывается «общее».

Более тридцати лет назад (точнее – в 1977 году) мне довелось побывать в городе Гори.
Целую неделю до этого провел я в Тбилиси, в его окрестностях, бродил по улицам, загляды-
вал в знаменитые тбилисские дворики, осматривал музеи, картинные галереи с модным тогда
Пиросмани, был на богослужении в кафедральном соборе Сион, встречался с гостеприимными
грузинами (обо всем этом я написал потом в «Грузинских страницах», опубликованных в том
же 1977 году в журнале «Молодая гвардия»). Беседуя как-то во дворе древнего монастыря с
новым своим знакомым, возившим меня по достопримечательным местам, я услышал от него
историю о том, как был репрессирован его дед-священник, и слушая этот, даже и тогда осто-
рожный, рассказ, я думал: все мы, и русские, и грузины, и все другие повязаны одной судьбой.

Собрался было я уже уезжать через день, и здесь меня остановило: а в Гори-то я и не
был. Тогда мне казалось, что о Гори мало кто и вспоминает, после всего того, что последо-
вало после смерти Сталина, после прокатившегося по стране «разоблачения культа личности».
Первое, что я увидел в Гори, идя по площади, – это памятник Сталину, представилось мне
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– единственный в стране (так, возможно, и было). Сталин стоял, открытый, не защищенный
никакими властями, и в этом было что-то почти ирреальное.

От памятника пошел я к дому, где родился Сталин, и в павильоне, под высокой, кажется,
стеклянной крышей, не сразу понял, что это и есть то, что сохраняется историей. Здесь я пре-
рву свою мысль и передам слово автору, который с большими подробностями, чем это мог
бы сделать я теперь (по прошествии долгих лет после посещения), так описывает этот домик,
где родился, провел раннее детство Сталин. «Это единственная маленькая комната… в три
окошка… Простой обеденный стол, покрытый полотняной скатертью с серовато-голубой кай-
мой. За столом могут сидеть только четыре человека. Когда приходили гости, хозяйка подни-
мала добавочную откидную доску. Четыре некрашеных деревянных табуретки. На столе глиня-
ная тарелка и желтовато-коричневый глиняный кувшин для воды. Рядом стоит старая медная
керосиновая лампа… Вот кровать, покрытая двумя крестьянскими рукодельными покрыва-
лами… Вот стоит небольшой сундук. В нем помещалось почти все имущество семьи. Вот стоит
грузинский ящик для хлеба – «кидобани». В стену вделаны неглубокие шкафы для посуды, для
одежды… Вот, наконец, парадный кусочек комнаты: стоит маленький буфетец, покрытый жел-
товато-серой клеенкой. На буфетике – медный начищенный самовар… Стол, четыре некраше-
ных табуретки, кровать, сундук, ящик для хлеба, буфетик, самовар – вот и вся обстановка,
все убранство…

Нам осталось еще посмотреть нижнее, подвальное помещение. Туда ведут семь ступенек.
Спустимся – ступеньки идут винтом, полуповоротом. Вот совершенно прокопченный темный
свод подвала, стены, обмазанные простой глиной. Свет сюда проникает лишь через верхушки
окон, находящихся на уровне панели… Вот и подвал, низкий, темный. Здесь стояла колы-
бель Сталина… Вот три ниши, где хранились материалы: кожи, дратва, шила, инструменты
отца, запасы продуктов и разные домашние вещи. В стене «совершенно черный от копоти
очаг» (Вишневский Вс. Домик в Гори // Заря Востока, 27 дек. 1937 г.).

Автор заключает: «Вот так, необычайно просто, до слез просто выглядит исторический
домик…» Но, пожалуй, это жилище, вся обстановка поражает даже не столько простотой,
сколько пронзительной нищетой, и не в этом ли, хотя бы отчасти, отгадка того, что молодой
Сталин выбрал в жизни путь революционный, не мирящийся с тем, с чем было связано его
детство. Но в то же время не отсюда ли и его пожизненный аскетизм, отмечавшийся всеми,
кто его знал, совершенное безразличие его к бытовым удобствам, комфорту, роскоши. В этом,
как и во многом другом в его личности, та «загадочность» Сталина, о которой немало сказано
в воспоминаниях о нем.

Ниже дается, на наш взгляд, наиболее полный, объективный материал о детских, юноше-
ских годах Сталина, собранный составителями Вл. Каминским и Ив. Верещагиным и опубли-
кованный в журнале «Молодая гвардия» (1939 г., № 12).

Михаил Лобанов
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

COCO
 

…Город, важный как по своей древности, так и по местоположению, в центре живо-
писной долины Карталинской. Время основания города в точности неизвестно, но глубокая
древность его неоспорима. Название «Гори» произошло от слова «гори», означающего по-
грузински «холм». В самом деле, крепость города, неприступная до изобретения огнестрель-
ного оружия, находится на вершине высокого и утесистого холма. Город расположен внизу, на
берегу Куры, принимающей тут же слившиеся два значительных притока, Лиахви и Меджуду.
Таким образом, с трех сторон окруженный реками, он открыт только с одной, северной сто-
роны, где расстилаются обширные долины, покрытые нивами и виноградниками.

Грузинские летописи в первый раз упоминают о Гори в начале VII века. Крепость на
высокой горе служила запасным местом военных приготовлений во время войны с Персией.

(П. Иосселиани. Туземные города, существовавшие и существующие в Грузии. Журнал
министерства внутр. дел, часть 6, с. 398–400. СПб., 1844 г.)

В 1801 году, 13 сентября, Гори определяется уездным городом, и учреждаются уездные
правительственные учреждения.

В 1818 году в Гори русское царское правительство основывает первую школу – духовное
училище, в котором впоследствии товарищ Сталин получил первоначальное образование.

В 1876 году, 18 октября, в Гори открывается городское самоуправление и совет гласных
в составе 30 человек.

В 1879 году, 21 декабря, в Гори, в семье ремесленника Джугашвили родился вождь миро-
вого пролетариата – великий Сталин.

(Из статьи И. Г. Хуцишвили в № 89 газеты «Сталинели» от 12 мая 1939 г.)

Одно из крупных крестьянских восстаний произошло в Анануре. Там царские офицеры
арестовали 10 повстанцев, среди которых был крестьянин Заза Джугашвили – прадед И. В.
Сталина (по линии отца).

Зазе удалось сбежать из-под стражи и скрыться в Горийский уезд, где его взяли в кре-
постные князья Эристави. Здесь Заза Джугашвили снова поднял среди крестьян восстание. По
подавлении восстания Джугашвили бежал в Геристави и некоторое время был там пастухом.
Однако местопребывание его было обнаружено, и Зазе пришлось и отсюда скрыться, после
чего мы видим его в Диди-Лило.

У Вано Джугашвили (дед И. В. Сталина) родились два сына – Бесо (Виссарион) и Георгий.
Вано развел в Диди-Лило виноградники и установил деловые связи с городом, куда нередко
водил и своего сына.

После смерти Вано одного из сыновей его – Георгия – убили в Кахетии разбойники, а
Бесо (отец И. В. Сталина) поселился в Тифлисе и стал работать на кожевенном заводе Адель-
ханова. Здесь он выдвинулся как прекрасный работник и получил звание мастера.

(По воспоминаниям А. М. Цихитатришвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Когда Барамов открыл в Гори сапожную мастерскую, он выписал из Тифлиса лучших
мастеров, в том числе и Бесо Джугашвили.

Бесо скоро стал известным мастером. Большое количество заказов дало ему смелость
открыть собственную мастерскую… Друзья решили женить его. Они сосватали ему невесту –
Кеке Геладзе.
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(По воспоминаниям А. М. Цихитатришвипи. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Екатерина Георгиевна Джугашвили (урожденная Геладзе) родилась в 1856 году в селе-
нии Гамбареули, близ города Гори, в семье крепостного крестьянина. До 9 лет Екатерина Геор-
гиевна росла в деревне и вместе со всей семьей испытывала крайнюю нужду и тяжкий гнет
помещика.

В 1864 году, после отмены крепостного права, семья Геладзе переселилась из деревни
в город Гори.

Отец Екатерины Георгиевны умер рано, и семья осталась на попечении матери. Благодаря
заботам матери и братьев Екатерина Георгиевна обучилась грамоте.

В 1874 году 18-летняя Екатерина Георгиевна вышла замуж за Виссариона Ивановича
Джугашвили, рабочего фабрики Адельханова в Тбилиси.

(Газета «Заря Востока» № 129 от 8 июня 1937 г.)

Отец вождя Виссарион (называли его просто Бесо) был выше среднего роста и худощав.
Волосы у него были черные, носил он усы и бороду. Как я его помню, у него не было ни одного
седого волоса. В молодости наш вождь внешне очень походил на своего отца.

(По воспоминаниям Давида Папиташвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Я спрашивал у прохожих в верхней части города, где Русис-убани, русский квартал. В
этом квартале жила семья Джугашвили. Здесь недалеко были солдатские казармы, поэтому и
квартал назывался русским. Никто из прохожих не знает, что такое Русис-убани, – это название
исчезло.

От базара петляешь переулочками, и вдруг они расступаются. На широком простран-
стве стоит домик – такой, каких десятки вокруг, одноэтажный, маленький, кирпичный… В
этом домике родился Сталин. Здесь, у входа в подвал дома, в холодке работал отец Сталина
– сапожник Виссарион Иванович Джугашвили, прекрасный мастер, чьи сапоги славились по
всему Гори. Здесь он работал молодым, статным, пока нужда не сгорбила и преждевременно
не состарила его.

(Б. Ивантер. На родине Сталина. Журнал «Пионер» № 1, с. 12–13, 1938 г.)

Coco было 5 лет, когда его отец уехал в Тифлис и стал работать на обувной фабрике
Адельханова. Кеке со своим маленьким сыном осталась в Гори.

(По воспоминаниям Семена Гогличидзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Кто в Гори не знал эту живую и трудолюбивую женщину, которая всю свою жизнь про-
водила в работе? У этой одаренной от природы женщины все спорилось в руках – кройка и
шитье, стирка, выпечка хлеба, расчесывание шерсти, уборка и т.  п. Некоторые работы она
брала сдельно. Она работала также поденно и брала шитье на дом.

(По воспоминаниям Семена Гогличидзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Мать Coco – Кеке – была прачкой. Она зарабатывала мало и с трудом воспитывала своего
единственного сына Coco.

После того как Виссарион Джугашвили уехал из Гори, Coco остался на попечении своей
матери. Мать очень любила Coco и решила отдать его в школу. Судьба улыбнулась Кеке: Coco
приняли в духовное училище. Ввиду тяжелого положения матери и выдающихся способностей
ребенка Coco назначили стипендию: он получал в месяц три рубля. Мать его обслуживала
учителей и школу, зарабатывала до десяти рублей в месяц, и этим они жили.

(По воспоминаниям Г. И. Елисабедашвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)
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С виду Иосиф Джугашвили был худой, но крепкий мальчик. Жизнерадостный и общи-
тельный, он всегда окружен был товарищами. Он особенно любил играть со своими сверстни-
ками в мяч (лапту) и «лахти». Это были излюбленные игры учеников. Иосиф умел подбирать
лучших игроков, и наша группа всегда выигрывала.

(П. Капанадзе. Я должен увидеть Ленина. Сборник «Рассказы старых рабочих о великом
вожде», с. 19.)

Запомнилась одежда, в которой Иосиф Джугашвили появился зимой в школе. Его забот-
ливая мать, зарабатывавшая на жизнь кройкой, шитьем и стиркой белья, старалась, чтобы сын
был одет тепло и опрятно.

На Иосифе было синее пальто, сапоги, войлочная шляпа и серые вязаные рукавицы. Шея
обмотана широким красным шарфом. Нравился нам его яркий шарф.

Иосиф был среднего роста, худощав. В школу он ходил, перевесив через плечо сумку из
красного ситца. Походка – уверенная, взгляд живой, весь он – подвижный, жизнерадостный.

(Г. Глурджидзе. Памятные годы. Сборник «Рассказы старых рабочих о великом вожде»,
с. 25–26.)

В конце каждого учебного года Coco переходил из класса в класс по первому разряду,
как первый ученик… Его способности поневоле бросались всем в глаза.

У этого очень одаренного мальчика был приятный высокий голос – дискант. За два года
он так хорошо усвоил ноты, что свободно пел по ним. Вскоре он стал уже помогать дирижеру
и руководил хором…

В тот период, когда пел Coco, в хоре набрались хорошие голоса. При этом и я, как моло-
дой дирижер, был заинтересован в том, чтобы показать себя хорошим руководителем. И дей-
ствительно, хор у меня был поставлен хорошо. Мы исполняли вещи таких композиторов, как
Бортнянский, Турчанинов, Чайковский и др.

Coco хорошо пел в хору учеников духовного училища. Обычно он исполнял дуэты и соло.
Часто заменял регента хора.

(Г. И. Елисабедашвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Как-то раз, 6 января (в день церковного праздника «Крещения». – Авт.) на «иордань»,
возле моста через Куру, пришло множество народу. На главной улице были выстроены вой-
ска. После церемонии духовенство возвращалось по своим церквам, причем все улицы были
переполнены народом. Столпился народ и в узкой улочке около Оконской церкви. Никто и не
заметил, что сверху бешено мчится фаэтон с пассажиром…

Фаэтон врезался в толпу как раз в том месте, где стоял наш хор певчих. Coco хотел было
перебежать через улочку, но не успел: фаэтон налетел на него, ударил дышлом по щеке, сшиб
с ног, но… по счастью, колеса переехали лишь по ногам мальчика.

Хор певчих мгновенно окружила толпа. Подняли потерявшего сознание ребенка (Coco
было тогда 10–11 лет) и доставили домой. При виде изувеченного сына мать не смогла сдержать
горестного вопля…

Coco открыл глаза и прошептал: «Не бойся, мама, я чувствую себя хорошо». Мать сразу
успокоилась. Пришел доктор, промыл рану, остановил кровотечение, сделал перевязку и затем
объявил:

– Внутренние органы не повреждены…
Coco пролежал в постели две недели, а затем снова вернулся к занятиям.
(По воспоминаниям С. П. Гогличидзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)
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Разрядный список учеников Горийского духовного училища, составленный правлением
училища после годичных испытаний, бывших в конце 1891—92 учебного года.

II класс
Удостоены перевода в III класс.
Разряд первый:
1) Джугашвили Иосиф, 2) Карухнишвили Мина, 3) Канделаки Александр, 4) Тхинвалели

Христесий, 5) Гигиташвили Георгий.
(«Духовный вестник Грузинского экзархата» № 13 от 1 июля 1892 г., с. 14.)

Разрядный список учеников Горийского духовного училища, составленный после годич-
ных экзаменов, бывших в конце 1892/3 учебн. года.

III класс
Переводятся в IV класс.
Разряд первый:
1) Джугашвили Иосиф, 2) Гордезиани Дионисий, 3) Тхинвалели Христесий.
(«Духовный вестник Грузинского экзархата» № 14 от 15 июля 1893 г., с. 7.)

В 1888 году родители определили меня в Горийское духовное училище. В классе я сидел
на одной парте с Иосифом Джугашвили. Учился я слабо, и товарищ мой, Coco, всегда охотно
помогал мне.

В нашем классе учились дети богатых и бедняков. Их отношение к нам постепенно
обострялось еще и потому, что Сталин, считавшийся в классе первым учеником, был из нашей
среды.

Сталин обладал исключительной памятью. Объяснения преподавателей он усваивал
отлично и потом в точности их пересказывал.

Он никогда не отказывался от своих слов, будучи всегда уверен в их правильности. Пре-
красно отвечал он, когда его вызывали к доске.

…Преподаватель Илуридзе упорно придирался к Иосифу и всегда на уроке старался
«срезать» его, как вожака нашей группы. Он называл нас «детьми нищих и несчастных».

Однажды Илуридзе вызвал Иосифа и спросил:
– Сколько верст от Петербурга до Петергофа?
Coco ответил правильно. Но преподаватель не согласился с ним. Coco же настаивал на

своем и не уступал.
Упорство его, нежелание отказаться от своих слов страшно возмутили Илуридзе. Он стал

угрожать и требовать извинений, но Иосиф обладал крепким, непримиримым характером и
упорством. Он снова несколько раз повторил то же самое, заявляя, что он прав. К нему присо-
единились некоторые из учеников, и это еще более разозлило преподавателя. Он стал кричать
и ругаться. Сталин стоял неподвижно, глаза его так и расширились от гнева…

Он так и не уступил.
(М. Титвинидзе. Страница воспоминаний. Газета «Заря Востока» № 187 от 12 августа

1936 г.)

В духовном училище воспитывались будущие священники, и поэтому им всячески ста-
рались привить богобоязнь и смирение.

Однако на Иосифа Джугашвили такая система воспитания не влияла. Ни одной из пере-
численных выше добродетелей в нем не было заметно. Несмотря на строгий режим, он был и
остался смелым и свободолюбивым мальчиком. В то время как другие ребята, в большинстве
своем, чуть ли не трепетали перед школьным начальством, Иосиф смело подходил к любому
преподавателю, говорил с ним о причинах отставания того или иного ученика, о средствах к
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его исправлению и т. п. Столь же смело обращался он с просьбами за провинившихся учеников
к инспектору, к надзирателям.

(По воспоминаниям Г. И. Елисабедашвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

В Горийском духовном училище разрешили ввести часы светского пения, и это надо при-
писать инициативе Coco. Помню, как-то раз, по окончании спевки, Coco обратился ко мне с
вопросом, почему рядом с нами, в городском училище, наряду с церковными поют и светские
песни, а нам не разрешают.

После некоторого раздумья я ответил, что наша школа – духовное училище, поэтому мы
должны хорошо знать церковное пение, для городского же училища это необязательно.

– Я думаю, – возразил Coco, – что и мы ничего не потеряем, если хоть иногда будем
исполнять народные песни. Попросим, может быть, разрешат…

Спустя некоторое время из Тбилиси для производства ревизии в училище приехал пре-
подаватель духовной семинарии. Результатами ревизии он остался доволен.

Очень понравился ему наш хор, в особенности сольное исполнение Coco. Последний
воспользовался этим и шепнул мне, чтобы я поговорил с ревизором о введении в училище
светского пения. Я передал ревизору о нашем общем желании, причем и Coco принял участие
в этой беседе.

Ревизор предложил нам подать соответствующее заявление в правление училища и обе-
щал, что поддержит наше ходатайство перед экзархом. Мы так и сделали. Через некоторое
время от экзарха было получено разрешение исполнять светские песни и выделить особые часы
для занятий учеников гимнастикой. После этого в стенах училища часто можно было слышать
грузинские народные песни, исполняемые хором под руководством Coco: «Чаухтет да чаухтет
Бараташвилса»1, «Курдгели чамоцанцалда»2, «Вай шен чемо тетро бато»3 и другие.

(По воспоминаниям С. П. Гогличидзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Разрядный список учеников Горийского духовного училища, составленный правлением
училища после экзаменов, бывших в конце 1893/94 учебного года.

Класс IV
Рекомендуются к переводу в семинарию.
Разряд первый:
1) Джугашвили Иосиф, 2) Лиадзе Самсон, 3) Тхинвалели Христесий, 4) Гордезиани Дио-

нисий, 5) Хурошвили Роман (и другие. – Авт.).
(«Духовный вестник Грузинского экзархата» № 14 от 15 июля 1894 г., с. 14.)
Горийское духовное училище мы окончили в 1894 году. На выпускных экзаменах Иосиф

особенно отличился. Помимо аттестата с круглыми пятерками ему выдали похвальный лист,
что для того времени являлось событием из ряда вон выходящим, потому что отец его был не
духовного звания и занимался сапожным ремеслом.

(Д. Гогохия. На всю жизнь запомнились эти дни. Сборник «Рассказы старых рабочих о
великом вожде», с. 41.)

Между Виссарионом и Кеке возникли неприятности по вопросу о воспитании сына. Отец
был того мнения, что сын должен унаследовать профессию своего отца, а мать придерживалась
совершенно иного взгляда.

1 «Узнаем и узнаем Бараташвили!»
2 «Зайчик пропрыгал».
3 «Горе тебе, мой белый гусь!»
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– Ты хочешь, чтобы мой сын стал митрополитом? Ты никогда не доживешь до этого! Я
– сапожник, и мой сын тоже должен стать сапожником, да и все равно будет он сапожником! –
так часто говорил Виссарион своей жене.

Несмотря на то что Виссарион жил и работал в Тифлисе, а Кеке с сыном – в Гори, она
постоянно беспокоилась:

– А ну как приедет Виссарион да увезет сына и окончательно оторвет его от учебы?
(По воспоминаниям С. П. Гогличидзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Виссариону не давала покоя мысль, что его сын ходит в училище и не изучает ремесло. И
вот в один прекрасный день в Гори приехал Виссарион и отдал Coco на фабрику Адельханова.

(По воспоминаниям С. П. Гогличидзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Маленький Coco работал на фабрике: помогал рабочим, мотал нитки, прислуживал стар-
шим.

(По воспоминаниям С. П. Гогличидзе. Матер. Гбил. фил. ИМЭЛ.)

Через некоторое время мать в свою очередь поехала в Тифлис и увезла сына с фабрики.
Некоторые из преподавателей знали о судьбе Coco и советовали оставить его в Тифлисе. Слу-
жители экзарха Грузии предлагали ей то же самое, обещая, что Coco будет зачислен в хор
экзарха, но Кеке и слышать об этом не хотела. Она спешила увезти сына обратно в Гори…

(По воспоминаниям С. П. Гогличидзе. Матер. Гбил. фил. ИМЭЛ.)

Ребята в то время зачитывались книгами Ильи Чавчавадзе, Ал. Казбеги и других грузин-
ских писателей.

Одной из партийных кличек Сталин впоследствии избрал себе «Коба» – это имя одного
из героев Казбеги.

Любимой книгой горийских школьников была поэма Ильи Чавчавадзе «Разбойник
Како». Ребята непосредственно выражали свои чувства, чуть не плакали, когда помещик изби-
вал старика, отца Како, и шумно восторгались, когда Како убивал помещика.

(Б. Ивантер. На родине Сталина, с. 24.)

Иосиф научился отлично рисовать, хотя в те годы в училище рисованию нас не обучали.
Помню нарисованные им портреты Шота Руставели и других грузинских писателей.

(П. Капанадзе. Я должен увидеть Ленина. Сборник «Рассказы старых рабочих о великом
вожде», с. 20.)

Тифлис считается одним из древнейших городов на свете. Древностью он, как город,
уступает известным городам Египта, Вавилонии, Ниневии, Персии, Финикии, Греции и Рима.
Из городов Грузии он новее Мцхета и Кутаиса. Тифлис видел появление и исчезновение исто-
рических народов: греков, римлян, арабов, монголов и византийцев. Он был поочередно под
влиянием этих народов, оставивших свои следы в языке, нравах и учреждениях грузинского
народа… Существование Тифлиса, прежде чем он сделался городом и резиденциею царей,
теряется в мраке веков. Столицею Грузии он делается на исходе IV столетия н. э., до того же
времени роль эта принадлежала Мцхету.

(Дмитрий Бакрадзе и Николай Берзенов. Тифлис в историческом и этнографическом
отношениях, с. 1–2. СПб., 1870 г.)

Осенью 1894 года Иосиф Джугашвили блестяще сдал приемные экзамены в Тифлисскую
духовную семинарию и был принят в пансион при ней.
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(По воспоминаниям С. П. Гогличидзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Список казеннокоштных учеников Тифлисской дух. семинарии в первой половине
1894/95 учебного года.

А. На счет Грузинского церк. казначейства:
1) Полные пансионеры: VI класса: 1) Ефимов Симон (и другие, всего 40 чел. – Авт.).
2) Полупансионеры: I класса: Андриевский Иван, Мхатвришвили Ясон, Николишвили

Николай, Касрадзе Антон, Джугашвили Иосиф (и другие, всего 18 чел. – Авт.).
(«Духовный вестник Грузинского экзархата» № 1 от 1 января 1895 г., с. 10.)

После поступления в семинарию Coco заметно изменился. Он стал задумчив, детские
игры перестали его интересовать.

(По воспоминаниям Давида Папиташвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

Фасад здания духовной семинарии выглядел с улицы так же, как и теперь, за тем исклю-
чением, что на балконе, выходящем на Пушкинский сквер, висели в то время колокола (были
подвешены на железной штанге).

К зданию примыкал большой двор с несколькими акациями и скамьями около них. У
стены были сложены большие поленницы дров. В глубине двора помещалась начальная школа
для приходящих детей. Здесь воспитанники 5-го и 6-го классов давали детям пробные уроки.

Главный вход в семинарию – со стороны Пушкинского сквера. При входе в первый этаж
налево помещались инспектор и надзиратели, направо – канцелярия; прямо против входа –
больница. В подвальном помещении были расположены гардероб и столовая с кухней при ней.

Во втором этаже: посредине – домовая церковь семинарии, а по сторонам ее (окнами на
улицу) – классы, учительская и квартира ректора; в квартире была устроена секретная дверь,
через которую ректор незаметно мог наблюдать за поведением учеников в церкви.

В третьем этаже помещались спальные комнаты и библиотека.
(Записано со слов Г. И. Елисабедашвили и 3. А. Давиташвили.)

Разрядный список учеников Тифлисской духовной семинарии, составленный правле-
нием семинарии в конце 1894/95 учебного года.

I класс, 1-е отделение.
Переводятся во II класс: 1) Новиков Александр, 2) Феохари Константин, 3) Семенов

Михаил, 4) Сахтаров Харлампий, 5) Антоненко Иван, 6) Ткешелашвили Константин, 7) Шуб-
ладзе Илья, 8) Джугашвили Иосиф, 9) Цагарели Константин (и другие. – Авт.).

(«Духовный вестник Грузинского экзархата» № 13 от 1 июля 1895 г., с. 10.)

Разрядный список воспитанников Тифлисской духовной семинарии, составленный по
окончании 1895/96 учебного года.

II класс, 1-е отделение.
Переводятся в III класс: разряд первый:
1) Новиков Александр, 2) Шубладзе Илья, 3) Семенов Михаил, 4) Кубалов Иван, 5) Джу-

гашвили Иосиф (и другие. – Авт.).
(«Духовный вестник Грузинского экзархата» № 13 от 1 июля 1896 г., с. 13.)

Пятнадцатилетний Сталин внимательно присматривался к семинарским порядкам, к
новым товарищам. Тогда же он начал посещать нелегальный социал-демократический кружок.

«В революционное движение, – говорит Сталин, – я вступил с 15-летнего возраста, когда
я связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье.
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Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной марксистской
литературе».

Одной из первых книг, прочитанных в 1894 году, был «Капитал» Маркса.
Юный Иосиф Джугашвили увлекался также научной и художественной литературой и

написал несколько стихотворений, которые тогда же были напечатаны в газетах. Стихотворе-
ние, посвященное Р. Эристави, перепечатано в 1899 году в юбилейном сборнике Р. Эристави,
а стихотворение «Утро» вошло в изданный в 1916 году учебник родного языка «Деда эна».

(Г. Глебов. Годы в семинарии. «Заря Востока» № 208 от 10 сентября 1938 г.)

Сталин любил художественную литературу, читал Салтыкова-Щедрина – «Господа
Головлевы», Гоголя – «Мертвые души», Эркмана-Шатриана – «История одного крестьянина»,
роман Теккерея «Базар житейской суеты» в двух томах и много других книг. С детства Ста-
лин хорошо знал грузинских писателей, любил Руставели, Илью Чавчавадзе, Важу Пшавела.
Увлекаясь литературой, Сталин, в период учебы в Тифлисской семинарии, написал несколько
стихотворений, которые очень понравились Илье Чавчавадзе, – достаточно отметить, что они
помещались в газете, которую редактировал Чавчавадзе, на первой странице, на видном месте.

(Г. Паркадзе. Из воспоминаний о нелегальных сталинских кружках. «Заря Востока»
№ 46 от 26 февраля 1939 г.)

В июне – декабре 1895 года на страницах «Иверии» за подписью И. Дж-швили (И. Джу-
гашвили), а затем – Сосело (уменьшительное от имени Иосиф), было напечатано пять стихо-
творений Сталина. Из них одно является посвящением писателю Рафаэлу Эристави, другое
называется – «Луне», а остальные не озаглавлены.

Шестое стихотворение «Старец Ниника» было напечатано в газете «Квали» в июле 1896
года.

…И этою надеждою томимый,
Я радуюсь душой, и сердце бьется с силой.
Ужель надежда эта исполнима,
Что мне в тот миг, прекрасная, явилась?

(Перевод с грузинского.)4

4 «Молодая гвардия». 1939. № 12. С. 22–69. Составители Вл. Каминский и Ив. Верещагин.
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ЛУНЕ

 

Плыви, как прежде, неустанно
Над скрытой тучами землей,
Своим серебряным сияньем
Развей тумана мрак густой.
К земле, раскинувшейся сонно,
С улыбкой нежною склонись,
Пой колыбельную Казбеку,
Чьи льды к тебе стремятся ввысь.
Но твердо знай, кто был однажды
Повергнут в прах и угнетен,
Еще сравняется с Мтацминдой,
Своей надеждой окрылен.
Сияй на темном небосводе,
Лучами бледными играй,
И, как бывало, ровным светом
Ты озари мне отчий край.
Я грудь свою тебе раскрою,
Навстречу руку протяну,
И снова с трепетом душевным
Увижу светлую луну.

 
* * *

 

Когда крестьянской горькой долей,
Певец, ты тронут был до слез,
С тех пор немало жгучей боли
Тебе увидеть привелось.
Когда ты ликовал, взволнован
Величием своей страны,
Твои звучали песни, словно
Лились с небесной вышины.
Когда, отчизной вдохновленный,
Заветных струн касался ты,
То, словно юноша влюбленный,
Ей посвящал свои мечты.
С тех пор с народом воедино
Ты связан узами любви,
И в сердце каждого грузина
Ты памятник воздвиг себе.
Певца отчизны труд упорный
Награда увенчать должна:
Уже пустило семя корни,
Теперь ты жатву пожинай.
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Не зря народ тебя прославил,
Перешагнешь ты грань веков,
И пусть подобных Эристави
Страна моя растит сынов.

 
* * *

 

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне —
Как солнечный блеск, чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до дна…
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»

 
* * *

 

Когда луна своим сияньем
Вдруг озаряет мир земной
И свет ее над дальней гранью
Играет бледной синевой,
Когда над рощею в лазури
Рокочут трели соловья
И нежный голос саламури
Звучит свободно, не таясь,
Когда, утихнув на мгновенье,
Вновь зазвенят в горах ключи
И ветра нежным дуновеньем
Разбужен темный лес в ночи,
Когда, кромешной тьмой томимый,
Вновь попадет в свой скорбный край,
Когда, кромешной тьмой томимый,
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Увидит солнце невзначай, —
Тогда гнетущей душу тучи
Развеют сумрачный покров,
Надежда голосом могучим
Мне сердце пробуждает вновь.
Стремится ввысь душа поэта,
И сердце бьется неспроста:
Я знаю, что надежда эта
Благословенна и чиста!
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УТРО

 

Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И, легким ветром пробужден,
Склонился ландыш над травой.
Пел жаворонок в синеве,
Взлетая выше облаков,
И сладкозвучный соловей
Пел детям песню из кустов:
«Цвети, о Грузия моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы учебою, друзья,
Прославьте Родину свою!»

 
* * *

 

Постарел наш друг Ниника,
Сломлен злою сединой.
Плечи мощные поникли,
Стал беспомощным герой.
Вот беда! Когда, бывало,
Он с неистовым серпом
Проходил по полю шквалом —
Сноп валился за снопом.
По жнивью шагал он прямо,
Отирая пот с лица,
И тогда веселья пламя
Озаряло молодца.
А теперь не ходят ноги —
Злая старость не щадит…
Все лежит старик убогий,
Внукам сказки говорит.
А когда услышит с нивы
Песню вольного труда,
Сердце, крепкое на диво,
Встрепенется, как всегда.
На костыль свой опираясь,
Приподнимется старик
И, ребятам улыбаясь,
Загорается на миг5.

5 См.: Колесник А.Н. Мифы и правда о семье Сталина. Ижевск, 1990.
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…Стихотворения молодого Сталина обратили на себя внимание. В 1901 году грузин-
ский общественный деятель М. Келенджеридзе, составивший пособие по теории словесности,
поместил в книге среди лучших образцов грузинской классической литературы стихотворение
за подписью – Сосело.

В 1907 году тот же М. Келенджеридзе составил и издал «Грузинскую хрестоматию, или
сборник лучших образцов грузинской словесности» (т. I), в которой на 43-й странице поме-
щено стихотворение Иосифа Сталина, посвященное Р. Эристави.

(Н. Николайшвили. Стихи юного Сталина. «Заря Востока» № 292 от 21 декабря 1939 г.)

Во дворе семинарии было сложено несколько саженей дров. Между стеной, со стороны
теперешней улицы Кецховели, и дровами оставлено было довольно широкое укрытое место,
угол. В этом углу часто сидели Coco, Миша Давиташвили, Арчил Долидзе и другие и спорили
по интересовавшим их вопросам. Часто сидел здесь один Coco и читал книгу.

(По воспоминаниям Симона Натрошвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

«Джугашвили, оказалось, имеет абонементный лист из «Дешевой Библиотеки», книгами
из которой он пользуется. Сегодня я конфисковал у него соч. В. Гюго «Труженики моря», где
нашел и названный лист».

«Пом. инсп. С. Мураховский. Инспектор Семинарии Иеромонах Гермоген».
«Наказать продолжительным карцером – мною был уже предупрежден по поводу посто-

ронней книги – «93 г.» В. Гюго».
(Запись (в ноябре 1896 г.) в кондуитном журнале Тифлисской дух. семинарии. Экспонат

Тбилисского филиала Центрального музея имени В. И. Ленина.)

«В 11 ч. в. мною отобрана у Джугашвили Иосифа книга «Литературное развитие народ-
ных рас» Летурно, взятая им из «Дешевой Библиотеки»; в книге оказался и абонементный
листок. Читал названную книгу Джугашвили на церковной лестнице. В чтении книг из «Деше-
вой Библиотеки» названный ученик замечается уже в 13-й раз. Книга представлена мною о.
Инспектору. Пом. Инспектора С. Мураховский».

«По распоряжению о. Ректора – продолжительный карцер и строгое предупреждение».
(Запись (в марте 1897 г.) в кондуитном журнале Тифлисской дух. семинарии. Экспонат

Тбилисского филиала Центр. музея имени В. И. Ленина.)

«Джугашвили Иосиф (V, I,) во время совершения членами инспекции обыска у некото-
рых учеников 5-го класса, несколько раз пускался в объяснения с членами инспекции, выра-
жая в своих заявлениях недовольство производящимися время от времени обысками среди
учеников семинарии, и заявил при этом, что-де ни в одной семинарии подобных обысков не
производится. Ученик Джугашвили вообще непочтителен и груб в обращении с начальствую-
щими лицами, систематически не кланяется одному из преподавателей (С. А. Мураховскому),
как последний неоднократно уже заявлял инспекции.

Помощник инспектора А. Ржавенский».
«Сделан был выговор. Посажен в карцер, по распоряжению о. Ректора, на пять часов. И.

Д». (Иеромонах Димитрий Абашидзе. – Авт.)
(Запись в кондуитном журнале Тифлисской духовной семинарии за 1898–1899 гг. Экспо-

нат Тбилисского филиала Центрального музея имени В. И. Ленина.)

Вспоминается 1898 год. Как-то раз, после обеда, мы, ученики, сидели в Пушкинском
сквере, около семинарии.
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Вдруг кто-то закричал: «Инспектор Абашидзе производит обыск у Джугашвили!» Я бро-
сился в семинарию, подбежал к гардеробу, находившемуся в нижнем этаже, где хранились
наши вещи в закрываемых нами на замок ящиках.

Войдя в гардероб, я увидел, что инспектор Абашидзе уже закончил обыск. Он взломал
ящик Coco, достал оттуда нелегальные книги и, забрав их под мышку, поднимался на второй
этаж здания. Рядом с ним шел Coco…

Вдруг в это время к инспектору неожиданно подбежал ученик шестого класса Василий
Келбакиани и толкнул монаха, чтобы выбить из его рук книги. Это оказалось безуспешным.
Тогда Келбакиани набросился на инспектора спереди, и книги тут же посыпались на пол. Coco
и Келбакиани быстро подхватили книги и бросились бежать…

Опешивший инспектор Абашидзе так и остался ни с чем.
(По воспоминаниям П. Талаквадзе. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

В Государственном архиве Саратовской области (ГаСо) есть отдельный фонд, в кото-
ром собрана коллекция личных бумаг саратовских епископов. Большую ее часть составляют
бумаги Преосвященного Гермогена, бывшего в 1901–1903 гг. Вольским викарием, а позднее
(1903–1912 гг.) – епископом Саратовским и Царицынским. Среди этих документов сохрани-
лась часть, относящаяся к периоду служения Владыки Гермогена в городе Тифлисе ректо-
ром Тифлисской Духовной Семинарии (1893–1901 гг.). В основном это списки воспитанников
семинарии, но один документ представляет собой объяснительную записку одного из воспи-
танников на имя инспектора семинарии иеромонаха Иоанникия (Ф. 1132, о. 1, ед. хр. 149).
Эта записка, быть может, не представляла бы особого интереса, если бы этим воспитанником
не был Иосиф Джугашвили (Сталин).

Совершенно удивительно, что эта записка не исчезла в известные времена, когда все
подобные свидетельства изымались и уничтожались.

Иосиф Джугашвили поступил в Тифлисскую Духовную Семинарию в 1893 году и уже
тогда совмещал обучение в духовном заведении с революционной работой. В 1898 году он
вступает в тифлисскую организацию РСДРП, и вскоре его исключают из семинарии. В ГаСо
сохранились также два упоминания о Джугашвили в списках воспитанников семинарии (Ф.
1132, о. 1, ед. хр. 26). Первое – за 1897/98 учебный год, где указывается, что он обучается в
первом отделении IV класса и что квартиры он не имеет. Второе – в списках за 1899 год, Иосиф
Джугашвили в том же отделении V класса. В списках воспитанников, бывших у исповеди и Св.
Причастия на первой неделе Великого Поста 1899 года его уже нет. Следовательно, публикуе-
мый нами документ нельзя датировать позднее этого года. Этот документ не имеет определен-
ной даты, и мы воспроизводим его текст без изменения орфографии, свойственной автору.

«О. Инспектор!
Я не осмелился бы писать Вам письмо, но долг – избавить Вас от

недоразумений на щет неисполнения мною данного Вам слова – возвратиться
в семинарию в понедельник – обязывает меня решиться на это.

Вот моя история. Я прибыл в Гори в воскресение. Оказывается умерший
завещал похоронить его вместе с отцом в ближайшей деревне – Свенеты. В
понедельник перевезли туда умершаго, а во вторник похоронили. Ярешился
было возвратиться во вторник ночью, но вот обстоятельства, связывающая
руки самому сильному в каком бы отношении ни было человеку: так много
потерпевшая от холодной судьбы мать умершаго со слезами умоляет меня
«быть ея сыном хоть на неделью».
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Никак не могу устоять при виде плачущей матери и, надеюсь простете,
решился тут остаться, тем более, что в среду отпускаете желающих.
Воспитан. И. Джугашвили».

В 1899 году Coco провел в семинарии всего лишь несколько месяцев. Он ушел из этого
училища и целиком перешел на нелегальную работу среди рабочих.

Не раз приходилось мне видеть Coco пробирающимся в толпе с такой быстротой, что
просто невозможно было догнать его. Можно было только удивляться, как ловко и быстро
Coco, в своей кепке, в легком пальто и в синей сатинетовой блузе, опоясанной поясом с кистью,
пробирается по улице сквозь шумливые массы людей.

Так как он шагал всегда прямо, – мы, близкие товарищи, – прозвали его Геза6. Вообще
же он был известен под конспиративной кличкой Коба7.

(По воспоминаниям Г. И. Елисабедашвили. Матер. Тбил. фил. ИМЭЛ.)

На исходе XIX века, 28 декабря 1899 года, Сталин поселился в Тбилисской физической
обсерватории, где он с этого же дня начинает работать в качестве наблюдателя-метеоролога.

Обсерватория помещалась на Михайловской улице, вблизи Муштаида. Невзрачного вида
двухэтажный, покрытый черепицей, неоштукатуренный дом. Выделялся деревянный балкон-
чик с тесно насаженными балясинами. Под ним – входная дверь. Налево от входа – комната,
где производилась обработка метеорологических наблюдений.

На дворе густо растут деревья. Лесистый кустарник тянется до самой Куры. В глубине
двора помещается обсерватория. Она окружена рвом, через который перекинут мостик.

К круглому зданию пристроены дощатые флигеля. В «северном» работал двадцатилет-
ний Иосиф Виссарионович Джугашвили.

Обстановка здесь почти не изменилась. Перед окном растет коренастое ветвистое дерево.
В те годы оно было незаметным, не затемняло комнату. В комнате перед большим решетча-
тым окном все так же стоит столик. Вот здесь составлял Сталин сводки метеорологических
наблюдений. Без единой помарки заполнялись листы бюллетеней, под ними ставилась подпись:
Джугашвили.

Жил Сталин в небольшой комнатке, выходившей во двор.
Тишина, царившая в этом глухом укромном месте, наиболее благоприятствовала конспи-

ративному образу жизни молодого Сталина. Кончалось дежурство – запись научных наблюде-
ний, – и Сталин выходил на улицу. Тихой и мало застроенной была эта часть города. Ее ожив-
ляло движение вагонов конки.

Выходя в город, Сталин направлялся в рабочие кварталы, туда, где в назначенный час
собирались пролетарии…

(К истории фабрик и заводов Тбилиси. Страницы революционной борьбы рабочих Тби-
лиси в 1898–1901 гг. Опубликовано в газ. «Заря Востока» № 36 от 14 февраля 1938 г.)

Я вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных
мастерских. Я вспоминаю, как я на квартире у Стуруа в присутствии Сильвестра Джибладзе
(он был тогда тоже одним из моих учителей), Закро Чодришвили, Михо Бочоришвили, Нинуа
и других передовых рабочих Тифлиса получил уроки практической работы. В сравнении с
этими товарищами я был тогда молокососом. Может быть, я был тогда немного больше начи-
тан. Но, как практический работник, я был тогда, безусловно, начинающим. Здесь, в кругу этих
товарищей, я получил тогда первое свое боевое, революционное крещение. Здесь, в кругу этих
товарищей, я стал тогда учеником от революции. Как видите, моими первыми учителями были

6 Геза – человек, идущий прямо.
7 Коба – имя героя повести А.Казбеги.
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тифлисские рабочие. Позвольте принести им теперь мою искреннюю, товарищескую благодар-
ность. (Аплодисменты.)

Я вспоминаю далее 1905–1907 гг., когда я по воле партии был переброшен на работу
в Баку. Два года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили
меня, как практического борца и одного из практических руководителей. В общении с такими
передовыми рабочими Баку, как Вацек, Саратовец и другие, с одной стороны, и в буре глубо-
чайших конфликтов между рабочими и нефтепромышленниками – с другой стороны, я впер-
вые узнал, что значит руководить большими массами рабочих. Там, в Баку, я получил, таким
образом, второе свое боевое революционное крещение. Здесь я стал подмастерьем от револю-
ции. Позвольте принести теперь мою искреннюю, товарищескую благодарность моим бакин-
ским учителям. (Аплодисменты.)

Наконец, я вспоминаю 1917 год, когда я волей партии, после скитаний по тюрьмам и
ссылкам, был переброшен в Ленинград. Там, в кругу русских рабочих, при непосредственной
близости с великим учителем пролетариев всех стран – товарищем Лениным, в буре вели-
ких схваток пролетариата и буржуазии, в обстановке империалистической войны, я впервые
научился понимать, что значит быть одним из руководителей великой партии рабочего класса.
Там, в кругу русских рабочих – освободителей угнетенных народов и застрельщиков проле-
тарской борьбы всех стран и народов, я получил свое третье боевое революционное крещение.
Там, в России, под руководством Ленина, я стал одним из мастеров от революции. Позвольте
принести свою искреннюю, товарищескую благодарность моим русским учителям и склонить
голову перед памятью моего учителя Ленина. (Аплодисменты.)

От звания ученика (Тифлис), через звание подмастерья (Баку), к званию одного из масте-
ров нашей революции (Ленинград) – вот какова, товарищи, школа моего революционного уче-
ничества.

Такова, товарищи, подлинная картина того, чем я был и чем я стал, если говорить без
преувеличения, по совести. (Аплодисменты, переходящие в бурную овацию.)

(Из «Ответа товарища Сталина на приветствия». Газета «Заря Востока», Тифлис,
10 июня 1926 года № 1197.)8

8 «Молодая гвардия». 1939, № 12. С. 71 – 101. 34
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ГЛАВА ВТОРАЯ

КОБА
 
 

А. С. АЛЛИЛУЕВА
ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

 
…В конце 1903 года в Баку налаживали подпольную типографию. Тифлисские железно-

дорожники сделали для типографии печатный станок. Шрифт тоже достали тифлисцы. Пере-
везти это имущество в Баку поручили отцу и В. А. Шелгунову. В корзине, которую принес
дядя Ваня под Новый год, под пивными бутылками спрятали печатный станок. Его хранили
среди старой домашней рухляди на бабушкином чердаке до того дня, когда отец с Василием
Андреевичем, разделив на две части поклажу, поодиночке ушли из дому.

А накануне отец зашел к одному из товарищей, к Михо Бочоридзе, – в его квартире, в
домике у Верийского моста, хранился шрифт. Бабе, родственница Бочоридзе, встретила отца.

– Михо нет дома. Заходи, обождешь! – пригласила она.
Худощавый темноволосый молодой человек показался из соседней комнаты. Бледное

лицо с резким изломом бровей, карие испытующе-внимательные глаза кажутся отцу знако-
мыми.

– Познакомьтесь, – говорит Бабе. – Это Coco.
Coco! Молодой пропагандист, который занимался с рабочими железнодорожных мастер-

ских. Он вывел на демонстрацию батумских рабочих.
– Очень рад, – говорит отец и пожимает руку молодому товарищу. – Откуда сейчас?
– Издалека! – бросает Coco.
Скупо и коротко Coco рассказал о том, как из тюрьмы, где он просидел много месяцев,

его выслали в Иркутскую губернию, в село Уда.
– Оттуда решил бежать. Сначала не удалось – стражник не спускал с меня глаз. Потом

начались морозы. Выждал немного, достал кое-что из теплых вещей и ушел пешком. Едва не
отморозил лицо. Башлык помог. И вот добрался. Сперва в Батум, а потом сюда. Как тут у вас?
Что бакинцы делают?

…Отец рассказывает о бакинских делах, о типографии, о поручении, делится сомнени-
ями: удастся ли ему с Шелгуновым благополучно довезти тяжелый, громоздкий груз – станок,
барабан от него и еще шрифт?

Coco внимательно слушает.
– А зачем вам везти все сразу? – говорит он. – Станок действительно велик. Разберите его

на части и везите отдельно. Сядьте в разные вагоны и не показывайте виду, что едете вместе.
А шрифт пусть привезут потом, другие…

Я запомнила рассказ отца о его первой встрече с молодым Сталиным. Это было в начале
января 1904 года.

 
* * *

 
…В один из первых сентябрьских дней 1911 года в передней продребезжал звонок.
– Открой, Нюра! – крикнула из соседней комнаты мама.
Я пробежала мимо монтерской, где у телефона разговаривал дежурный, и открыла вход-

ную дверь.
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– А, Сила! Пожалуйста, заходите!
Я шумно обрадовалась нашему взрослому другу Силе Тодрия, но смолкла, увидев за

невысоким Силой кого-то, мне незнакомого. В черном пальто, в мягкой шляпе, незнакомец
был очень худощав. Когда он вошел в переднюю, я рассмотрела бледное лицо, внимательные
карие глаза под густыми, остро изломанными бровями.

– Папа дома? – спросил Сила. – Мы к нему с товарищем.
– Скоро должен вернуться. Входите! Мама в столовой, – пригласила я.
Они оба прошли в комнату, и, здороваясь, Сила сказал маме:
– Познакомься с товарищем – это Coco!
Я не решилась пройти в столовую, потому что, приглушая голос, Сила о чем-то загово-

рил, и я поняла – мне не надо присутствовать при разговоре.
Время подходило к обеду, но папа все еще не возвращался. Товарищи оставались в сто-

ловой. Сила зашел к нам поболтать, перелистал наши книги, над чем-то посмеялся. Тот, кого
он назвал Coco, продолжал читать газеты, лежавшие на столе. Из-за притворенной двери к нам
доносился его чуть глуховатый голос, коротко и неторопливо о чем-то спрашивавший Силу.

Папа пришел позже и обрадованно поздоровался с гостями. Он долго пожимал руку Coco
и что-то сказал ему и Силе. И глуховатый голос раскатисто и насмешливо произнес:

– Ну вот… везде вам они мерещатся!
– А посмотрите сами в окно.
Все трое приблизились к открытому окну, выходившему на Саратовскую улицу.
– Ну, что, видите? – продолжал отец. – Меня эти не проведут. Я их сразу приметил,

подходя к дому.
Мы невольно прислушались к разговору. Дверь в нашу комнату распахнулась.
– А ну, ребята, – позвал папа, – по очереди выйдите во двор, посмотрите, – ходят там

двое этаких, в котелках…
Я первая сбежала вниз и сделала несколько шагов в глубину двора. У арки ворот я заме-

тила одного из тех, о ком говорил отец. Второго я увидела на улице, там, куда выходили наши
окна. Стараясь как можно удачнее притвориться, что я вышла по делу, я добежала до угловой
лавочки и, вернувшись, опять заметила обоих шпиков. Поднявшись в комнаты, я обо всем
подробно рассказала.

– Придется подождать, – сказал Coco.
Мы теперь уже знали, что это тот самый Coco, о котором часто говорили товарищи. Coco

– известный революционер, папа знал его еще в Тифлисе и Баку. Coco несколько раз аресто-
вывали и ссылали, но он всегда убегал из ссылки. И сейчас бежал из далекого Северного края,
и вот его уже опять ищет полиция.

Федя тоже сошел вниз и, вернувшись, повторил, что двое в котелках все еще гуляют у
дома.

Наступал вечер, за окном стемнело. В монтерской сменились дежурные, и монтер Забе-
лин зашел в столовую. Дверь в нашу комнату захлопнулась плотнее, и, не смея больше ни о чем
расспрашивать, мы уже укладывались спать, когда слова прощальных приветствий, которыми
обменялся Coco с отцом и мамой, донеслись в нашу комнату.

…Через несколько дней Сила опять зашел к нам. Все были дома. Сила был невесел и
озабочен.

– Арестовали, – ответил Сила на общий безмолвный вопрос.
Подробно о том, что произошло в эти дни, мы узнали потом от Сталина, из рассказов

Силы и папы. Вот как все это было.
Накануне Сталин приехал в Питер. Было хмурое, дождливое утро. Он вышел с Никола-

евского вокзала и решил побродить по городу. В Питере были друзья, кто-нибудь может встре-
титься на улице. Это безопасней, чем искать по адресам.
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Под дождем он проходил весь день. Вечером опять вышел на Невский.
Толпа на Невском редела. Гасли огни реклам, реже мчались лихачи, когда он уже третий

или четвертый раз от Литейного поднимался к Фонтанке. И только тогда на одном из прохожих
остановился его внимательный взгляд. Он пошел следом и чуть слышно произнес приветствие.
Сила Тодрия – он возвращался после работы из типографии – едва не вскрикнул, но Coco
сказал:

– Идем, идем. – И вместе они зашагали дальше.
– Очень опасно, – говорил Сталину Сила. – После убийства Столыпина вся полиция на

ногах. Ворота и подъезды в двенадцать запирают… Придется будить дворника, показывать
паспорт. Хозяева в квартире боятся всего подозрительного.

– Поищем меблированные комнаты… где-нибудь недалеко, – предложил Сталин.
В меблированных комнатах на Гончарной ему отвели номер. Швейцар долго и подозри-

тельно оглядывал его, вертел в руках паспорт, в котором он значился Петром Алексеевичем
Чижиковым.

Утром, как они сговорились, Сила уже был у него. Вышли и вместе направились к Самп-
сониевскому. Они не заметили, что шли не одни. Двое шпиков, которых папа потом увидел
около дома, шли следом.

В этот вечер Сталину удалось ускользнуть от них. Монтер Забелин, с которым он ушел от
нас, провел его закоулками к себе в Лесной. Сталин переночевал там, днем сумел повидаться
с нужными людьми, а вечером, чтобы не подводить товарищей, пошел опять на Гончарную, в
меблированные комнаты. На рассвете его разбудил громкий стук.

– Чего вы спать не даете? – крикнул он.
Но из коридора требовали, чтобы он открыл дверь. Это была полиция. Его арестовали.
Теперь, когда мы знали Coco, видели и говорили с ним, еще интереснее было слушать

о нем рассказы товарищей. А о нем всегда говорили так, что мы понимали – Coco один из
самых главных, самых неустрашимых революционеров. Сила нам рассказывал, что в Батуме,
где Coco вывел рабочих на уличную демонстрацию, его прозвали «Коба», что по-турецки озна-
чает «неустрашимый». Это слово – Коба – осталось его кличкой.

– Полиции никогда не удавалось удержать Кобу в ссылке, – говорил Сила Тодрия.
Коба бежал в 1903 году. В 1909 году, летом, опять бежал из Сольвычегодска.
Тогда он опять появился в Питере. Папа рассказывал, что Coco перед бегством написал

ему, спрашивал наш питерский адрес. Папа сейчас же ответил подробно, где нас найти, – мы
жили тогда на углу Глазовой и Боровой.

Отправив письмо с нашим адресом, папа знал, что следует ждать приезда Кобы, но про-
шел месяц, другой, а он не появлялся.

Уже летом, – мы с мамой жили тогда за городом, в деревне, – папа шел по Литейному.
Серенький летний питерский день, деловая уличная сутолока, громыхающие трамваи, спеша-
щие куда-то прохожие, – папа шел в толпе, ни на кого не оглядываясь. И вдруг кто-то пересе-
кает ему дорогу. Папа недовольно поднял глаза на прохожего – и не сразу нашел нужные слова.
Спокойно, чуть насмешливо улыбаясь, перед ним стоял Coco.

Они пошли рядом, и Coco говорил:
– Два раза заходил к вам на квартиру, никого не застал. Подумал, может, встречу на

улице, и вот вижу – навстречу шагаешь…
Куда же идти? «Он был бледный, утомленный, – говорил отец. – Я понимал: ему надо

дать возможность отдохнуть…»
И сразу отца осенила мысль: «Ямка!» «Ямка» была совсем рядом. Они в несколько минут

прошли путь до Колобовского дома. Конон был у себя. Не надо было ничего ему объяснять.
Дядя Конон посмотрел на отца, на гостя, которого он привел, и сейчас же стал собирать на
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стол. Потом Сталина уложили на кровать за ситцевой занавеской и стали совещаться, как быть
дальше.

– Лучше бы свести товарища к Кузьме, в кавалергардские казармы, – сказал Конон, – а
то ненароком околоточный заглянет, пожалуй, усомнится, что товарищ – земляк, со Смолен-
щины…

Сталина вечером проводили в казармы кавалергардов. Там, во флигелечке вольнонаем-
ных служащих, Кузьма Демьянович занимал две обособленные комнатки. Семейство его было
в деревне, в комнатах оставался только родственник, молодой паренек.

В этом флигеле, рядом с казармами, рядом с Таврическим садом, куда то и дело подка-
тывали пролетки с придворными офицерами, Сталин прожил около двух недель.

Он часто бывал в городе, виделся с товарищами. Под взглядами казарменных часовых
он спокойно проходил, прижимая локтем домовую книгу кавалергардских казарм.

Еще об одной встрече с Кобой в Баку в 1907 году рассказывал отец. Коба приехал с Лон-
донского съезда. Отца тогда арестовали вместе с бакинским комитетом партии. Улик против
отца не было, его выпустили на поруки. Это был седьмой арест, и товарищи советовали отцу
скрыться от полиции.

В низеньком глиняном татарском домике на Баилове мысе, где у хозяина-тюрка Сталин
снимал комнату, отец беседовал с Кобой о своих делах, советовался, как быть. Отец рассказы-
вал, что по приглашению Красина хочет с паспортом товарища Руденко уехать в Питер. Коба
спросил, как предполагает отец добраться до Питера, что думает предпринять дальше.

–  Ну что ж,  – сказал Сталин на прощанье,  – надо тебе ехать. Желаю благополучно
добраться. – И добавил: – А вот тебе деньги, возьми, они тебе понадобятся.

Отец пытался отказаться, говорил, что деньгами его уже снабдили. Но Coco твердо и
спокойно повторил:

– Бери, у тебя большая семья, дети. Ты должен им помочь!
 

* * *
 

…Зима этого года запомнилась мне снежными сугробами, морозами, ледяной санной
дорожкой. В феврале, когда наступила Масленица, выехали на улицы украшенные лентами,
звенящие колокольчиками и бубенцами низкие финские саночки.

– Садись, прокачу на вейке! – зазывали кучера-финны, взмахивая кнутами.
Коренастые лошадки, потряхивая заплетенными гривами, несли по укатанной дорожке

смеющихся седоков.
– А ну, кто хочет прокатиться на вейке? Живо одевайтесь, поедем сейчас же!
Мы все вскочили с радостными восклицаниями. Только что из окна мы любовались про-

носившимися мимо санками – и вдруг нам предлагают прокатиться на них. И кто приглашает
– Коба, Coco! В этот приезд свой в Питер он уже не в первый раз заходит к нам. Мы теперь
знаем Coco ближе. Знаем, что он умеет быть простым и веселым и что, обычно молчаливый
и сдержанный, он часто по-молодому смеется и шутит, рассказывает забавные истории. Он
любит подмечать смешные черточки у людей и передает их так, что, слушая, люди хохочут.

– Все, все одевайтесь!.. Все поедем, – торопит Coco.
Я, Федя, Надя, наша работница Феня, – мы все бросаемся к шубам, сбегаем вниз. Coco

подзывает кучера.
– Прокатишь!..
Мы рассаживаемся в санках. Каждое слово вызывает смех. Coco хохочет с нами: и над

тем, как расхваливает заморенную лошаденку наш возница, и над тем, как мы визжим при
каждом взлете на сугроб, и над тем, что вот-вот мы вывалимся из санок.
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Санки скользят по Сампсониевскому проспекту, проезжают мимо станции, откуда паро-
вичок везет пассажиров в Лесной.

– Стоп! Я здесь сойду. А вы езжайте обратно.
И, выскочив из санок, Сталин торопливо зашагал к остановке паровичка.
…Он пришел к нам в ту зиму вместе с Яковом Михайловичем Свердловым. Оба они

бежали из Нарымского края осенью 1912 года.
Дома и в монтерской говорили тогда о выборах в Государственную думу, к которым гото-

вились все партии.
Собираясь у нас, товарищи называли имена кандидатов, обсуждали, кого выставят

«наши» и «те». И мы, как все кругом, волновались и переживали газетные сообщения, спорили
об исходе кампании.

Многое, конечно, доходило до нас только намеками. Мы могли лишь догадываться, что
выборы в Думу большевики используют для агитации среди питерских рабочих, что товарищи
выступают тайком на фабриках и заводах.

Помню, утром, – электропункт только что начинал свою деловую жизнь, – два или три
раза Сталин заходил к нам. Усталый, он присаживался на диван в столовой.

– Если хотите немного отдохнуть, Coco, – говорила мама, – прилягте на кровать в уголь-
ной комнатке. Здесь, в этом гаме, разве дадут задремать…

В комнатах у нас затихало только поздно вечером. Утром и днем непрерывно толка-
лись люди, приходили монтеры, забегали товарищи. Садились пить чай, спорили, читали вслух
газеты.

Крохотная комнатка за кухней в конце коридора была самым тихим и спокойным местом
в квартире. Там стояла узенькая железная кровать, и Сталин несколько раз отдыхал на ней.
Он приходил после бессонной ночи. Поздно затягивались подпольные сходки в дни думской
кампании; ему, «нелегальному», бежавшему из ссылки, приходилось после сходок сбивать со
следов полицию, ночи напролет бродить по Питеру. Свердлов был вместе с ним. Путая охран-
ников, они пересекали улицу за улицей, проходили переулками. Если попадался трактир, вхо-
дили туда. За стаканом чая можно было сидеть до двух часов ночи. Если, выйдя из трактира,
натыкались на городового, изображали подгулявших ночных прохожих. Потом можно было
снова набрести на извозчичью чайную и среди кучеров в махорочном чаду дождаться утра и
спокойно добраться до чьей-нибудь квартиры.

Сталина неожиданно арестовали в феврале 1913 года, когда его выдал провокатор Мали-
новский. Это случилось на благотворительном вечере, который устраивали большевики в зда-
нии Калашниковской биржи. О вечере этом у нас говорили много. Рассказывал и Сережа Кав-
тарадзе, занимавшийся со мной по математике, и Сталин как-то мельком заметил, что вечер
должен быть интересным. Во время концерта, когда Сталин присел к товарищам за столик,
полицейские подошли и увели его с собой.

Его сослали к Полярному кругу, в Туруханский край. У нас теперь был новый адрес,
по которому мы отправляли посылки и деньги из фонда помощи. Сталин вспоминал, как
однажды был обрадован в своем одиночестве записочкой, которую неожиданно нашел в кар-
мане пиджака. Мы вложили этот привет от нас, когда отправляли ему зимний костюм.

С отцом он переписывался. Мы читали его письма и видели далекий край, где свиреп-
ствует лютая зима. Там, в избе остяков-рыболовов, в деревушке, затерявшейся в унылой бес-
конечной тундре, он жил.

Но в письмах Сталина не было ни слова о тяжелых условиях. Он просил ничего ему не
посылать, не тратить денег: «Не забывайте, что у вас большая семья», – напоминал он в письме,
адресованном отцу. «Всем необходимым я уже запасся», – обычно сообщал он. Вот что он
написал однажды:

«25/XI
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Для Ольги Евгеньевны

Очень-очень Вам благодарен, глубокоуважаемая Ольга Евгеньевна, за
Ваши добрые и чистые чувства ко мне. Никогда не забуду Вашего заботливого
отношения ко мне! Жду момента, когда я освобожусь из ссылки и, приехав в
Петербург, лично поблагодарю Вас, а также Сергея, за все. Ведь мне остается
всего-навсего два года.

Посылку получил. Благодарю. Прошу только об одном – не тратиться
больше на меня: Вам деньги самим нужны. Я буду доволен и тем, если время
от времени будете присылать открытые письма с видами природы и прочее.
В этом проклятом крае природа скудна до безобразия, – летом река, зимой
снег, это все, что дает здесь природа, – и я до глупости истосковался по видам
природы хотя бы на бумаге.

Мой привет ребятам и девицам. Желаю им всего-всего хорошего.
Я живу, как раньше. Чувствую себя хорошо. Здоров вполне, – должно

быть, привык к здешней природе. А природа у нас суровая: недели три назад
мороз дошел до 45 градусов.

До следующего письма.
Уважающий Вас Иосиф».

Из Курейки он прислал отцу законченную рукопись своего труда по национальному
вопросу. Он просил переслать эту рукопись за границу, Ленину, который ждал эту работу.

Вместе с сестрой Надей мы отнесли рукопись Бадаеву, который и отправил ее Владимиру
Ильич9.

9 Аллилуева А. С. Воспоминания. М., 1946. С. 10 – 118.
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В. ШВЕЙЦЕР

СТАЛИН В ТУРУХАНСКОЙ ССЫЛКЕ
 

…От Петербурга до Курейки – путь долгий и изнурительный. Везли в арестантских ваго-
нах, по месяцам задерживались в переполненных этапных тюрьмах, потом бесконечно долго
ехали по реке. Сталина везли по реке Енисею в небольшой лодке. Только подумать, в лодке
нужно было проехать больше двух тысяч километров по бурному, стремительному Енисею. На
пути встречались водовороты и пороги. Больше месяца длилось это опасное путешествие по
Енисею, пока, наконец, не добрались до села Монастырского.

Село Монастырское было центром Туруханского края. По тому времени Монастырское
считалось большим культурным селом в этом диком и пустынном месте. Здесь была школа,
церковь, полицейские власти. Здесь жил пристав. Сюда обычно высылали политических ссыль-
ных.

Но село Монастырское показалось царскому правительству недостаточно глухим местом.
Правительство боялось, что Сталин сможет еще раз убежать. В департаменте полиции он чис-
лился «бегуном», потому что редко оставался в ссылке больше двух-трех месяцев. На этот раз,
чтобы отрезать Сталину все пути к побегу, его заслали сначала в поселок Костино, а в начале
1914 года переправили в Курейку.

Курейка – маленький поселок, затерявшийся где-то далеко за Полярным кругом в бес-
предельной туруханской пустыне. Это самое северное поселение Туруханского края. Про
Курейку можно было без преувеличения сказать, что она находится на краю земли. Зима
длится здесь 8–9 месяцев, и зимняя ночь тянется круглые сутки. Здесь никогда не произрас-
тали хлеба и овощи. Тундра и леса были переполнены дикими зверями. Человек при 65-гра-
дусном морозе ютился в юрте. Простая теплая избушка являлась уже привилегией более счаст-
ливых людей. И вот сюда, в глушь Туруханского края, в маленькую заброшенную Курейку,
выслали Сталина.

В Курейку Сталина переводили вместе с Яковом Свердловым. В одном из писем к сестре
Яков писал:

«Меня и Иосифа Джугашвили переводят на 100 верст севернее, севернее Полярного
круга на 80 верст. Надзор усилили, от почты оторвали; последняя – раз в месяц через «ходока»,
который часто запаздывает. Практически не более 8–9 почт в год…»

…Полиция все время была настороже. Когда Сталин и Свердлов были сосланы в Туру-
ханск, полиция сразу же приняла меры к тому, чтобы предупредить возможность их побега.

25 августа 1913 года исполняющий обязанности вице-директора департамента полиции
посылает на имя начальника Енисейского губернского жандармского управления спешное рас-
поряжение:

«Ввиду возможности побега из ссылки в целях возвращения к прежней партийной дея-
тельности упомянутых в записках от 18 июня сего года за №  57912 и 18 апреля сего года
за № 55590 Иосифа Виссарионовича Джугашвили и Якова Мовшева Свердлова, высланных
в Туруханский край под гласный надзор полиции, департамент полиции просит Ваше высоко-
благородие принять меры к воспрепятствованию Джугашвили и Свердлову побега из ссылки».

О каждом шаге Сталина и Свердлова доносится в жандармское управление.
…Сталин и Свердлов пробыли в Курейке вместе больше года, но в конце 1914 года

Свердлов был переведен из Курейки сначала в небольшой поселок Селиваниху, а позднее –
в село Монастырское.

…Условия Туруханского края для побега были неимоверно тяжелыми. Три месяца в году
длилась томительная распутица. Во время короткого полярного лета в Курейку успевал захо-
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дить всего лишь один енисейский пароход. Три месяца в году Курейка была совершенно ото-
рвана от жизни; обрывалась всякая связь.

Все движение шло только по Енисею, и никаких других дорог не было. Последний паро-
ход из Енисейска выходил 1 августа. Но он не доходил до Курейки, а останавливался на зимовку
в Монастырском. Осенью приходилось ждать санного пути, передвигаться можно было только
на собаках и оленях в легких нартах. Снегу наваливало почти в рост человека. Весной, когда
начал рыхлеть снег и таял лед Енисея, даже и легкая снасть в упряжке собак не помогала. Сани
и собаки проваливались в снег. Движение прекращалось.

Тайком от стражников, зимой, мы вместе с Суреном Спандарьяном поехали в Курейку к
Сталину. Нужно было разрешить ряд вопросов, связанных с происходившим тогда судом над
думской фракцией большевиков и с внутрипартийными делами.

Это были дни, слитые с ночами в одну бесконечную полярную ночь, пронизанную жесто-
кими морозами. Мы мчались на собаках по Енисею без остановки через безлюдное простран-
ство, отделявшее село Монастырское от Курейки пролетом в 200 километров. Мчались под
несмолкаемый вой волков.

Вот и Курейка. На берегу, там, где маленькая изломанная порогами быстрая речка
Курейка впадала в бурный полноводный Енисей, разбросано было несколько деревянных
домишек, стоявших далеко друг от друга. У самого Енисея на небольшой возвышенности вид-
нелся деревянный дом, занесенный снегом. Здесь жил Сталин. Мы подъезжали. Собаки, зави-
дев впереди жилье, бежали во всю прыть. Из домиков выбежали люди. Навстречу нам вышел
Сталин. Местные жители с любопытством рассматривали полярных путешественников. Из
соседнего домика лениво вышел стражник, медленно и важно подошел к нам…

У нас с Иосифом была радостная, теплая встреча. Нашему неожиданному приезду Иосиф
был необычайно рад. Он проявил большую заботу о нас. Мы зашли в дом. Небольшая квад-
ратная комната, в одном углу – деревянный топчан, аккуратно покрытый тонким одеялом,
напротив рыболовные и охотничьи снасти – сети, оселки, крючки. Все это изготовил сам Ста-
лин. Недалеко от окна продолговатый стол, заваленный книгами, над столом висит керосино-
вая лампа. Посредине комнаты небольшая печка-«буржуйка», с железной трубой, выходящей
в сени. В комнате тепло; заботливый хозяин заготовил на зиму много дров. Мы не успели снять
с себя теплую полярную одежду, как Иосиф куда-то исчез. Прошло несколько минут, и он
снова появился. Иосиф шел от реки и на плечах нес огромного осетра. Сурен поспешил ему
навстречу, и они внесли в дом трехпудовую живую рыбу.

– В моей проруби маленькая рыба не ловится, – шутил Сталин, любуясь красавцем-осет-
ром.

Оказывается, этот опытный «рыболов» всегда держал в Енисее свой «самолов» (веревка
с большим крючком для ловли рыбы). Осетр еле помещался на столе. Сурен и я держали его,
а Иосиф ловко потрошил огромную рыбу. За столом завязался разговор.

– Что слышно из России, какие новости? – расспрашивал Сталин.
Сурен рассказывал все, что знал о войне, о работе подпольных организаций, о связи с

заграницей. Особенно долго шел разговор о войне.
Когда Сурен рассказывал подробности о суде над думской фракцией и о предательстве

Каменева, Сталин ответил Сурену:
– Этому человеку нельзя доверять – Каменев способен предать революцию.
Беседа длилась долго. Шел разговор о Серго Орджоникидзе, который находился в то

время в Шлиссельбургской крепости, об Иннокентии Дубровинском, утонувшем в Енисее, и
о других товарищах. Беседа длилась долго-долго…

Я рассматривала комнату, в которой жил Иосиф. В самой обстановке комнаты чувство-
валось, как напряженно он работал. Стол был завален книгами и большими пачками газет.



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

35

Нам предстояло преодолеть снежную пустыню. Выехали из Курейки. Я села управлять
собаками. Наши нарты были окутаны брезентом. Это спасло нас от жестокого холода в пустын-
ной тундре.

Мы мчались вверх по Енисею. Морозно. Казалось, морозом скован воздух. Трудно
дышать. Недалеко над нами вспыхнуло северное сияние, озарившее нам путь.

Тундра была покрыта снегом. Кое-где маячили верхушки занесенных снегом деревьев.
Мы преодолеваем пространство. Мои спутники ведут себя весело и шумно. О чем-то громко
разговаривают. Вдруг неожиданно Сталин затягивает песню. Сурен вторит. Радостно слышать
знакомые мелодии песен, уносящихся вдаль и утопающих где-то в беспредельной снежной
равнине. Хорошо в эти минуты мечтать, вспоминать, думать.

На просторе льются песни. Одна сменяет другую. Друзья очень любили петь. Сталин был
любитель народных песен. Я была свидетелем, как он, занимаясь хозяйством, подолгу напевал
русские народные частушки.

Мы ехали двое суток. Останавливались для того, чтобы отогреться, дать отдохнуть соба-
кам, покормить их. Отдыхая, мы ели заготовленную на дорогу рыбу. Так, почти незаметно,
преодолели мы далекий путь и приехали к себе в Монастырское.

…В октябре 1916 года царское правительство решило призвать всех администра-
тивно-ссыльных отбывать воинскую повинность.

По рассказам Сталина, эта мобилизация была объявлена неожиданно. Особенно не ожи-
дал этого пристав Туруханского края – Кибиров. В первый момент он растерялся, не зная, что
делать, но все же быстро составил первую партию из девяти ссыльных для отправки в Крас-
ноярск. Сталина он решил отправить с отдельным стражником, считая это более надежным.
Отправить призываемых было нелегко. В полярной Курейке в конце октября и начале ноября
зимний путь только начинает устанавливаться, и единственной дорогой в такое время года был
тогда Енисей. По тонкому льду Енисея можно было на собаках, впряженных в легкие нарты,
тронуться в путь. Правда, при этом нередко бывали и такие случаи, что полозья нарты проре-
зали лед и собаки, удерживаясь на льду, волокли нарту по воде, как лодку, а в ней насквозь
промокшего седока.

Партия ссыльных начала свой путь «призывников со стражником» на собаках, потом на
оленях и, наконец, на лошадях.

В пути от Курейки до Красноярска Сталин умышленно старался задерживаться на каж-
дом станке. Нужно было познакомиться с ссыльными, получить явку – связь с организациями и
с отдельными товарищами, работающими на воле и в армии. Все это делалось замаскированно,
под видом веселых встреч и проводов призывников, с песнями и пляской.

Так шли дни за днями. Призывники в дороге пробыли два месяца. Пристав Кибиров слал
вдогонку телеграмму за телеграммой: «Не задерживайте, переправляйте в Красноярск ссыль-
ных призывников». На пристава нажимали из Красноярска. Боясь ответственности и желая
скрыть замедленное продвижение призывников, пристав показал в своем рапорте отправку
ссыльных из Туруханки на месяц позже. Ссыльные чувствовали себя почти «на свободе» и
не подчинялись местным урядникам, которые уговаривали «партию» быстрее передвигаться.
Особенно их пугало то, что задерживается Сталин. А Сталин спокойно продолжал затягивать
это путешествие.

Наконец туруханские призывники – Сталин, Борис Иванов и другие – в конце декабря
1916 года прибыли в Красноярск. Сталин остановился на явочной квартире у Ивана Ивановича
Самойлова. Царские чиновники хотели отправить Сталина в армию, на войну, но не реши-
лись, – они боялись его влияния, его революционной работы среди солдат. В то же время вер-
нуть Сталина обратно в Туруханский край было трудно, весенняя распутица могла застать его
на обратном пути, и, кроме того, у Сталина через несколько месяцев кончался срок ссылки.
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Как только Сталин приехал в Красноярск, он вызвал меня из Ачинска – ему нужно было
установить связь с местными большевиками, с большевистской организацией. В то время в
Красноярске уже существовала военная организация, которая работала в армии, печатала и
распространяла революционные листовки среди солдат.

Красноярский губернатор направил Сталина отбывать оставшийся срок ссылки в
Ачинск, где Сталин и прожил до 8 марта 1917 года.

Надвинулись февральские события. Первые вести о падении царизма докатились до нас
3 марта по старому стилю.

Сталин поспешил с отъездом. 8 марта он вместе с группой ссыльных в экспрессе выехал
из Сибири. По пути Сталин послал Ленину за границу приветственную телеграмму, в которой
сообщал о своем выезде в Петроград. По дороге на каждой станции возвращавшихся из ссылки
революционеров встречали толпы народа со знаменами.

12 марта (старого стиля) Сталин приехал в Петроград и тут же направился в Таврический
дворец, где происходили тогда митинги солдат…10

10 Швейцер В. Сталин в Туруханской ссылке. Воспоминания подпольщицы. М., 1940. С. 9—47.
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ЯКОВ СВЕРДЛОВ

СТАЛИН В ССЫЛКЕ
 

В письме от 22 марта 1914 года к Л. И. Бессер «из заполярных краев» Яков Свердлов
так описывает обстановку в Курейке: «Устроился я на новом месте значительно хуже. Одно
то уже, что я живу не один в комнате. Нас двое. Со мною грузин Джугашвили, старый знако-
мый, с кот[орым] мы уже встречались в ссылке другой. Парень хороший, но слишком большой
индивидуалист в обыденной жизни. Я же сторонник минимального порядка. На этой почве
нервничаю иногда. Но это не так важно. Гораздо хуже то, что нет изоляции от хозяев. Комната
примыкает к хозяйской и не имеет отдельного хода. У хозяев – ребята. Естественно, торчат
часами у нас. Иногда мешают»11

11 Городецкий В., Шарапов Ю. Свердлов М. ЖЗЛ., 1971. С. 97–98.
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А. С. АЛЛИЛУЕВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»
 

…Первые мартовские вечера всегда, казалось мне, преображали знакомые улицы сто-
лицы. Эту сумеречную необычность широких проспектов Санкт-Петербурга – мы называли
его теперь Петроградом – я ощутила особенно остро весной 1917 года.

Обновленным, молодым, по-иному красивым представал предо мной Петроград.
Шагая вечерами, после занятий, домой, я жадно подмечала каждую подробность весен-

ней жизни города. Милиционер в студенческой фуражке неловко и непривычно переминается
на посту, поднимая руку с красной повязкой на рукаве. Грузовик останавливается на углу,
окруженный толпой молодежи. «Митинг», – думаю я. Остановиться, послушать? Нет! Я бегу
дальше. Нельзя задерживаться: дома сейчас собирается семья. Скоро вернется отец: мы редко
видим теперь его дома: в завкоме и по электростанции у него много дела. А мама вернется тоже
поздно. Хозяйство, заботы о быте лежат на мне. Я прибавляю шагу. Я тороплюсь к паровичку.

Пыхтя и громыхая, подкатывают к остановке двухэтажные вагончики. Я взбираюсь
наверх. Паровичок, собравшись с силами, устремляется вперед, пробегает Старо-Невский и
мчит нас к набережной. Нева здесь угрюмая. Ей точно скучно после дворцов и парадных особ-
няков омывать унылые домишки заставы. Я соскакиваю с поезда там, где Нева подбегает к
корпусам Торнтоновской фабрики. Напротив поднимаются три этажа нашего дома. Там пункт
кабельной сети, которым заведует отец. Я вбегаю в подъезд. В радостной приподнятости (она
не покидает меня с первых дней революции) вхожу домой. Кто-то из товарищей монтеров
открывает дверь.

– Наши дома? – спрашиваю я и оглядываюсь, висят ли в передней знакомые пальто.
Но мужское черное драповое пальто на вешалке мне незнакомо. И на столике чей-то

длинный теплый полосатый шарф.
– Кто у нас? – спрашиваю я монтера.
– Вернулся Сталин… – отвечает он. – Из ссылки… Только приехал.
Сталин! Иосиф! Вернулся! Уже в Петрограде! Да, да: он ведь писал отцу с дороги. Мы

ждали его. И все-таки эта весть поражает меня. Быстро распахиваю дверь. В комнате, у стола,
стоит наш гость. Я помню: он не любит долго сидеть и, даже рассказывая что-нибудь, шагает
по комнате. Движения его при этом спокойны и уравновешенны. И сейчас вот, увидев меня,
он неторопливо делает шаг в мою сторону.

– А!.. Здравствуйте! – говорит Иосиф.
Я не видела его четыре года. Четыре года, которые он провел в ссылке, в тяжком, суровом

одиночестве. Да, конечно, он изменился. Я хочу уловить: в чем же то новое, что я замечаю в
нем? В одежде? Нет. Он в таком же темном, обычном для него костюме, в синей косоворотке.
Странными, пожалуй, кажутся мне его валенки. Он не носил их раньше. Нет, изменилось его
лицо. И не только потому, что он осунулся и похудел, – это, должно быть, от усталости. Он так
же выбрит, и такие же, как и раньше, недлинные у него усы. Он так же худощав, как прежде.
Но лицо его стало старше – да, да, значительно старше! А глаза – те же. Та же насмешливая,
не уходящая из них улыбка.

– Как вы нас отыскали? – нахожу я наконец слова. – Вот уж не думала увидеть вас сегодня.
Иосиф вынимает изо рта свою трубку, – трубку, без которой с тех пор я не могу его

представить.
– Видите, отыскал. Попал, конечно, туда, на старый адрес, на Выборгскую… Там ска-

зали… И куда вас в этакую даль занесло? Ехал на паровике, ехал, ехал, думал – не доеду.
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– Да, мы недавно здесь. Думаем переезжать. А давно ли вы тут у нас? Папа скоро вер-
нется и мама тоже, – бросаю я слова, досадуя, что вот наконец-то из такого далека приехал
долгожданный человек – и никто его не встретил, не принял, как надо.

– Да час, пожалуй, с лишним. Ну, как вы здесь все? Что Ольга, Сергей? Где Павел, Федя?
Где сестра?

Я тороплюсь объяснить, что Павел на фронте и писем от него давно уже нет. Федя, навер-
ное, где-то задержался. А Надя сейчас придет – она на уроке музыки.

И, спохватившись, я вспоминаю о своих хозяйских обязанностях:
– Вы, наверное, голодны. Хотите поесть? Я сейчас приготовлю.
– Не откажусь… От чаю не откажусь…
Я выбегаю из комнаты – скорей на кухню: успеть бы управиться. В передней сталкиваюсь

с отцом.
– Иосиф приехал… – бросаю я на ходу.
Отец торопливо шагает в столовую. Я слышу взволнованные восклицания, вопросы.

Папин голос радостно гудит.
Самовар только что разожжен, когда в кухне появляется Надя.
–  Кто это у нас?  – спрашивает она с любопытством. Она даже не успела снять свою

шапочку и пальто.
– Иосиф приехал… Сталин…
– А!.. Иосиф!..
Надя сбрасывает пальтишко и идет в столовую. Когда я вновь появляюсь, чтобы накрыть

на стол, в столовой уже оживленно и шумно. Отец, мама, Надя, Федя окружили Иосифа.
Смех, взрывы смеха… Сталин в лицах изображает встречи на провинциальных вокзалах, кото-
рые присяжные, доморощенные ораторы устраивали возвращающимся из ссылки товарищам.
Иосиф копирует очень удачно. Так и видишь захлебывающихся от выспренних слов гово-
рильщиков, бьющих себя в грудь, повторяющих: «Святая революция, долгожданная, родная…
пришла наконец-то…» Очень смешно изображает их Иосиф. Я хохочу вместе со всеми.

– Кормите же скорее гостя, – торопит нас отец.
Мы хлопочем вдвоем с Надей. И скоро на столе дымятся сосиски, которые, к нашей вели-

чайшей радости, нашлись в шкафу.
Долго мы сидим, слушаем гостя.
Сталин рассказывает, как торопился он в Питер из Ачинска, где застали его события 17

февраля. Он приехал в Петроград одним из первых. Конечно, если бы он ехал из Курейки, то
был бы в пути дольше. С группой ссыльных он на экспрессе доехал из Ачинска в Петроград
за четыре дня.

Сталин рассказывал, как попал он в Ачинск. В октябре 1916 года ссыльных призывали
в армию. Из Туруханского края ссыльных-призывников и с ними Иосифа Виссарионовича
отправили в Красноярск. Добирались туда на собаках, на оленях, пешком. На пути останавли-
вались, встречались с сосланными товарищами, а чтобы не вызывать подозрения, устраивали
гулянки: мобилизованные, дескать, кутят – прощаются перед уходом в армию.

Но для армии Сталина забраковали.
– Сочли, что я буду там нежелательным элементом, – говорил он нам, – а потом придра-

лись к руке.
Левая рука Сталина плохо сгибалась в локте. Он повредил ее в детстве. От ушиба на

руке началось нагноение, а так как лечить мальчика было некому, то оно перешло в заражение
крови. Сталин был при смерти.

– Не знаю, что меня спасло тогда: здоровый организм или мазь деревенской знахарки, –
но я выздоровел, – вспоминал он.
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Но след от ушиба на руке остался навсегда, к этому-то и придрались красноярские чинов-
ники. Отбывать оставшийся срок ссылки они послали Сталина в Ачинск.

Мы просим Сталина рассказать о ссылке, о крае, где провел он столько лет. И он говорит:
о севере, о тундре, о бесконечных снежных далях, о замерзших реках, где у проруби проси-
живают часами низкорослые добродушные люди. Он жил в их простой избе. Он заслужил их
доверие, и они полюбили его.

– …Они звали меня Осипом и научили ловить рыбу. Случилось так, что я стал приносить
добычи больше, чем они. Тогда, замечаю – хозяева мои шепчутся. И однажды говорят: «Осип,
ты слово знаешь!» Я готов был расхохотаться. Слово! Они выбирали место для ловли и не
уходили, – все равно, шла рыба или нет. А я выйду на ловлю, ищу места: рыба идет – сижу,
нет ее – ищу другое место. Так – пока не добьюсь улова. Это я им и сказал. Кажется, они не
поверили. Они думали, что тайна осталась при мне.

Он вспоминал северные реки: Енисей, Курейку, Тунгуску, волны которых текут, слива-
ясь с небом, спокойным и задумчивым, молчаливым небом севера. Но яростны и неукротимы
волны северных рек, когда они поднимаются на человека.

– Случалось, что буря заставала меня на реке. Один раз показалось, что все уже кончено.
Но добрался до берега! Не верилось, что выберусь, – очень уж разыгралась тогда река.

Потом Иосиф Виссарионович начинает расспрашивать нас о пережитом. Ему интересны
все наши рассказы.

Самовар давно потух, а мы все сидим и слушаем гостя.
– А когда вам завтра вставать? – спрашивает Иосиф. – Мне надо завтра рано утром быть

в редакции «Правды».
– И мы встанем рано. Нам тоже надо в город… Мы разбудим вас, – обещаем мы.
Сталина укладывают спать в столовой, там же, где спит папа, на второй кушетке. Мы

уходим в комнату рядом – это наша общая спальня: моя, мамы и Нади.
Но спать нам не хочется. Мы с Надей болтаем, шепчемся, вновь и вновь вспоминаем.

Неожиданно Надя повторяет слова вокзальных ораторов, которым так удачно подражал Ста-
лин. Это до того смешно, что мы не можем удержаться и фыркаем в подушки. Мы знаем, что
за стеной ложатся спать, но чем больше мы стараемся удержать смех, тем громче наши голоса.
И вдруг стук в стенку. Это отец.

– Да замолчите вы наконец, егозы этакие! Спать пора!
Восклицание отца покрывает голос Иосифа:
– Не трогай их, Сергей! Молодежь… пусть смеются…
И только тогда, притворившись, что мы и в самом деле пристыжены, мы замолкаем.
Но рядом в комнате еще слышны голоса. Сталин беседует с отцом о делах электростан-

ции, о районах, с которыми связан папа. Отец делится своими сомнениями, рассказывает о
своих успехах:

– В завкоме много меньшевиков и эсеров, приходится здорово воевать…
– Как, рабочие читают «Правду»? – спрашивает Сталин.
– «Правда» идет нарасхват, – говорит отец. – Не хватает экземпляров…
Мы уже засыпаем, но все еще слышим густой отцовский голос, прерываемый короткими,

отрывистыми репликами Сталина.
Нам не приходится утром будить гостя. Он просыпается раньше нас. Мы усаживаемся

за стол и торопливо пьем чай. По рукам ходят свежие газеты. Утро приносит вести о том,
что творится там, за стенами дома, там, куда сейчас уйдет Иосиф, куда уходит отец и куда
готовимся уйти и мы.

– Скорей, скорей, – торопит нас Иосиф Виссарионович.
Опять старомодный запыхавшийся паровичок бежит к остановке. Вчетвером – Иосиф,

Федя, Надя и я – мы взбираемся на крышу двухэтажного вагончика.
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– Куда, собственно, вы собрались? – допытывается Иосиф Виссарионович. – Сегодня
воскресенье…

Мы объясняем Сталину, что собираемся переезжать с Невской заставы, где так далеко
от города, и едем искать новую квартиру. На одной из Рождественок сдается, кажется, совсем
подходящая.

– Ну, вот и хорошо, – довольно замечает Иосиф. – Вот и хорошо. Только вы обязательно
в новой квартире оставьте комнату для меня. Слышите, обязательно оставьте…

С этими словами он вместе с Федей покидает нас. И еще раз, кивая нам на прощанье,
повторяет:

– Так смотрите же, обязательно. И для меня комнату! Не забудьте…
…Комната Иосифа Виссарионовича на Рождественке наконец дождалась хозяина.
После отъезда Ильича Сталин зашел к нам. Заговорили о переезде его в нашу квартиру.
– Очень бы хотелось перебраться к вам, – сказал Иосиф Виссарионович. – Но думаю, что

сейчас не стоит. За квартирой могут начать слежку. Из-за меня могут быть неприятности у вас.
– О нас, Иосиф, не беспокойтесь. Мы к слежкам привыкли, – ответила на это мама. –

Вашему присутствию в квартире я буду только рада, но если для вас это опасно, лучше,
конечно, переждать.

Но когда Иосиф Виссарионович через недельку зашел снова, мама решительно заявила:
– Слежки за домом как будто нет. Переселяйтесь к нам. Сможете отдохнуть, выспаться,

жить более нормально.
Так Иосиф Виссарионович остался у нас.
В день переезда к нам Сталин казался озабоченнее обычного. Пришел он поздно вече-

ром. После чая сейчас же ушел к себе, и, засыпая, мы слышали, как он неторопливо шагал в
своей комнате. Заснул он, вероятно, много позже, – свет в его комнате долго не гас. Утром
он вышел в столовую, когда мы все уже сидели за завтраком. Придвинув к себе стакан чая,
он улыбнулся:

– Ну, выспался, как давно не удавалось. – Потом, точно вспомнив что-то, обратился к
маме: – Вы не беспокойтесь, если день или два не приду ночевать. Буду занят, да и не мешает
соблюдать осторожность.

Он и в самом деле не ночевал у нас несколько дней. Иногда под вечер, иногда рано утром
он забегал, чтобы переодеться, выпить стакан чая или на полчаса вздремнуть у себя в комнате.

Переезд Сталина к нам совпал с открытием VI съезда партии, проходившего полуле-
гально. Агенты Керенского выслеживали участников съезда, особенно старательно подстере-
гая членов ЦК. Сталину, делавшему на съезде доклад, приходилось быть все время настороже.
Поэтому-то не приходил он ночевать в эти дни и только забегал, вырывая для короткого отдыха
неурочное время.

Все его вещи были в небольшой плетеной корзинке, которую он привез еще из ссылки. В
ней были его рукописи, книги, что-то из одежды. Костюм у него был один, давнишний, очень
потертый. Мама однажды взялась починить его пиджак и после тщательного осмотра заявила:

– Нельзя вам больше, Иосиф, ходить в таком обтрепанном костюме. Обязательно нужен
новый.

– Знаю, все знаю, Ольга. Времени только нет этим заняться. Вот если бы вы помогли…
Мама вместе с тетей Маней обошли магазины и раздобыли Иосифу Виссарионовичу

костюм, который вполне пришелся ему по размеру. Сталин остался доволен и только попросил
маму сделать ему под пиджак теплые вставки. У него болело тогда горло, да и не любил он
носить воротнички с галстуком. Мастерица на все руки, тетя Маня сшила Иосифу Виссарио-
новичу две черные бархатные, с высоким воротом, вставки. Он носил их.

В комнатах на Рождественке становилось оживленней и шумней.
Вернулся Федя. К началу занятий приехала из Москвы Надя.
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Она расспрашивает меня и сама торопится поделиться со мной всем, что слышала и
видела.

– Ленин! Ленин был у нас! Счастливая, ты видела Ленина! – восклицает она и вдруг
смеется. – Ты подумай, как удивительно. И там, на даче, тоже разделились на два лагеря. Те, что
были не с нами, придумывали всякие басни о большевиках, о Ленине. А чтобы оскорбить меня,
мне вслед кричали: «Ишь ты, какая… большевичка! Недаром твой отец из тех, кто скрывает
Ленина…»

Она шумно обрадовалась пианино, проиграла на нем любимые вещи и, усталая от дороги,
улеглась спать.

Надя любила хозяйничать, любила в доме образцовый порядок.
На другой день приезда спозаранок она взялась за работу. Передвинула все вещи, заново

убрала все в столовой и спальне.
На шум переставляемой мебели выглянул Сталин.
– Что это тут творится? – удивился он. – Что за кутерьма? – И увидел Надю в фартуке,

со щеткой. – А, это вы! Ну, сразу видно – настоящая хозяйка за дело взялась!
– А что! Разве плохо? – встала в оборонительную позу Надя.
– Да нет! Очень хорошо! Наводите порядок, наводите… Покажите им всем…
С утра, выпив с нами чаю, Иосиф Виссарионович уходил на весь день. Не каждую ночь

удавалось ему вернуться домой, к себе в комнату. Часто и папа не ночевал дома. Вечерами в
столовой мы с Надей подолгу поджидали их обоих.

Я теперь работала в Смольном. Мы знали – силы большевиков прибывают. Вернувшись
к вечеру домой, я говорила об этом с Надей. Она нетерпеливо расспрашивала:

– Кто выступал сегодня? Кого ты слышала, о чем говорят товарищи?
Надя еще училась, но все в гимназии было ей чуждо, неинтересно и далеко. Не в клас-

сах, где гимназистки повторяли сплетни о большевиках, были ее мысли. Давно переросла она
восторженных поклонниц «душки» Керенского и знала, что переубеждать их бессмысленно.
Большинство гимназисток рассуждали, вероятно, повторяя слышанное дома:

– Большевики! Ужас, ужас! Чего они хотят?! Все уничтожить!
Что они знали о большевиках, о том, за что борются большевики! Но громко говорить

об этом еще нельзя. Не следовало привлекать внимание к себе, к дому, где бывали те, за кем
охотились враги. Но убеждений своих Надя не скрывала.

– Ну вот, окончательно прослыла большевичкой, – сообщила она как-то. И рассказала: –
Понимаешь, гимназистки вздумали собирать пожертвования. Для каких-то обиженных чинов-
ников… Пришли к нам, обходят всех. Все что-то дают, жертвуют!.. Подходят ко мне. А я
громко, чтобы все слышали, говорю: «Я не жертвую». Они, конечно, всполошились. «Как не
жертвуешь? У тебя, наверное, денег с собою нет, ты, наверное, дома забыла». Я повторяю:
«Нет, деньги у меня есть… Но я на чиновников не жертвую…» Тут-то и поднялось. Все в один
голос: «Да она большевичка! Конечно, большевичка…» Ну, а я очень довольна… Пусть знают.

Я не всегда могла удовлетворить законное Надино любопытство. За будничной канце-
лярской работой в одном из отделов Смольного трудно было мне ухватить все славное, что
совершалось вокруг. Тем нетерпеливей поджидали мы обе возвращения своих. Мы торопились
узнать правду о новом, сегодняшнем.

О заводах Выборгской, Васильевского, Невской заставы рассказывал отец. Все уверен-
ней говорил он о том, как возрастает влияние и авторитет рабочих-большевиков. Подробно о
заводских событиях расспрашивал отца Иосиф Виссарионович. Он вникал во все, советовал
отцу, как поступать дальше, говорил, какими словами надо вернее бить маловеров, колеблю-
щихся.

Мы слушали беседы Сталина. Огромное совершаемое большевиками дело становилось
ощутимей, понятней.
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Иногда Сталин не появлялся несколько дней. Мы поджидали его и долго не укладывались
спать. Бывало так, что, когда мы уже теряли надежду и ложились в постели, в дверь к нам
неожиданно стучал кто-то.

– Неужели спите? – слышали мы голос Сталина. – Поднимайтесь! Эй вы, сони! Я тарани
принес, хлеба…

Мы вскакивали и, накинув платья, бежали в кухню готовить чай. Часто, чтобы не будить
спавших в столовой отца и маму, мы собирались в комнате Иосифа. И сразу становилось шумно
и весело. Сталин шутил. Карикатурно, иногда зло, иногда добродушно, он изображал тех, с кем
сегодня встречался. В доме мишенью для его незлобивых шуток была молоденькая, только что
приехавшая из деревни девушка. Ее звали Паня. Она по-северному окала и часто повторяла:

– Мы-то… скопские мы!..
– Скопские, – смеясь и напирая на «о», поддразнивал девушку Сталин. – Отчего же это

вы такие, скопские? А ну, расскажи!
Паня поднимала фартук к лицу и фыркала.
– Да уж какой ты, эдакий, все смеешься! – И под общий хохот повторяла: – Конечно же,

скопские мы.
Он любил давать клички людям. Были у него свои шутливые любимые прозвища. Если

он был в особенно хорошем настроении, то разговор с нами он пересыпал обращением: «Епи-
фаны-Митрофаны».

– Ну как, Епифаны? Что слышно? – спрашивал он. Добродушно вышучивая кого-нибудь
из нас или журя за неточно выполненное поручение, за какую-нибудь оплошность, он повторял:
«Эх, Митрофаны вы, Митрофаны!»

Было у него еще словечко: «Тишка». Он рассказывал, что дал такую кличку собаке, кото-
рую приручил в ссылке. Любил вспоминать об этом псе.

– Был он моим собеседником, – говорил Сталин. – Сидишь зимними вечерами, – если
есть керосин в лампе, – пишешь или читаешь, а Тишка прибежит с мороза, уляжется, жмется
к ногам, урчит, точно разговаривает. Нагнешься, потреплешь его за уши, спросишь: «Что,
Тишка, замерз, набегался? Ну, грейся, грейся!»

Рассказывал он, как в длинные полярные вечера посещали его приятели-остяки.
– Один приходил чаще других. Усядется на корточки и глядит не мигая на мою лампу-

молнию. Точно притягивал его этот свет. Не проронив ни слова, он мог просидеть на полу
весь вечер. Время от времени я давал ему пососать мою трубку. Это было для него большой
радостью. Мы вместе ужинали мороженой рыбой. Я тут же строгал ее. Голову и хвост получал
Тишка.

Рыбу Сталин, как уже было сказано, сам добывал, запасая ее с теплых дней. Но и зимой
приходилось пополнять запасы. В прорубях устанавливали снасти, вешками отмечая путь к
ним. Однажды зимой он с рыбаками отправился проверить улов. Путь был не близкий –
за несколько километров. На реке разделились. Сталин пошел к своим снастям. Улов был
богатый, и, перекинув через плечо тяжелую связку рыбы, Сталин двинулся в обратный путь.
Неожиданно завьюжило. Начиналась пурга. Мгла полярной ночи становилась непроницаемой.
Крепчал мороз. Ветер хлестал в лицо, сбивал с ног. Связка замерзшей рыбы тяжелее давила
на плечи, но Сталин не бросал ношу. Расстаться с ней – значило обречь себя на голод. Не
останавливаясь, борясь с ветром, Сталин шел вперед. Вешек не было видно – их давно замело
снегом. Сталин шел, но жилье не приближалось. Неужели сбился с пути?

И вдруг, совсем рядом, показались тени, послышались голоса.
– Го-го-го! – закричал он. – Подождите!..
Но тени метнулись в сторону и исчезли. Голоса смолкли. В шуме вьюги он только слышал,

как ударялись друг о друга замерзшие рыбы за его плечами. Теряя силы, он все же продолжал
идти вперед. Остановиться – значило погибнуть. Пурга все бушевала, но он упрямо боролся
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с ней. И когда, казалось, – надеяться уже не на что, послышался лай собак. Запахло дымом.
Жилье! Ощупью добрался он до первой избы и, ввалившись в нее, без сил опустился на лавку.
Хозяева поднялись при его появлении.

– Осип, ты? – Они в страхе жались к стене.
– Конечно, я. Не лешак же!
– А мы встретили тебя и подумали – водяной идет. Испугались и убежали…
И вдруг на пол что-то грохнуло. Это отвалилась ледяная корка, покрывавшая лицо Ста-

лина. Так вот почему шарахнулись рыбаки там, по пути. Обвешанный сосульками, в ледяной
коре, он показался им водяным. Да еще рыба, звеневшая за его плечами! Он не мог удержать
смеха, глядя на остяков, смущенно окружавших его.

– Я проспал тогда восемнадцать часов подряд, – вспоминал он, рассказывая о пурге.
Иногда во время вечерних чаепитий в его комнате Сталин подходил к вертящейся эта-

жерке у кровати и доставал томик Чехова.
– А хорошо бы почитать. Хотите, прочту «Хамелеона»?
«Хамелеон», «Унтер Пришибеев» и другие рассказы Чехова он очень любил. Он читал,

подчеркивая неповторимо смешные реплики действующих лиц «Хамелеона». Все мы громко
хохотали и просили почитать еще. Он читал нам часто из Пушкина и из Горького. Очень любил
и почти наизусть знал он чеховскую «Душечку».

– Ну, эта-то! Настоящая «Душечка», – часто определял он чеховским эпитетом кого-
нибудь из знакомых.

Рассказывая о самых больших, серьезных событиях, он умел передать, подчеркнуть их
смешную сторону. Его юмор точно и ярко показывал людей и события. Помню, как повторяли
у нас дома его рассказ о заседании ЦК, на котором обсуждался вопрос о том, садиться ли
Ленину под арест. Сталин изображал, как темпераментный Серго Орджоникидзе, хватаясь за
несуществующий кинжал, восклицал:

– Кинжалом того колоть буду, кто хочет, чтобы Ильича арестовали!
Приятельски ровно умел обходиться Иосиф Виссарионович с молодыми нашими дру-

зьями, завсегдатаями дома – Федиными товарищами, моими и Надиными подругами.
Как бы поздно ни возвращался домой Иосиф Виссарионович, он и после наших чаепитий,

и после бесед с мамой и отцом всегда усаживался за работу. Усталость, вероятно, брала свое, и,
может быть, поэтому у Иосифа Виссарионовича выработалось обыкновение – прежде чем сесть
за письменный стол, ненадолго прилечь на кровать. Дымя трубкой, он сосредоточенно и углуб-
ленно молчал, а потом неожиданно поднимался и, сделав несколько шагов по комнате, садился
за стол. Как-то случилось, что Сталин задремал с дымящейся трубкой в руке. Проснулся он,
когда комната уже наполнилась гарью: тлело одеяло, прожженное огнем из трубки.

– Это со мной не впервые, – с досадой объяснил Сталин, – как ни креплюсь, а вдруг и
задремлю…12

12 Аллилуева А.С. Воспоминания. М., 1946. С. 164–190.
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СТАЛИН О БУДУЩЕЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

 
26 июля открылся шестой съезд РСДРП(б), в отсутствие Ленина, скрывавшегося вместе с

Зиновьевым в Разливе от суда Временного правительства (по обвинению в шпионаже в пользу
Германии). С отчетным докладом выступил на нем Сталин. Среди других вопросов обсуж-
дался и вопрос о перспективе революции в России. Один из делегатов, Преображенский, пред-
ложил внести в девятый, заключительный пункт резолюции положение о том, что со взятием
революционными классами государственной власти направление ее к социализму возможно
«при наличии пролетарской революции на Западе». Эта идея тогда разделялась и Лениным, а
в резолюции Бухарина «Текущий момент и война», одобренной делегатами, свержение капи-
тализма в России связывалось с предварительной мировой пролетарской революцией. Сталин
выступил против этой идеи, утверждая, что «не исключена возможность, что именно Россия
явится страной, пролагающей путь к социализму».

В результате голосования поправка Преображенского не прошла, Сталин получил под-
держку делегатов.

Спустя несколько лет, в середине двадцатых годов, эта полемика по вопросу о социа-
лизме разгорится с ожесточенной силой – между троцкистами с их «перманентной револю-
цией», отношением к России как к материалу для мировой революции, и Сталиным, с его
строительством «социализма в одной, отдельно взятой стране», с государственностью, не зави-
симой от мировой революции, от мировых капиталистических сил.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТАЛИНА

НА VI СЪЕЗДЕ РСДРП(Б)
(КОНЕЦ ИЮЛЯ – НАЧ. АВГУСТА 1917 Г.)

…ВОЗРАЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ ПО
ВОПРОСУ О 9-М ПУНКТЕ РЕЗОЛЮЦИИ

«О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ»
 

3 августа
Сталин читает 9-й пункт резолюции:
9. «Задачей этих революционных классов явится тогда напряжение всех сил для взятия

государственной власти в свои руки и для направления ее, в союзе с революционным пролета-
риатом передовых стран, к миру и к социалистическому переустройству общества».

Преображенский. Предлагаю иную редакцию конца резолюции: «для направления ее к
миру и при наличии пролетарской революции на Западе – к социализму». Если мы примем
редакцию комиссии, то получится разногласие с уже принятой резолюцией Бухарина.

Сталин. Я против такой поправки. Не исключена возможность, что именно Россия
явится страной, пролагающей путь к социализму. До сих пор ни одна страна не пользовалась
в условиях войны такой свободой, как Россия, и не пробовала осуществлять контроль рабо-
чих над производством. Кроме того, база нашей революции шире, чем в Западной Европе,
где пролетариат стоит лицом к лицу с буржуазией в полном одиночестве. У нас же рабочих
поддерживают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в Еермании аппарат государственной
власти действует несравненно лучше, чем несовершенный аппарат нашей буржуазии, которая
и сама является данницей европейского капитала. Надо откинуть отжившее представление о
том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марк-
сизм творческий. Я стою на почве последнего.

Председатель. Ставлю на голосование поправку Преображенского. Отклоняется13.

13 Сталин И.В. Собр. соч. М., 1947. Т.III. С. 187–188.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОТ РЕВОЛЮЦИИ – К АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТИ
 

В период с 25 октября (7 ноября) 1917-го и почти до конца 1929  г. И. В. Сталин из
рядового члена Политбюро ЦК РСДРП(б) превратился во всесильного Генерального секретаря
коммунистической партии, обладавшего не меньшей, а, пожалуй, большей властью, чем В. И.
Ленин. Последнего он считал своим великим учителем, постоянно клялся ему в верности. И
демонстрируемую при каждом удобном случае эту верность Сталин последовательно исполь-
зовал в борьбе со своими партийными соперниками за абсолютную власть. В этой борьбе он
одержал победу благодаря своему проницательному уму, стальной воле, выдержке, искушен-
ности в аппаратных интригах, смелости и беспощадности.

Если верить клятвам Сталина, то можно подумать, что он всегда послушно, рабски сле-
довал Ленину, ни в чем ему не противоречил, был послушным, педантичным исполнителем
его воли. Это далеко не так. Сталин был реалистом в политике и несомненно большим реали-
стом, чем Ленин. Когда Ленин еще продолжал проповедовать необходимость мировой проле-
тарской революции, Сталин все более стал утверждаться в мысли, что надо ограничиться более
скромной задачей – построить социализм в одной стране, в России.

Выступив с такими идеями, Сталин сразу же столкнулся с Троцким, с его теорией «пер-
манентной революции», в которой пролетариату отсталой России отводилась роль жертвенного
костра для возжигания пролетарской революции на Западе. Так, Троцкий носился одно время
с мыслью о военной интервенции Красной Армии не только в Польшу, но и в Германию для
революционизирования тамошнего пролетариата. Но, как известно, из этого ничего не вышло.
Слишком опасной и губительной могла оказаться для нашей страны эта авантюра. Борьба Ста-
лина и Троцкого после Октября стала в центре политических битв, разгоревшихся в верхних
эшелонах власти в нашей стране в двадцатых годах.

В этой трудной изнурительной борьбе победил Сталин со своей программой построения
социализма в России, которая снискала поддержку в партии и народе. Народ не сбили с толку
обвинения Троцким Сталина в «национальной ограниченности». Он не попался на удочку
троцкистских интернационалистских лозунгов, шедших вразрез с национальными интересами
нашего народа. Троцкий выступал за милитаризацию труда, за формирование трудовых армий,
в которые силком предполагалось загонять рабочих и крестьян, за создание концентрацион-
ных лагерей для недовольных советскими порядками людей. Эти «инициативы» Троцкого не
прибавили ему авторитета в народных массах, которых он охаивал как тупых и ленивых испол-
нителей.

Сталин оказался прозорливее Ленина и в ряде других важных вопросов. Так, Ленин
и Троцкий подложили мину замедленного действия под фундамент России, когда начали в
1920 году ликвидировать губернии, искусственно создавать национальные образования. Из
приведенных в данной главе документов видно, что Сталин в государственном строитель-
стве отстаивал идею унитаризма и предоставления административно-территориальным частям
государства ограниченных автономных прав. Он выступал против принципов федерализма
в государственном строительстве, которые отстаивал Ленин. Под давлением Ленина Сталин
пошел на некоторые уступки его проекту, но делал серьезную оговорку, что федерализм явля-
ется временной переходной фазой государственности, что будущее за унитарным государ-
ством, о чем свидетельствовал мировой опыт.

Все сказанное не дает оснований для односторонней оценки Сталина как политического
деятеля. Он был весьма противоречивой фигурой. В данной книге предпочтение оказывается
авторам, старающимся дать объективный портрет этого исторического лица, не обеляя и не
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очерняя его. Представляется правомерным показать, с какими людьми Сталин сотрудничал и
с какими вел борьбу. На этом фоне лучше прорисовывается его портрет.

Могут вызвать интерес приводимые в главе материалы о политике «военного комму-
низма» и нэпа, важную роль в проведении которых сыграл Сталин.
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СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВСКИЙ14

«СТАЛИН»
 
 

СМЕРТЬ ГУЛЯЕТ НАД СТРАНОЙ
 

Три года гражданской войны: напряженной, беспощадной, разрушительной, перевернув-
шей всю страну, всю ее залившей кровью…

…Странная вещь гражданская война, – записывает в дневнике ее участник и герой Дроз-
довский. – Какое озверение вносит в нравы, какою смертельною злобой и местью пропитывает
сердца. Жутки наши жестокие расправы, жутка та радость, то упоение убийством, которое не
чуждо многим добровольцам… Сердце мое мучится, но разум требует жесткости. Надо понять
этих людей, из них многие потеряли близких, родных, растерзанных чернью, семьи и жизнь
которых разбиты, имущество уничтожено и разграблено и среди которых нет ни одного, не
подвергшегося издевательствам и оскорблениям.

…В обстановке гражданской войны вырастали, учились жизни, духовно складывались
люди, которые потом стали властвовать над Россией, – и те, кто идет в ней к власти сейчас.

В обстановке гражданской войны получил свою окончательную шлифовку Сталин.
 

СТАЛИН И ТРОЦКИЙ
 

На Царицынском фронте началась борьба меж Сталиным и Троцким, не столько борьба
двух больших честолюбий, сколько борьба двух человеческих слоев и двух линий в революции.

Весна 1919 года. Северо-западная добровольческая армия под командой генерала Юде-
нича неожиданно перешла в наступление и поставила под угрозу Петроград. В Финском заливе
появился английский флот. Полковник Булак-Балахович повел со своими отрядами наступле-
ние на псковском направлении. Одновременно оживились на фронте эстонские отряды.

Три недели проводит Сталин в Петрограде. Железной рукой он восстанавливает поря-
док и дисциплину. Производит немедленную мобилизацию питерских рабочих и коммунистов,
вливает их в части отступающей армии. Производит тщательнейшее расследование дел заго-
ворщиков, выявляет все нити, жестоко отсекает их. В этом помогает ему не знающий пощады,
работающий, как бездушная машина истребления, Петерс. Штабы подтягиваются, растерян-
ность войсковых частей исчезает. Создается перелом сначала настроения, а потом и военного
положения.

Первый поход Юденича на Петроград был ликвидирован.
Осень 1919  г…Самое трудное время для красной республики. Наступает решающий

момент всей гражданской войны. Армии генерала Деникина подкатываются все ближе к
Москве. Уже заняты Курск, Орел. Под угрозой Тула. Оттуда рукой подать до Москвы. Генерал
Юденич опять готовит поход на Петроград. Положение самое отчаянное. Во многих армиях
паническое настроение. Оно передается и населению – тем более, что у больших масс населе-
ния уже сочувствия к Советской власти нет. Многие как избавления желают прихода белых.
Всюду подымают голову организации содействия белой армии, даже в самой Москве. А тут еще
продовольственное положение обострилось как никогда. В столицах, особенно в Петрограде, –

14 Сергей Дмитриевский – советский дипломат, имя которого в «Политическом отчете ЦК XVI съезду ВКП(б)» упоминал
Сталин, заявив, что Дмитриевский «был выкинут» из пределов СССР и что «мы впредь будем выкидывать вон таких
людей, как бракованный товар, ненужный и вредный для революции». Решение остаться на чужбине Дмитриевский принял
самостоятельно, а переосмысливая пройденный путь в революции России, написал в 1931 году книгу «Сталин». Приводим
фрагменты из этой книги.
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настоящий голод. Вместо хлеба выдают немолотый овес. Промышленность почти останови-
лась, нет топлива. Снабжать армии почти нечем.

Нужен перелом на фронте. Нужна стальная рука, опытная уже в военном деле, имеющая
доверие и опору в армейских массах. Кто? – Только Сталин.

Сталин ставит перед Лениным и Центральным Комитетом три условия.
Первое: Троцкий не должен вмешиваться в дела Южного фронта и не должен переходить

за его разграничительные линии.
Второе: с Южного фронта должен быть немедленно отозван ряд работников – про-

теже Троцкого, – которых Сталин считает вредными для дела восстановления боеспособности
фронта.

Третье: на Южный фронт должны быть немедленно командированы новые работники по
выбору Сталина…

Ленин собственноручно написал приказание высшему штабу об изменении отжившей
себя директивы. План Сталина был принят. Осуществление его повлекло за собой разгром
Деникина и решительный перелом всего положения на фронтах гражданской войны в пользу
красных. Кончилась гражданская война…

Партия Ленина никогда не была вполне единой ни по своему человеческому материалу,
ни по идеям и интересам, движущим ее людьми. Единство ее выступлений вовне, ее «генераль-
ной линии», охранялось сильной рукой и непререкаемым авторитетом ее создателя и вождя.

В процессе революции партия выросла. Она вобрала в себя и все почти активные револю-
ционные элементы населения, вобрала в себя и многие тысячи случайных, пристраивавшихся
к власти людей. Наличие в руках партии власти меняло подход к идейным разногласиям. Идеи
получили в революции жизненное значение, за идеями стояла власть и возможность через эту
власть многое осуществлять. Наметилась неизбежность жестокой борьбы…

Троцкому на Россию как таковую было наплевать. Его бог на небе был Маркс, на земле
– западный пролетариат, его священной целью была западная пролетарская революция. Троц-
кий был и есть западный империалист наизнанку, взамен культурного западного капитализма,
взорвав его, он хотел иметь культурный западный пролетарский социализм. Взамен гегемонии
над миром западной буржуазии – гегемонию западного пролетариата. Лицо мира должно было
измениться только в том отношении, что у власти вместо буржуазии становился пролетариат.
Прочая механика должна была остаться примерно прежней – то же угнетение крестьянства, та
же эксплуатация колониальных народов. Словом, это была идеология западных социалистов, и
разница была одна: те не имели мужества дерзать, Троцкий дерзал; те хотели только разделять
власть над миром, Троцкий хотел иметь ее целиком в руках своих и избранного класса.

Россия для Троцкого была отсталой страной с преобладанием «подлого» земледельче-
ского населения, поэтому сама по себе на пролетарскую революцию она не была способна.
Роль хвороста, разжигающего западный костер, роль пушечного мяса западной пролетарской
революции – вот роль России и ее народов. Гегемоном мирового революционного движения
Россия не могла быть. Как только огонь революции перебросится на «передовые», «цивилизо-
ванные» страны, к ним перейдет и руководство. Россия вернется в свое прежнее положение
отсталой страны, на задворки цивилизованной жизни, из полуколонии культурного капитала
превратится в полуколонию культурного социализма, в поставщика сырья и пушечного мяса
для него, в один из объектов западной пролетарской эксплуатации, которая неизбежно должна
быть, ибо иначе нет возможности сохранить для западного рабочего его привилегированное
положение.

В самой России Троцкий стремился утвердить безраздельное господство рабочего
класса, вернее, привилегированных верхушек его. Только таким образом удастся погнать на
чуждую им борьбу тупую массу деревенских рабов. Только таким образом, организовав из
русского рабочего класса касту надсмотрщиков-управителей, удастся в дальнейшем подчинить
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русскую деревню западному паразитическому пролетариату. Отсюда враждебное отношение
Троцкого к идее «рабоче-крестьянского» государства и союза, ставка на «рабочее» государ-
ство, на полное порабощение – как политическое, так и экономическое – городом деревни.
Отсюда же, в дальнейшем, идея «сверхиндустриализации» России: опять не в интересах Рос-
сии как таковой, но во имя быстрого создания в ней мощного рабочего класса-властителя.

Жизнь разбивала все идеи и все планы Троцкого. Революции на Западе не происходило.
Наоборот, капитализм на Западе все больше «стабилизовался». В то же самое время от русской
революции все крепче начинало пахнуть мужицким, сермяжным духом.

Под давлением разбившей их жизни Троцкий и его группа пришли в конце концов к
«ликвидаторству»: русская революция потеряла для них смысл.

 
ПИОНЕРЫ НОВОЙ РОССИИ

 
Судьба революции решалась не в кабинетах и квартирах партийных чиновников, не в

столицах и городах вообще, но на фронтах гражданской войны, на широких полях земли, в
дыму крестьянских восстаний, среди голода. Там редко бывали люди типа Троцкого. Изредка
только проносились они по огненной линии фронта и по развороченным полям в блестящих
салон-вагонах – и не столько помогали, сколько мешали. Там были свои люди. Там вырастал
слой крепких людей русской просторной земли, который именно и лег в основу ленинской
партии, который именно и проделал подлинную работу революции: черную, трудную, крова-
вую. Эти люди в своем большинстве прежде почти никому не были известны. Часть из них,
но очень небольшая, принадлежала к партийной «старой гвардии» – к русской подпольной ее
части. Но большинство принадлежало к молодежи. Некоторые из этой молодежи тоже полу-
чили закалку еще в подпольной революционной работе, остальные же, подавляющая масса,
были выращены для революции войной. Тут были выходцы из разных общественных слоев:
и простые дети народа, низов, рабочей и крестьянской среды, и интеллигенты, все – вплоть
до дворян, до аристократов. В результате тяжелой жизни, упорной и кровавой борьбы они все
стали внутренне на одно лицо. Их души поросли звериной шерстью, покрылись мозолями – и
стали непроницаемыми для праздных сантиментов и сомнений. Много, много уродства было
в их душах, как много было уродства и в сложившейся в своеобразных русских исторических
условиях народной душе. Но эти люди были плоть от плоти народа. И именно такие люди были
нужны стране в жестокую эпоху революции. Они походили на пионеров американского Запада.
Они были пионерами новой России, которую не только хотели обратить во вторую Америку,
но поставить еще выше, выше всех прочих стран, выше всего мира…

В теории они часто сбивались. Некогда было ею серьезно заниматься. И они боролись
не столько за отвлеченные принципы, сколько за родную землю, за ее независимость, богат-
ство, мощь. Они называли себя коммунистами. Но коммунизм был для них не столько целью,
сколько орудием национальной борьбы. Внутри страны ими разрушались фактории иностран-
ного капитала – динамитом коммунистических идей они хотели взорвать западный империа-
лизм в его собственных твердынях. Кроме того, идеи коммунизма вносили какой-то высший
смысл в их борьбу. Они делали Россию носительницей огромной идеи мирового счастья, обе-
тованной страной всех угнетенных народов, священной родиной социализма – совокупность
их идей легла в основу своеобразного русского национал-коммунизма. Из них родились тео-
рии социализма в одной стране и красного империализма, ставшие краеугольными камнями
сталинской системы.

С такими идеями долгое время шли на борьбу, пробивались к власти народные, основные
слои партии, по преимуществу ее молодое, второе поколение. За ними, тесно с ними сливаясь,
шла масса еще более фанатично-русской, еще более пронизанной непримиримостью к Западу
и к западным идеям и людям молодежи, рожденной уже самой революцией.
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Вождем этих слоев был Сталин. Он сам был плоть от плоти их, вырос, воспитался в тех
же, что они, условиях. И эти слои на своих мускулистых руках и вынесли его к власти…

…Сталин не терял времени. Одержав формальную победу, которая на некоторое время
закрепляла в его руках власть, он стал с лихорадочной быстротой осваивать партию и переде-
лывать партийный аппарат: только это могло дать ему окончательную победу. Кроме Молотова,
Дзержинского и Орджоникидзе, его ближайшими помощниками в этой работе были Бубнов
и Андреев.

 
САМОДЕРЖАВИЕ ПАРТИИ

 
Сталин, сведя постепенно на нет все зачатки советского демократизма, создавшиеся

было в последние ленинские годы, довел до крайнего выражения самодержавие партии в
стране.

В то же время в самой партии централизация была доведена до крайних своих выраже-
ний…

И в то же самое время власть – как это ни странно – не отдалилась, но приблизилась к
народным массам в известной их части. В самую партию были вовлечены большие массы новых
членов, один за другим объявлялись наборы в партию «рабочих от станка», их принимали в нее
десятками и сотнями тысяч. И это не ослабляло, но усиливало диктаторскую верхушку. Троц-
кий в свое время презрительно называл тысячи тысяч новых людей народной массы «голосую-
щей скотинкой». Частично это верно: эта масса почти слепо шла за Сталиным… Но почему эта
масса шла именно за Сталиным и его людьми? Была ими куплена? – Нет. Покупали в большин-
стве голоса именно троцкистской интеллигенции. Там продажность процветала – и ею Сталин
широко пользовался. Но все увеличивавшаяся масса народных членов партии шла за сталин-
ской группой главным образом потому, что находила в ней, в ее стремлениях, в ее идеях, в
самой психологии людей, ее составлявших, что-то близкое и родственное себе. Она ощущала,
что Сталин и его люди не просто играют в политику, не просто ищут власти, ради нее самой,
ради выгод, какие она дает, но искренне стремятся что-то дать народу.

И эти широкие массы нового партийного материала, сочетавшись с народным же по сво-
ему происхождению и по своим устремлениям руководством, выполняли для него громадней-
шую службу: они тысячами нитей связывали партию, вернее, сталинскую ее группу, с народ-
ными массами, которые они представляли, служили в этой массе проводниками и идеологии,
и действий сталинизма.

Опираясь на партийный аппарат, опираясь на шедший за ним тогда почти целиком слой
народных революционеров, опираясь на шедшую за ними часть народной массы, опираясь на
большую часть активной молодежи, – играя на высоких и низменных инстинктах всех слоев
партии, обольщая успехами революции одних, ударяя по национализму других, покупая тре-
тьих почестями, выдвижением, угрожая, ломая хребты, сажая в тюрьмы, расстреливая, убивая
исподтишка, – Сталин победил в борьбе со всеми противниками из «старой гвардии».

Сталин почти одновременно разбил не только Троцкого, но и Каменева, и Зиновьева – и
положил конец олигархии болота, в которой сам вынужден был так долго барахтаться. Троцкий
был при презрительном и злорадном молчании страны отправлен сначала в ссылку, потом за
границу. Каменев и Зиновьев скоро «покаялись», приползли обратно в партию, но власти уже
не получили, а только сытный кусок, при условии – сидеть тихо и изредка помогать Сталину.
Каменев был впоследствии использован Сталиным для провокации Бухарина на откровенные
заявления, которые, будучи немедленно переданы Каменевым Сталину, послужили большим
козырем последнего в борьбе с «правой оппозицией».

Сталинская система идей несложна – но в этом ее сила: она доступна самому примитив-
ному пониманию. В основе всего у Сталина и сейчас, как и много лет назад, лежит ленинская
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теория империализма, «как кануна социалистической революции». Из нее Сталин выводит
идею русского, вернее, русско-азиатского, совокупности русско-азиатских народов, объединен-
ных в Советский Союз, мессианизма. А из этого, в свою очередь, естественно возникает идея
«красного», «пролетарского», вернее же – русско-азиатского империализма.

– Мир раскололся на два лагеря: на лагерь империализма и на лагерь борьбы против
империализма.

–  Во главе недовольных и борющихся насмерть с империализмом становится наша
страна, Советский Союз.

 
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ

 
Вот та простая формулировка, которую дает совокупность идей Сталина. Здесь альфа и

омега всего. Прочее – коммунизм, социализм – является придатком, орудием, формой, может
меняться, в зависимости от потребности. Но основная идея – борьба с империализмом, раз-
гром его – остается неизменной.

Для того чтобы иметь возможность не только противостоять Западу в его предполага-
емых «интервенциях», но и победить его, нужно многое. Политически и идейно Россия, по
мнению Сталина, и сейчас уже выше Запада. Но нужно догнать и перегнать Запад экономи-
чески. Отсюда стремление к быстрейшему преодолению русской экономической и техниче-
ской отсталости. Отсюда индустриализация страны, создание собственной продукции средств
производства. Отсюда коллективизация сельского хозяйства. Отсюда все большее усиление
режима насилия в стране…

– Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние
в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

Так говорит Сталин.
– Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться

битыми. Нет, не хотим!
Этот национал-коммунистический ход мыслей безукоризненно правилен, если стать на

точку зрения Сталина и говорить не о независимости России вообще, но о независимости Рос-
сии сталинской, национал-коммунистической. Чисто национальная власть в России сумела бы
и без сегодняшнего бешеного напряжения всех народных сил обеспечить право своей страны
на независимое развитие: революция дала для этого достаточно предпосылок. Это право могло
бы быть осуществлено национальной властью не на почве ожесточенной экономической и
вооруженной борьбы с Западом, но, наоборот, на почве примирения и соглашения с ним.
Именно с Запада могли бы прийти недостающие России для резкого экономического подъема,
для реального осуществления в интересах русской нации планов индустриализации средства.

Но иначе обстоит дело с властью национал-коммунистической, сталинской. На полное
примирение и соглашение с Западом она неспособна. Это исключается всей концепцией ста-
линской мысли. Сталинская Россия и Запад – два разных и два борющихся мира. И дело не
в военной интервенции с Запада, в которую и сам Сталин, конечно, не верит. Не этим путем
Запад может его победить, но экономически и политически – своими основными идеями –
внутри самой страны. Все дело в том, что индустриализация нужна Сталину не столько для
обеспечения независимости России как таковой, сколько для сохранения за собой власти и для
осуществления своих империалистических планов. Политическая власть давно уже в руках
Сталина. Но полной экономической власти в его руках до сих пор еще нет. Она возможна
только на базе охватывающего всю без исключения экономическую жизнь страны монополи-
стического государственного капитализма. Но пока что этого нет. А когда Сталин начал свою
индустриализацию – и подавно не было. Промышленность была слаба, всех потребностей насе-
ления не удовлетворяла. Уже это одно открывало возможность влияния Запада. Но самое глав-
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ное: существовало и крепло собственническое крестьянство. Здесь лежала главная опасность.
Окрепши, крестьянство могло поставить вверх ногами положение дел в стране: не само быть
«регулируемым» сталинской властью, но самому начать регулировать ее, что оно не однажды
уже и пыталось делать, пряча хлеб, основу жизни страны. Это были слабые попытки. Но со
временем они могли стать настойчивее и сильнее. Крестьянство, организовавшись экономи-
чески, могло сорганизоваться и политически – в рядах той же коммунистической партии, что
уже стало намечаться.

 
СУРОВЫЕ И ОЗАБОЧЕННЫЕ ЛЮДИ

 
В просторной комнате в Кремле, за длинным столом, сидят суровые и озабоченные люди.

В этой комнате собирались еще тогда, когда был жив Ленин. Отсюда управлялась страна. Тогда
были дни больших надежд. Тогда все казалось простым и ясным. Впереди виделось спокойное
и радостное будущее.

Ленин умер. От него в этой комнате остались только крышка стола, за которым он рабо-
тал, да кресло: стоят в углу, за шелковым шнуром, как в музее. Да еще портрет на стене. И
из тех людей, с которыми он работал, большинства уже нет. Новые, более молодые и более
суровые, пришли сюда.

Председательствует Молотов. Самый сильный в стране после Сталина человек. Твердая
воля. Ясный и упорный ум. Рядом с ним его правая рука – с измученным лицом, с блестящими
от постоянного напряжения глазами, незаметный, невзрачный, но с громаднейшим запасом
жизненной энергии – Андреев… Иной раз здесь собирается человек до пятидесяти. Все люди,
вышедшие из войны и революции. Избранные случаем, судьбой, люди сегодняшней страны,
те, от кого, в их совокупности, зависит многое и в настоящем ее, и в будущем. Это Совнарком,
значение которого сильно поднялось после того, как его председателем стал Молотов.

Все вопросы жизни страны проходят перед ними. И мрачнеют лица. Выдержит ли страна?
Правилен ли путь?

Все они долго шли вместе. Все они до ослепления любят свою родину, прекрасную Рос-
сию. Но сейчас, на поворотном пункте ее истории, многие думают по-разному.

Одни готовы на все закрыть глаза – и упрямо идти вперед сегодняшними путями.
– Народ устал? Не хочет уже жертвовать всем? Хочет жить для себя? Требует мира?

Хлеба? Свободы?.. Ничего. Потерпят…
Другие, наоборот, все шире раскрывают глаза, все больше оглядываются на живую народ-

ную жизнь, стараются вдуматься в народные нужды, желания, тайные мысли.
– Не пора ли, – думают они, пока что еще нерешительно, сомневаясь, – по-иному как-то

сомкнуться с народом? Пойти по пути не мертвой идеи, но живых потребностей сегодняшнего
дня?..

…Спокойный, неподвижный сидит Сталин – с каменным лицом допотопной ящерицы, на
котором живут только глаза. Все мысли, желания, планы стекаются к нему. Он читает, слушает,
напряженно думает. Уверенно, не спеша отдает приказания. Плетет сеть интриг. Возвышает
одних людей, растаптывает других. Покупает, продает тела и души.

…Он знает все, что происходит на просторах огромной России. Но его ничто не волнует.
У него нет сомнений. Ему никого и ничего не жалко. Понадобилось – и он залил кровью родную
Грузию, железными цепями диктатуры приковал ее к телу социалистической России. Может
быть, под пулями его солдат падали сверстники его детских игр… Что из того! Они оказались
предателями. Они просили помощи у империалистов Запада, сговаривались с вековым врагом,
с Англией. Предателям – смерть! Нет, ему никого не жалко. Великое дело требует таких же
и жертв… Жизнь идет вперед – и время разрушает все. Качается уже и трон его власти. Он
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знает и это. Он чувствует, что все большей становится пустота вокруг него. Но почему? Разве
его путь – не народный путь?

Сегодня – нет. Сталин уже пройденный этап революции. Он нужен был для того, чтобы
практически поставить в порядок дня задачу роста национального самосознания великого
народа. Он нужен был для того, чтобы острым плугом стальной воли и безграничной власти
перепахать русскую землю, выкорчевывая из нее все старое. Он нужен был для того, чтобы
заложить материальный фундамент здания новой национальной империи. Это сделано. На
взрыхленной им почве вырастают новые люди и новые идеи.

Эти люди возьмут многое из намеченной вместе с ним программы. Но внесут одно гро-
мадное добавление, одну идею, отсутствие которой сводит на нет все его усилия, делает мерт-
вым все, к чему он ни прикоснется – рожденную и выношенную ненавистным Сталину Западом
идею свободы человеческой личности. Значение этой идеи понял великий Ленин. Его пони-
мают и новые его наследники. Из свободы личности – и только из нее – вырастает хлеб: основа
жизни, человека, страны, нации.

Стокгольм. 4 апреля – 28 мая 1931 г.15

15 «Советская Россия». 12 авг. 1990. С. 4.



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

56

 
В. НАДТОЧИЕВ

«ТРОЙКА», «СЕМЕРКА», СТАЛИН
 
 

«ВЗРЫВ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ АБСОЛЮТНО НЕОЖИДАННЫМ»
 

Это признание принадлежит Троцкому. Он сделал его, уже находясь в далекой Мексике,
через тринадцать лет после XIV съезда ВКП(б).

Трудно поверить, что всегда самоуверенный, высокомерный со всеми (за исключением
Ленина), заносчивый, категоричный в суждениях, всезнающий Лев Давидович Троцкий, окру-
женный многочисленными помощниками и осведомителями, вдруг оказался в положении
героев гоголевского «Ревизора» – удивленно-растерянно-пораженным.

Можно, правда, предположить, что такой прием понадобился ему для того, чтобы как-то
объяснить свою позицию молчания, которую он занимал на съезде. Ему – члену Политбюро –
несомненно было известно, что в развернувшейся к этому времени внутрипартийной борьбе по
проблемам социалистического строительства отчетливо обозначились два лагеря: «большин-
ство» во главе со Сталиным и Бухариным и «новая оппозиция» с ее лидерами Зиновьевым
и Каменевым. И те, и другие имели своих преданных сторонников. Их идейные разногласия
усугублялись еще и борьбой за власть, за личное лидерство в партии. И Сталин, и Зиновьев
с Каменевым, и, конечно, Троцкий ставили процесс выработки политически верных решений
в зависимость от успеха в этой борьбе. Все это, вместе взятое, диктовало им и выбор сторон-
ников, и политическую позицию. Можно добавить только одно: в отличие от других членов
Политбюро (Бухарина, Рыкова, Томского), Троцкий не осуждал действий оппозиции и не сде-
лал ни единого шага, чтобы как-то устранить имевшиеся разногласия внутри Центрального
Комитета. А они были, и серьезные.

В первые годы после Ленина дискуссии в партии приобрели особую остроту. Пожалуй,
цель их была не в коллективной выработке решений, а в выявлении тех, кто высказывал особое
мнение или свою позицию, порой не схожую с «генеральным курсом». Как правило, это были
отдельные члены партии или группы, критически настроенные к официальному курсу, но в
то же время, как им казалось, стремившиеся вынести на обсуждение партии свою программу
действий, предложить свои «рабочие гипотезы» решения тех или иных задач социалистиче-
ского строительства. Сколь это ни прискорбно, именно в 1924–1925 годах они стали причис-
ляться к врагам партии, а их мысли подвергались резкому, а подчас и жестокому осуждению.
Но вернемся к XIV съезду партии…

С Политическим и Организационным отчетами ЦК выступили Сталин и Молотов. Деле-
гаты уже было приготовились к обсуждению отчетов, как возникло неожиданное обстоятель-
ство – оппозиция выставила своего содокладчика в лице Зиновьева. И хотя регламентом была
предусмотрена такая возможность, этот факт крайне удивил и озадачил большинство участ-
ников съезда.

Создалась чрезвычайная ситуация.
Подавляющее большинство съезда поддержало Сталина и Бухарина. Оно клеймило, раз-

облачало, доказывало, наступало. Оппозиционное меньшинство, в свою очередь, отбивалось,
обвиняло, выставляло свои требования. Троцкий молча наблюдал, взвешивал, прикидывал.
Логическим завершением яростной полемики по спорным идейно-теоретическим вопросам
стало высказанное устами Каменева, под сильный шум собравшихся в зале, требование оппо-
зиции: «…Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба… мы про-
тив теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя».
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Это была кульминация съезда. Это была та «бомба замедленного действия», которую
заготовила оппозиция и о которой вспоминал Троцкий.

Небезынтересно вернуться к истокам этой истории. С чего же и как все начиналось? И
к чему все это вело?

 
ПОСЛЕ ЛЕНИНА

 
Тяжелейшей утратой для партии и страны явилась смерть В. И. Ленина. Чтобы хоть отча-

сти восполнить отсутствие вождя, важно было сохранить сплоченность внутри ЦК и в осо-
бенности в его Политбюро. Помимо Ленина, тогда в Политбюро входили Сталин, Каменев,
Зиновьев, Рыков, Томский, Троцкий и Бухарин, переведенный в июне 1924 года после смерти
Ильича из кандидатов в члены Политбюро.

В партийной среде все чаще говорилось о сложившемся к этому времени ядре в ЦК пар-
тии, о том, что это ядро призвано вести всю партию по завещанному Лениным пути. В его
составе назывались три «ветерана» по стажу пребывания в Политбюро – Сталин, Каменев и
Зиновьев, между которыми существовали не только партийные, но и товарищеские, личные
отношения еще со времен совместной ссылки в Туруханском крае, Февральской и Октябрь-
ской революций и гражданской войны. Всех троих связывала еще одна нить – борьба с их
общим политическим противником, претендовавшим на особые роли в партии и государстве
после Ленина, – Троцким.

Каждый член «тройки» исполнял определенные функции и обязанности. Так, Зиновьев
являлся основным докладчиком и выступающим практически на всех политических форумах
в это время: на XII и XIII съездах партии, на партконференциях, съездах Советов, профсою-
зов, конгрессах Коминтерна и других. Еще при жизни Ленина пост председательствующего на
заседаниях Политбюро занял Каменев; его характерной особенностью было умение формули-
ровать вносимые предложения. Сталин же, будучи генеральным секретарем ЦК с 1922 года,
сосредоточил свое внимание на работе аппарата Центрального Комитета, на подборе и расста-
новке руководящих и местных партийных кадров.

Драматическая ситуация в партии сложилась в связи с политическим завещанием
Ленина, и в первую очередь с «Письмом к съезду». В этом ключевом документе, как известно,
давались итоговые, лаконичные, но чрезвычайно емкие по содержанию оценки членов Полит-
бюро ЦК, говорилось о возможных рецидивах их прежних ошибок. Естественно, что это не
могло не повлиять и на сам характер взаимоотношений между отмеченными Лениным деяте-
лями партии. Никто из указанных в «Письме» не был заинтересован в том, чтобы вступать
в конфликт между собой на платформе этого ленинского документа. Более того, со стороны
Каменева и Зиновьева предпринимались попытки по-своему интерпретировать ленинские
оценки и высказанные мысли. Будучи директором Института Ленина, в распоряжении кото-
рого находились ленинские документы, Каменев вместе с Зиновьевым, тоже членом комиссии
по приему бумаг Ленина, прилагали все силы к тому, чтобы оставить Сталина на посту генсека,
рассчитывая использовать его организаторские способности в борьбе против Троцкого.

Нет нужды повторять читателям содержание «Письма к съезду», историю его появления.
Однако напомним, что именно Зиновьев и Каменев вместе со Сталиным проводили совеща-
ния делегаций на XIII партсъезде. Они зачитывали этот ленинский документ, выступали с ком-
ментариями к нему, они ратовали за то, чтобы оставить Сталина на посту генсека. То есть
они имели возможность, и немалую, формировать мнение делегаций, влиять на выработку их
решений.

Положение Сталина в этот момент было предпочтительнее других. В ожесточенной дис-
куссии с Троцким по вопросам партийного строительства и экономической политики партии,
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состоявшейся незадолго до смерти Ленина осенью 1923 года, он опирался на аппарат, на суще-
ствовавшее в партии недоверие к Троцкому, к его политическому прошлому.

В результате авторитет Сталина заметно вырос, а делегаты XIII съезда РКП(б), выска-
завшиеся за его кандидатуру на посту генерального секретаря ЦК партии, фактически пред-
решили решение этого вопроса на организационном Пленуме ЦК в июне 1924 года, которому
ничего другого не оставалось, как «оформить» переизбрание Сталина. Такая процедура спо-
собствовала определенному возвышению генсека над остальными членами Политбюро. Про-
изошло усиление его влияния, определенное выпячивание его личности.

Похоже, что у Сталина в этой ситуации появилась возможность дать ясно понять, что он
уже больше не отождествляет себя с деятельностью Зиновьева и Каменева, проводившими, как
и он сам, политику «отсечения» Троцкого. На этом этапе Сталин всецело солидаризировался с
позицией большинства ЦК, считавшего, что, наряду с Троцким, все большую угрозу единству
партии приобретала «особая позиция» Зиновьева и Каменева, по сути также сводившаяся к
попыткам укрепить свое положение за счет отстранения других политических лидеров.

К этому времени обстановка уже прояснилась. Например, Зиновьеву удалось немало сде-
лать в плане укрепления собственного положения в Ленинграде. Он окружил себя подобран-
ным по принципу личной преданности людьми, готовыми отстаивать претензии Зиновьева,
бросить вызов Москве, то есть Сталину и группировавшимся вокруг него деятелям партии.

В этой обстановке Сталин решил воспользоваться своим положением и предпринял
попытку закрепить его. 17 июня 1924 года в докладе «Об итогах XIII съезда РКП(б)» на кур-
сах секретарей укомов при ЦК партии он обвинил Каменева в «беззаботности насчет теории,
насчет точных теоретических определений». Досталось и Зиновьеву, в особенности за выдви-
нутый тезис о «диктатуре партии как функции диктатуры пролетариата». В свое время этот
зиновьевский тезис, по словам Сталина, вызвал острые споры, «путаницу и неразбериху» и,
как следствие, несогласие и негативную реакцию партийных масс. 20 июня часть сталинского
доклада была опубликована в «Правде».

От этого выступления и отсчитывается начало открытой борьбы за власть между этими
членами Политбюро. Как позднее напишет Зиновьев, с того момента начинается его (Ста-
лина. – Авт.) двухлетняя работа по созданию своей группы цекистов и отстранению от руко-
водства Каменева и Зиновьева.

 
А ЧТО ЖЕ ТРОЦКИЙ?

 
Действительно, чем был занят он? Выдвигая все новые и новые острые политические и

теоретические вопросы, требующие долговременных дискуссий и обсуждений, Троцкий все
время держал партию в полемическом напряжении. Это давало основания обвинять его в
стремлении отвлечь коммунистов от решения назревших практических задач социалистиче-
ского строительства. Помимо своего желания он все больше и больше укреплял авторитет
Сталина как лидера партии. «Этот вывод парадоксален, – пишет генерал-полковник Д. Волко-
гонов, – но, пожалуй, никто не способствовал так укреплению положения Сталина во главе
партийной колонны, как Троцкий». С этим нельзя не согласиться.

Партийное большинство имело право считать, что вокруг Троцкого группируются его
сторонники, что он стал центром сочувственного внимания всех небольшевистских элемен-
тов. Зиновьев и Каменев заявляли, что «как истинные ленинцы» не могут разговаривать по
основным вопросам с Троцким, с «этим меньшевиком, с этим разрушителем ленинизма» (как
и они, Троцкий являлся членом Политбюро ЦК!). Они утверждали, что могут работать только
при том условии, если основные вопросы будут обсуждаться в тесном кругу ленинского ядра,
вспоминал позднее Я. Э. Рудзутак.
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В течение нескольких лет Троцкий, по словам Томского, занимался тем, что регистриро-
вал все ошибки, столкновения точек зрения, неаккуратно оброненные слова, фразы в Полит-
бюро и время от времени разражался документами, адресованными партии, своим едино-
мышленникам и Политбюро. Открытому и принципиальному – в духе Ленина – способу
разрешения возникших разногласий большинство предпочло иной метод действия. Создается
особый орган («группа из числа ленинцев», как говорил тогда Зиновьев) для обеспечения нор-
мальных условий работы партийного руководства, для согласования действий в противовес
Троцкому, которого все остерегались, которому не доверяли.

«Конечно, – говорил чуть позже Зиновьев, – мы были убеждены – и я в том числе, –
что действуем в интересах партии. Мы считали внутреннее положение вещей в партии таким,
что нам подобная мера казалась необходимой». Он так формулировал задачу: «Мы должны
иметь хоть какое-нибудь место, где в своей среде старых ленинцев мы могли бы по важнейшим
вопросам, по которым возможны разногласия с Троцким и его сторонниками, иметь право
колебаться, ошибаться, друг друга поправлять, совместно коллективно проработать тот или
иной вопрос. Перед Троцким мы лишены этой возможности». Это была одна из причин, кото-
рая заставляла Зиновьева так долго и упорно настаивать на выведении Троцкого из Политбюро,
для того чтобы впоследствии отстранить его от работы в ЦК.

Обстановка в руководстве партии все более запутывалась и одновременно накалялась.
«Надводную», видимую ее часть составляла бескомпромиссная идейная борьба против Троц-
кого и его приверженцев, а невидимая, «подводная» соответствовала также все более обост-
ряющемуся и нарастающему соперничеству в борьбе за власть, за личное лидерство в партии,
в руководстве – между Сталиным, с одной стороны, Зиновьевым и Каменевым – с другой.

В повестку дня выдвигались неотложные вопросы: что делать? Как быть? С помощью
каких мер можно спасти положение и преодолеть надвигающийся кризис?

 
ВЫХОД НАЙДЕН

 
«Мы образовали фракцию вполне организованную с начала 1924 года, сначала мало

оформленную, а потом вполне оформленную», – делает признание Зиновьев.
В ходе августовского (1924 г.) Пленума ЦК состоялось совещание группы единомышлен-

ников, членов ЦК (Сталин, Бухарин, Рудзутак, Рыков, Томский, Калинин, Каменев, Зиновьев,
Ворошилов, Микоян, Каганович, Орджоникидзе, Петровский, Куйбышев, Угланов и несколько
других товарищей), которое с целью укрепления руководства партией и для предотвращения
наметившегося раскола постановило считать себя руководящим коллективом. Будучи сначала
одним из инициаторов его создания, позднее Зиновьев стал называть его «фракционным цен-
тром».

Совещание выделило из своей среды исполнительный орган – «семерку» в составе членов
Политбюро (Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский – за исключением Троц-
кого) и Куйбышева как председателя Центральной Контрольной Комиссии. Кандидатами в нее
были Дзержинский, Калинин, Молотов, Угланов, Фрунзе.

Совещание выработало особый документ, наподобие Устава, регламентирующий всю
деятельность созданного руководящего коллектива. Одной из главных установок документа
был пункт о строжайшей дисциплине. «Семерка» была подотчетна только пленуму-совеща-
нию этого коллектива, собиравшемуся одновременно (параллельно или накануне очередного
Пленума ЦК. Все разногласия внутри «семерки» должны были решаться или пленумом-собра-
нием, или самой «семеркой». Порядок дня работы «семерки» был тот же, что и на предстоя-
щем заседании Политбюро, то есть она предварительно обсуждала те же вопросы. По требова-
нию одного из членов она могла быть созвана немедленно. Также по требованию одного из ее
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членов любой вопрос мог быть снят с повестки дня заседания Политбюро. «Семерка» заседала
по вторникам, Политбюро – по четвергам каждую неделю, а иногда и чаще.

Все это делалось для того, чтобы, придя на заседание Политбюро, быть готовыми к
единодушному отпору Троцкому и выступать с единым мнением по обсуждавшимся вопро-
сам. А обсуждались в «семерке» и предрешались практически все вопросы внутрипартийной
жизни, по которым имелись разногласия с Троцким или другими товарищами. В поле зрения
были хозяйственные, внешнеполитические и коминтерновские вопросы, важнейшие постанов-
ления Центральной Контрольной Комиссии. «Семерка» предрешала почти все организацион-
ные вопросы, а также вопросы распределения и расстановки партийных кадров.

Будучи, по свидетельству того же Зиновьева, секретным от партии, фактическим руково-
дителем Центрального Комитета, «семерка» имела псевдоним – «руководящий коллектив» и
располагала специальным шифром. Выступая в свою защиту на июльском (1926 г.) объединен-
ном Пленуме ЦК и ЦКК, Зиновьев потрясал папкой официальных, по его словам, документов
всевозможного характера, относящихся к работе «семерки». В качестве одного из примеров
ее деятельности он привел документ, касающийся спора о хлебофуражном балансе. Постанов-
ление «семерки» гласило: «Так как открытие дискуссии, в особенности накануне открытия
пленума фракции, считается нежелательным, то «семерка» считает необходимым перенести
вопрос на обсуждение фракции пленума». Далее шли подписи членов Секретариата ЦК. При-
чем очень часто, продолжал Зиновьев, решения «семерки» в зашифрованном виде передава-
лись из Москвы в Ленинград. «Как видите, – утверждал Зиновьев, – это была законченная
организация: фракция пленума и ее исполнительный орган – «семерка», в которой участвовал
председатель ЦКК т. Куйбышев».

Особо следует сказать о строжайшей дисциплине в «семерке». Ее соблюдение ценилось
гораздо выше, чем соблюдение общепартийной дисциплины. Пытаясь как-то обосновать и объ-
яснить свое выступление с содокладом на XIV партсъезде, Зиновьев признавал на упомянутом
Пленуме ЦК и ЦКК, что он тоже несет часть вины за то, что на XIV съезд партии разногла-
сия внутри Центрального Комитета свалились внезапно, что перед съездом в течение долгого
времени не было о них известно широким слоям партии и даже членам ЦК. «Здесь была допу-
щена ошибка с моей стороны, как и со стороны некоторых других товарищей. Мы надеялись,
что вопросы, которые, как теперь показал опыт, могут быть разрешены только коллективным
разумом всех членов нашей партии, прежде всего рабочей частью нашей партии, мы наде-
ялись разрешить эти вопросы в стенах одной комнаты» (кабинета Сталина, где собиралась
«семерка». – Авт.). Это свидетельство нашей близорукости. А не сделали мы этого потому,
что, будучи связанными «фракционной дисциплиной», не желали вынесения разногласий на
широкое обсуждение, мы подчинялись решениям «семерки».

Итак, до болезни Ленина, до декабря 1922 года, концентрация власти в руках Ста-
лина происходила не столь явно. Однако вскоре после смерти вождя обстановка стала резко
меняться.

Прошло совсем немного времени, и, уже будучи в составе «семерки», Сталин и его окру-
жение начинают осуществлять новые приемы механической расправы теперь уже над бывшими
единомышленниками – Зиновьевым и Каменевым. Предлог все тот же – Троцкий, отношение
к нему.

 
НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ?

 
Напомню, что в результате прошедшей осенью 1924 года внутрипартийной дискуссии

с Троцким выявились три категории резолюций местных партийных организаций, о которых
сообщалось в «Правде». Одни выступали за исключение Троцкого из партии. Другие требо-
вали снятия Троцкого с должностей председателя Реввоенсовета и члена Политбюро. Третья
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категория резолюций (от Москвы, Ленинграда, Урала, Украины и др.) требовала снятия Троц-
кого с руководства РВС и условного оставления его в Политбюро. Но при этом все были соли-
дарны в вопросе об идейно-политической оценке троцкизма вообще.

Внутри ЦК первое мнение не имело ни одного сторонника. Расхождения были только
между сторонниками второго и третьего мнения. Зиновьев и Каменев выступали за немедлен-
ное снятие Троцкого с постов члена Политбюро и предреввоенсовета.

Сталин же, оставшийся по воле партии на посту генерального секретаря, объяснял свою
позицию по отношению к Троцкому стремлением исправить свою «грубость и нелояльность»,
на которые указывал в «Письме к съезду» Владимир Ильич. Позднее, на июльском объеди-
ненном (1926 г.) Пленуме ЦК и ЦКК, Сталин говорил, что когда развернулась дискуссия с
Троцким в 1923–1924 годах, когда «одна часть нашей партии требовала применения крайних
мер против Троцкого, а я был против снятия Троцкого с Политбюро, я занимал тогда место не
на крайнем фланге против Троцкого, а на умеренном… Я отстаивал его оставление в Полит-
бюро, отстаивал вместе с большинством ЦК – и отстоял… Во всяком случае, я старался учесть
указания, данные Лениным мне в отношении Троцкого, и я принимал все возможные меры к
тому, чтобы умерить пыл Каменева и Зиновьева, требовавших исключения Троцкого из Полит-
бюро».

Сталин, однако, не был за безусловное оставление Троцкого в Политбюро. Вопрос стоял
лишь о сроках и моменте, когда его можно было под удачным предлогом «потеснить». На
январском (1925 г.) совещании руководящего коллектива, как мы теперь знаем, в преддве-
рии Пленума ЦК было принято предложение Сталина о том, чтобы «осторожно подготовлять»
вывод Троцкого. Сталин голосовал за это предложение, то есть высказался лишь за то, чтобы
на январском Пленуме ЦК не выводить Троцкого из Политбюро.

В результате бурных дебатов уже на самом Пленуме ЦК подавляющее большинство чле-
нов Центрального Комитета (при двух голосах против) и все члены Центральной Контрольной
Комиссии (при одном воздержавшемся) проголосовали за снятие Троцкого с поста предревво-
енсовета, приняли, по выражению Мануильского «примиренческую» резолюцию.

Решение о «частичном» отстранении Троцкого, отказ поддержать предложение Зино-
вьева и Каменева (об удалении Троцкого из ЦК) свидетельствовали о снижении их авторитета,
о поражении антисталинских настроений в Центральном Комитете партии. Не смогли поколе-
бать позиции Сталина и попытки Зиновьева и Каменева, выразивших несогласие с мягким,
по их мнению, решением январского Пленума, обвинить большинство ЦК и лично Сталина
в либерализме по отношению к Троцкому, а также в том, что ЦК и ЦКК не только не ведут
борьбу с троцкизмом, а даже смыкаются с ним.

С этого момента размежевание сил пошло полным ходом. Начался, говоря словами
самого Троцкого, новый этап в осуществлении давно намеченного и систематически проводи-
мого Сталиным плана. Уже вскоре после XIV съезда в руководящих кругах партии шли настой-
чивые разговоры о необходимости реорганизовать Политбюро в том смысле, чтобы отсечь ряд
работников (в первую очередь имелись в виду Зиновьев и Каменев), принимавших участие
в руководящей работе при Ленине, и заменить их новыми кадрами, которые могли бы соста-
вить надлежащую опору для руководящей роли Сталина. Его план встречал полную поддержку
со стороны тесно спаянной группы ближайших сторонников. Именно этим объяснялось реше-
ние руководящей группы проводить план по частям, пользуясь каждым подходящим случаем.
Происходило постепенное сползание к авторитарному правлению, к созданию администра-
тивно-командной системы и формированию культа личности Сталин16.

16 «Неделя». № 1, 1989. С. 14–15.
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В. Е. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО17

«РУССКИЙ НАРОД»
 

Я хочу конкретизировать, за что же я люблю русский народ. Какая черта его характера
меня к нему привлекает; заставляет меня мириться с его недостатками, их не замечать или
принять.

Я думаю, в годы революции особенно нужно и полезно себе отдать отчет, что такое рус-
ский народ. Чего мы можем от него ждать? Надо поддержать искру веры в свой народ, если она
действительно теплится. Надо утешить молодежь, разочарованную в своем народе.

Это обязанность нас, стариков, и от нее уклоняться не следует…
Русский народ – великий народ. Он чувствует свою силу, не лезет к чужим, довольствуясь

своим.
Говорят – им может командовать каждый. Это раб. Это неверно. Буду говорить о себе и

своих сотоварищах – управителях на Урале…
…Русского человека считают часто рабом. Другие считают прирожденным анархистом.

Ни то, ни другое. Русский человек идеалист. Неграмотный, темный человек, не понимающий
слова «идеал», идеалист по своей природе. Только подходя к русскому человеку с этой сто-
роны, мы начинаем его понимать.

…С точки зрения европейца дисциплина у нас странная. Отдашь приказание сделать так-
то. Приходит мастер: «Вы приказали сделать так, а по моему мнению, надо сделать иначе». –
«Почему?» – «Да потому и потому». Иногда согласишься, другой раз скажешь: «Чучело ты
чучело! Ничего-то ты не понимаешь», – и объяснишь ему его ошибку. Бывало и так, что за
невозможностью предупредить, что, по мнению мастера, нужно сделать иначе, он делает на
свой страх по-своему. За это мы никогда не бранили, а часто хвалили. Мы служили одному
делу и ценили такое участливое отношение исполнителей наших приказаний. Вот наша дис-
циплина…

Всем нациям свойствен идеализм, но русским его отпущено в избытке. В этом его несча-
стье и счастье в то же время…

Наш идеализм, неудовлетворенность обыденностью свидетельствуют о нашей молодости
как нации. Практичность, расчетливость, эгоизм, сухость, аккуратность, погоня за деньгами,
удобствами, комфортом, спокойствием – все эти добродетели, которых нам не хватает, суть
свойства души стариков.

Порывистость, увлечение и разочарование, огромная напряженность работы и смена
увлечения апатией и ленью, не такова ли молодость?

Мы привыкли к нашей неустроенной жизни, и Бисмарк был прав, когда говорил, что весь
русский народ в слове «ничего». Мы легко миримся с недостатками и лишениями жизни, имея
всегда впереди мечту, цель, подвиг. Нет подвига, нет цели, и русский человек опускается. На
сцену являются карты, водка, лодырничество…

Легкость, с какой русский человек опускается, у многих вселяет мысль, что русский
народ сгнил, не достигши зрелости. Герои Чехова как будто это подтверждают. Но это сугубо
неверно.

В развитии русского народа произошла ошибка, расслоение народа на два класса. Выс-
ший класс, воспитанный иностранцами-гувернерами, и масса крепостного народа, освобож-
дение коего запоздало на сто лет. Отсюда наша народническая либеральная литература, иде-
ализировавшая бедного мужичка и заклеймившая весь торгово-промышленный класс, как

17 Грум-Гржимайло В.Е. – выдающийся русский металлург.
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Колупаевых и Разуваевых. Таким образом из нации была выбита основа здоровой деятельно-
сти, заклейменной презрением «общества». За примерами ходить недалеко.

Я встретился через три года по окончании курса Горного института со своим товарищем
по Горному институту, очень неглупым человеком – Баренцевым. На его вопрос, что я делаю,
я сказал, что служу в Нижне-Салдинском рельсовом заводе Демидова.

– И охота вам служить приказчиком Демидова, пятаки у рабочих высчитывать!
Я был искренне поражен и спрашиваю:
– Что же делаете вы?
– Я служу русскому народу!
Он состоял чиновником особых поручений при каком-то высоком учреждении Мини-

стерства финансов.
…При современной технической постановке промышленность является объектом глубо-

ких теоретических знаний и делается полна поэзии и красоты проявлений сил природы, вами
призываемых на служение человечеству.

В такой промышленности русский идеализм и мечтательность найдут свое место, герои
Чехова сами собой умрут. При проектировании заводских устройств мы особенно ценим людей
с хорошо развитым воображением. Вот почему я не считаю наш идеализм препятствием к
занятию русскими почетного места среди народов мира. Это подтверждают наши эмигранты:
первым строителем мостов в США состоит проф. Киевского политехнического института,
военный инженер Моисеев; проф. Тимошенко состоит первым авторитетом по сопротивлению
материалов и строительной механике; инженер Сикорский – строитель аэропланов большой
мощности в США; Бахметьев – директор Панамского канала…

На смену блестящему периоду расцвета поэзии, художества, музыки в России начнется
эра научных открытий, эра промышленных достижений, и герои Чехова найдут смысл своего
существования. Нация выздоровеет от того психического заболевания чеховщиной, которое
разрешилось революцией. Вместе с ним воскреснет русская энергия и дух инициативы, заглох-
ший в XIX веке.

В этом отношении власть большевиков будет иметь решающее значение. Подавляя част-
ную инициативу в крестьянах (борьба с кулачеством), в торговле и промышленности (борьба
с частниками), большевики подчеркивают в народе ценность этой инициативы, почетность
быть таким инициатором, уважение к людям, способным быть инициаторами и после смены
их власти какой-то другой. Россия переживет эру подъема инициативы. Ибо по природе народ,
дошедший от Москвы до мыса Дежнева и до Сан-Франциско, нельзя упрекнуть в отсутствии
смелости и инициативы.

Крепостное право, французское образование, бесконечные войны XIX века временно
понизили в русских дух инициативы, но расцвет не за горами. И тогда нам не страшен Запад,
не страшны иностранцы и их стремление сделать из русских цветную нацию, а из России свою
колонию. Мы найдем свое место под солнцем. Мы найдем в себе достаточно силы и энергии,
чтобы проводить свои идеальные порывы в жизнь, не погрязая в ее мелочах, оставаясь тем же
сердечным народом, каковым мы были в тяжелое время пережитого нами упадка.

 
* * *

 
Служа в заводах, будучи профессором, заведующим металлургического бюро, я всегда

преуспевал. Доброхотов называет меня талантливейшим эксплуататором.
…Люди, отдающие сухие приказания, не могут иметь успеха в России. Для этого рус-

ский народ недостаточно дисциплинирован. Объясни русскому рабочему цель, к которой ты
стремишься, и в русском работнике ты найдешь помощника-энтузиаста. Вот так я работал в
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Салдах. Мои служащие, уставщики, мастера всегда знали, что я думаю, что я делаю, к чему я
стремлюсь, чем я огорчаюсь и что меня радует…

В русском рабочем я встретил того же идеалиста, того же энтузиаста, того же бессребре-
ника, каков я сам, и полюбил его всем сердцем своим. Когда меня встречали со слезами радо-
сти на глазах мои бывшие сотрудники, я знал, что это говорила не лесть, а говорило сердце.
Те пудики муки, которые мне дарили, шли из глубин сердца моих бывших подчиненных. Вот
почему мне радостно было их принимать. Они говорили о золотом сердце русского народа.

Золото, золото – сердце народное!
Я умру с верой в русский народ, который я знаю, знаю не на словах, а на деле.
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С. В. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО18

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
 

Промышленность восстанавливалась. Планы первой пятилетки претворялись в жизнь.
Бюро Металлургических и Теплотехнических Конструкций НТУ ВСНХ, которым заведовал
Владимир Ефимович, было завалено заказами на проекты печей и сушил. Летом 1928 года
в Бюро пришел Иван Павлович Бардин, назначенный главным инженером строительства Куз-
нецкого металлургического завода. Более двух часов он знакомился с работой конструкторов
Бюро. Ушел, ничего не сказав, а через несколько дней мы получили от Кузнецкстроя 175 000
рублей как задаток за проекты устройств Кузнецкого завода. Строительство Урало-Кузнец-
кого комбината, идея, которую высказал Владимир Ефимович впервые в 1918 году, отвечая на
вопрос большевиков о развитии металлургии в Союзе, вновь возвращалась в его руки. Непло-
хое настроение было в те дни. Россия начинала вставать на свои ноги – промышленность раз-
вивалась.

Заводы работали. А на заводах, как всегда, удачи и неудачи, достижения и аварии…
Обычная заводская жизнь с ее трудностями и радостями. Но власти этого не знали и не пони-
мали. Среди большевиков было много малограмотных людей, занимавших высокие посты;
очень мало было инженеров. Текущая неудача на заводе превращалась большевиками в злой
умысел, вредительство и пр., и пр. Человека арестовывали, судили, ссылали, расстреливали.
Все это создавало очень тяжелую обстановку для работы.

Настали дни «Шахтинского процесса»… В те дни мы могли руководствоваться только
слухами: у одного работника угольной промышленности изъяли портфель с большими день-
гами и валютой; на шахте в Донбассе произведен взрыв породы, произошел обвал, шахту
затопило. Вредительства! Вещественных доказательств никаких, зато признаний на допросах
неограниченное количество. Что это было на самом деле? Действительно ли связь с заграницей
и попытки мешать восстановлению и развитию промышленности, или же деньги в портфеле
просто результат коммерческой операции, которые во времена нэпа были постоянны? Сейчас
можно прочесть, что молодой техник, устроивший обвал в шахте, упрямо утверждал, что он
это сделал по своей инициативе, хотел увеличить добычу угля: «Ошибся, я виноват, и никто
мне не указывал». Но идея вредительства восторжествовала, а ночные допросы дополнили и
закончили это дело…

Трагедией было то, что доверия не было. Владимир Ефимович в одной записке писал:
«А слова «доверие» в лексиконе русских правительственных учреждений не было и

нет. Много всяких слов: Петровские фискалы, Государственный контроль, теперь Рабоче-Кре-
стьянская Инспекция, Наркомфин, Прокуратура, ГПУ… а слова «доверие» нет. А его-то и
надо.

Властвовать – значит доверять, говорил Наполеон».
Но работать надо было – и все работали. Работала в первую очередь русская интеллиген-

ция, работала энергично, добросовестно, и вовсе не потому, что была увлечена идеями строи-
тельства коммунизма, а потому, что надо создавать русскую промышленность, вооружать рус-
скую армию. Но до коммунистов, до мечтателей, которые мечтали построить коммунизм в
кратчайший срок во всем мире, эти русские идеи и русские слова до сознания не доходили.

Не мог честный думающий человек спокойно относиться к происходящим событиям.
Отец не находил себе места… Как-то днем отец созвал нас, всех своих детей, в свою спальню и

18 Сын В.Е. Грум-Гржимайло.
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прочел нам свое письмо с отказом от поста Председателя Научно-Технического Совета Черной
Металлургии.

Привожу текст письма.

«Начальнику Главметалла и в Президиум ВСНХ.
Покорнейше прошу освободить меня от занимаемой мной должности Председателя НТС

Черной Металлургии. Мотивы моего отказа следующие:
1. С переходом власти в руки партии Большевиков я честно и добросовестно с ними

работал. Проф. Н. М. Федоровский подтвердит, что еще в марте 1918 года я вполне добросо-
вестно на запрос тов. Савельева указал на Урало-Сибирский проект, как на выход, которым
можно было обеспечить Великороссию железом на случай грозившего тогда отделения Укра-
ины и рекомендовал правительству твердую линию поведения по отношению к Украине.

Идеология моя была и осталась таковой: факт бесспорного перехода власти в какие-
либо руки делает новое Правительство законным. На это Правительство ложится обязанность
защиты интересов русского народа среди других и обязанность моя как мирного гражданина
помогать ему в этом.

2. Большевики объявили, что они делают опыт создания государства на коммунистиче-
ской основе. Засим они изменили свою программу и перешли на позицию государственного
социализма и пригласили нас, интеллигентов, с ними работать.

Я ни одной минуты не задумывался принять эти предложения, хотя совершенно убеж-
ден, что учение Маркса теряет под собой всякую почву. Оно было создано в период эксплуата-
ции мускульного труда и полного отсутствия технического знания в промышленности. Теперь
картина резко меняется, и я совершенно убежден, что через 50 лет никакого пролетариата
не будет. Как труд рабов, необходимый в древние времена, заменили работой пара и гидрав-
лической силой, так труд пролетариата заменится электричеством. Наш инженерный идеал,
зарю которого мы уже видим в железопрокатных заводах Америки, есть завод без рабочих.
Это даст возможность дать людям такое обилие жизненных ресурсов, что в классовой борьбе
не будет смысла. Капитализм прекрасно справляется с этой задачей насаждения этой будущей
культуры: гражданин Соединенных Штатов Америки уже сейчас в 12 раз богаче русского и во
столько же раз лучше его обеспечен жизненными ресурсами. Из сказанного очевидна одиоз-
ность идеи диктатуры мозолистых рук. Но… большевики хотят сделать опыт создания соци-
алистически построенного Государства. Он будет стоить очень дорого. Но татарское иго сто-
ило еще дороже; однако только благодаря татарской школе русские сделались государственной
нацией.

Временный упадок, ослабление нации с избытком покрываются выгодами такой школы.
Увлечение большевизмом сделает русскую нацию такой же, как американцы. Подавление боль-
шевиками личной промышленной и торговой инициативы, бюрократизация промышленности
и всей жизни сделает русских нацией людей инициативы и безграничной свободы. Большевики
излечат русских от национального порока беспечности и, как следствие ее, расточительности
– за это стоит заплатить. И вот почему я приветствую этот опыт, как бы тяжелы ни были его
последствия для современного мне поколения.

3. Но опыт надо вести честно с обеих сторон. Только честная постановка опыта сделает
его убедительным и полезным. Это возлагает обязанность: а) на небольшевиков работать не
за страх, а за совесть; б) на большевиков честно учитывать результаты опыта, иметь мужество
видеть свои неудачи и не валить с больной головы на здоровую.

4. Видим ли мы честную постановку в современных условиях? Нет. Нашлись продажные
души, которые, введя в заблуждение бывших владельцев промышленных предприятий, нашли
способ выманивать у них деньги за якобы вредительство, которое они якобы будут проводить,
находясь на службе у большевиков. Для всякого ясно, что это был неблаговидный прием выма-
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нивания чужих денег и только. Настоящее, подлинное вредительство – есть легенда. То, что
делалось, есть шулерский прием и только.

Как отнеслись к этому большевики? Спокойно? Как к простой проделке шулеров? Нет.
Они раздули «Шахтинское дело», сделали из него мнимую угрозу срыва всей промышленно-
сти; взяли под подозрение всю интеллигенцию; арестовали множество инженеров; возбуждают
серию дел. По каким мотивам так было поступлено? Мотивов такого неспокойного отношения
большевиков может быть два:

а) Большевики струсили измены и действительно потеряли голову. Я решительным обра-
зом отвергаю эту версию.

б) Я считаю более вероятным предположение, что первые несомненные поражения на
промышленном фронте, испытанные большевиками, не признаются ими как поражения при-
нятой ими системы управления промышленностью. Для этого у них еще не хватает мужества.
И они ухватились за «Шахтинский процесс» как за возможное оправдание своих неудач.

К чему поведет такой перенос неудач с больной головы на здоровую – предсказать
нетрудно. Он приведет к окончательной гибели промышленности, к катастрофам, результаты
коих предвидеть невозможно… Раз всякое деяние специалиста рассматривается с точки зре-
ния прокурора и все техники и специалисты находятся под подозрением, то паралич админи-
стративной машины неизбежен…

5. Что должен делать я, для которого ясно, куда мы идем? Я честный человек. Писать,
говорить, печатать? Свободного слова нет, свободной печати нет. Молчать, делать вид, что
служишь; мы, дескать, люди маленькие… и ждать неизбежной катастрофы?..

Совершенно очевидно, что честный независимый человек служить в этих условиях не
должен; он должен снять с себя обязанности Председателя НТС Черной Металлургии, раз он
убежден, что без доверия никакая здоровая деятельность этого учреждения невозможна.

Вот мотивы моего отказа.
Я буду продолжать работать в Бюро Металлургических и Теплотехнических Конструк-

ций, в котором самый факт передачи заказа свидетельствует о доверии ко мне моих клиентов.
Я буду делать нужное, полезное дело и не буду себя чувствовать виноватым перед властью,
доверившей мне этот пост.

В. Грум-Гржимайло».

Письмо было перепечатано на пишущей машинке, в считанном количестве экземпля-
ров. Отец сам отвез его начальству. Мы его не распространяли – сейчас выяснилось, что даже
некоторые сотрудники Бюро его не читали. Но оно распространилось в списках по Москве с
быстротой молнии. Его переписывали, читали, о нем говорили. Если где-либо в учреждении
узнавали фамилию, начинались расспросы, слова восхищения гражданским мужеством, бла-
годарности…

Не знаю, как это произошло, но письмо было центральным событием в Москве… Мы
получили ряд писем. Студенты – молодежь – благодарили Владимира Ефимовича за то, что
он разъяснил то, что происходит. Были письма восхищения и благодарности – чувствовалось,
что их писали те, кто ждал своей судьбы… В тридцатых годах моя мать, София Германовна,
уничтожила эти письма – боялась, что при возможном обыске они попадут в ГПУ, и тогда
судьба подписавших была бы предрешена.

Но жизнь шла своим чередом. Происходили события и по другой линии: организовыва-
лось Техническое отделение Академии наук СССР. Предстояли выборы академиков. Много
было кандидатур, и среди них имя Владимира Ефимовича. От металлургов были выдвинуты
двое: А. А. Байков и В. Е. Грум-Гржимайло.

Говорил Куйбышев, Межлаук молчал.
– Что же вы молчите? – обратился к нему Куйбышев.
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Межлаук ввязался в разговор:
– Владимир Ефимович, неужели мы хуже татар?
– Да, татары требовали дань, но не разрушали хозяйство. А вы – разрушаете.
– Что с вами делать, Владимир Ефимович? – спросил Куйбышев.
– Ставьте к стенке – я готов.
– Нет. Мы этого делать не будем.
17 августа Владимир Ефимович был освобожден от должности Председателя Научно-

Технического Совета Черной Металлургии.
Время шло. Не проходило дня, чтобы мы не встретились с различными реакциями на

письмо. Аресты невинных, преданных делу людей не прекращались. Обстановка была напря-
женной, и люди не могли пройти мимо письма, хватались за него как утопающие за соломинку.
Восхищались гражданским мужеством человека, посмевшего сказать властям правду.

…Но Москва не успокаивалась. Влияние письма было сильно и не забывалось. Со сто-
роны властей раздавались голоса против кандидатуры Владимира Ефимовича в академики.
Для внесения ясности в это дело Владимир Ефимович написал письмо Президенту Академии
Наук академику Александру Петровичу Карпинскому.

Привожу письмо Александру Петровичу – из него многое становится ясным.

«Президенту Академии Наук академику Карпинскому А. П.
Глубокоуважаемый Александр Петрович!
Около моего письма властям предержащим и прошения об отставке от должности Пред-

седателя Научно-Технического Совета Черной Металлургии в Москве так много разговоров,
что я считаю необходимым ознакомить Вас с ним посылкой Вам копии; думаю, что она не
покажется Вам скучной.

Результатом этого прошения был полуторачасовой разговор с Куйбышевым и Межлау-
ком.

Первый вопрос: Чем вызвано это выступление? Я ответил, что это единственный спо-
соб с моей стороны помочь моим товарищам и друзьям и русской промышленности, обратив
внимание властей на невозможность занятой правительством позиции. Интересна, например,
такая официальная цифра: из 21 инженера, работающих в стеклоделии, сидит 15.

Второй вопрос: Что со мной делать? Я заявил, что Бюро дает мне полную независимость,
закрыть его нельзя и купить меня нельзя, ибо я вполне удовлетворен сделанным мной в жизни.
Гидравлическая теория поставлена крепко и повернет мировую технику на русский угол; в ней
уже работает целая плеяда моих учеников. Таким образом, жизненная задача моя кончена,
дело мое не умрет, а потому я ничего не имею против встать хоть к стенке.

Мы хорошо поговорили, и я сказал все, что следовало. Окончательно, из председателей
меня уволили, а членом совета просили остаться.

Через три дня мне пришлось выручать двух инженеров-стекольщиков, сидевших один
7½ месяцев, а другой 3½ месяца, большей частью в одиночке, благодаря вздорному обвинению,
поддержанному экспертизой двух профессоров – угодников властям. Пришлось просидеть в
суде двое суток и в качестве эксперта со стороны обвиняемых опровергать экспертизу своих
слабых товарищей. Инженеров обвинили, конечно, но оставили на свободе.

Через день был приятный разговор в профсоюзе о добровольной подписке на заем.
Через три дня – желтуха в затяжной тяжелой форме, в которой лежу уже пять недель.
Вот что со мной случилось. Пишу это Вам, ибо обо мне слишком много говорят здесь

вздора.
Мой привет Евгении Александровне. Соня шлет свой поклон, измаялась с больным

ужасно.
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Ваш В. Грум-Гржимайло.

7 октября 1928 года».

Споры вокруг кандидатур в академики продолжались… Но… в Ленинград от правитель-
ства и партии поехал Енукидзе и выбрал угодных академиков. Владимир Ефимович – автор
«письма» конечно, не попал в число… назначенных…19

19 «Советская Россия».
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ЛЕВ ТРОЦКИЙ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ

РУССКОГО НАРОДА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Л. РАТИЕВА20

 
<…> Полутемный зал Курского дворянского собрания. В его левой части ряды вен-

ских стульев. В правой – подиум сцены. У ее переднего края, почти целиком отгораживая
сцену от публики, стоят два длинных стола, какие используют портные для раскройки одежды.
Они покрыты неподшитыми отрезами кумача. Холодно. Мы явились сюда одними из первых.
Осматриваюсь, слежу, как быстро заполняется помещение…Сейчас мы находимся на объеди-
ненном собрании Курского губернского и городского комитетов партии, делегатов с мест и
кандидатов в партию по специальному выбору. Зал быстро наполняется. Уже во всех прохо-
дах плотной стеной стоит народ. Скоро становится трудно дышать – зато температура воздуха
быстро повышается.

…На сцену один за другим выходят люди. К столам они не подходят, а остаются стоять
у задней стены. Когда их набирается человек сорок, распорядитель устанавливает их большим
полукругом в два ряда. К столам уверенно подходят двое военных. Садятся лицом к залу.
Вынимают и раскладывают перед собой карандаши и бумагу. В заключение каждый из них
вынимает и кладет перед собой по нагану. Это стенографы.

Полукруг разрывается в центре, расступается. На сцене появляется Председатель Ревво-
енсовета Республики – сегодняшний вершитель судеб страны. Он остается в центре живой
дуги президиума, выступив от нее вперед не больше как на два шага. Стена стоящих за ним
снова смыкается.

Наглухо застегнутая тужурка-китель. Бриджи. Добротные сапоги. Характерная бородка.
Блеск стекол пенсне.

…Схематично, но ясно и доступно для аудитории он характеризует политическое поло-
жение в Европе после капитуляции Германии. Говорит о разнородных попытках вмешатель-
ства союзников в дела России.

Хороший ли он оратор? Мне кажется, что я ожидал чего-то более яркого, темперамент-
ного, но вот он говорит уже более получаса, а его слушают с таким же вниманием, как и вна-
чале. Конечно, не случайно свою речь он оживляет отступлениями вроде вот этого, запечат-
левшегося у меня в памяти буквально:

– В самом конце мая (или начале июня, как видно, незадолго до убийства. – Авт.) ко
мне в Комиссариат иностранных дел приехал германский посланник граф Мирбах. Мы с ним
стоим и разговариваем в глубине кабинета, около камина. Окна открыты – к нам доносятся
звуки военного оркестра. Посланник спрашивает: «Разрешите взглянуть». Я его приглашаю
к окну. – Товарищи, как ходят, вернее, как ходили наши красногвардейцы еще до недавнего
времени, вам известно не хуже, чем мне. У одного винтовка на плече, как полагается, у другого
– под мышкой, у третьего – за плечами, четвертый просто тащит ее за ремень…

Посланник поворачивается ко мне и с ехидной улыбочкой замечает: «Как я вижу, гос-
подин Народный комиссар, музыка у вас превосходна, но ни дисциплиной, ни выучкой своих
войск вы похвалиться не можете». На что, не менее любезно, я ему отвечаю: «Господин послан-
ник, могу вас уверить и успокоить. Когда придет время нашим войскам маршировать по ули-
цам Берлина, и выучка, и дисциплина будут у них на должной высоте».

Впервые в зале вспыхивают аплодисменты.

20 Ратиев А.Л. – потомок русской ветви старинного грузинского рода Ратишвили. С 1921 г. до смерти жил в Болгарии. В
декабре 1918 года, оказавшись в Курске, двадцатилетним юношей попал на собрание партийного актива по случаю приезда в
город председателя Реввоенсовета, одного из вождей Октябрьской революции Л.Д. Троцкого.
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– От наших с вами усилий, товарищи, зависит, чтобы это время наступило возможно
быстрее.

Оратор заканчивает первую часть своей речи…
Длительная пауза.
– Не менее важно, товарищи, осветить положение дел в рядах самой нашей партии, –

слышится снова голос оратора, но тембр его речи изменен.
– Как я сказал, необходимо разобраться в положении дел в рядах нашей партии. К сожа-

лению, оказалось, что там находится еще много таких слюнявых интеллигентов, которые, как
видно, не имеют никакого представления, что такое революция. По наивности, по незнанию
или по слабости характера они возражают против объявленного партией террора. Революцию,
товарищи, революцию социальную такого размаха, как наша, в белых перчатках делать нельзя!
Прежде всего это нам доказывает пример Великой Французской революции, которую мы ни
на минуту не должны забывать.

Каждому из вас должно быть ясно, что старые правящие классы свое искусство, свое
знание, свое мастерство управлять получили в наследство от своих дедов и прадедов. А это
часто заменяло им и собственный ум, и способности.

Что можем противопоставить этому мы? Чем компенсировать свою неопытность? Запом-
ните, товарищи, – только террором! Террором последовательным и беспощадным! Уступчи-
вость, мягкотелость история никогда нам не простит. Если до настоящего времени нами уни-
чтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который,
если понадобится, сможет уничтожать десятками тысяч. У нас нет времени, нет возможности
выискивать действительных, активных наших врагов. Мы вынуждены стать на путь уничтоже-
ния, уничтожения физического всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти
возможные враги нашей власти.

Предупредить, подорвать возможность противодействия – в этом и заключается задача
террора.

Тишина, такая тишина в зале, что мне кажется, что тут нет никого, кроме нас двоих –
его, отверзающего передо мной бездну, и меня, стоящего у самого ее края.

– Есть только одно возражение, заслуживающее внимания и требующее пояснения, – про-
должает спокойным, академическим тоном оратор. – Это то, что, уничтожая массово, и прежде
всего интеллигенцию, мы уничтожаем и необходимых нам специалистов, ученых, инженеров,
докторов. К счастью, товарищи, за границей таких специалистов избыток. Найти их легко. Если
будем им хорошо платить, они охотно приедут работать к нам. Контролировать их нам будет,
конечно, значительно легче, чем наших. Здесь они не будут связаны со своим классом и с его
судьбой. Будучи изолированными политически, они поневоле будут нейтральны.

Патриотизм, любовь к родине, к своему народу, к окружающим, далеким и близким, к
живущим именно в этот момент, к жаждущим счастья малого, незаметного, самопожертвова-
ние, героизм – какую ценность представляют из себя все эти слова-пустышки перед подобной
программой, которая уже осуществляется и бескомпромиссно проводится в жизнь!

Но кто из близких, из окружающих сможет поверить, что все услышанное не выдумка,
не плод моей собственной фантазии?

Смотрю на стенографистов. Быть может, вот они, что так старательно записывали его
речь, контролируя друг друга, окажутся когда-нибудь свидетелями перед историей. Должны
же, хотя бы случайно, в каком-нибудь архиве, хотя бы только для наших далеких потомков
сохраниться, а впоследствии открыться записи речи, произнесенной в Курске 14/15? (или же
16) декабря 1918 года.

Молча выходим под чистое звездное небо, молча идем рядом. Я, который только что
услыхал безапелляционный приговор, что подлежу рано или поздно физическому уничтоже-
нию, и вот эти другие люди, уже вступившие в партию, обязанные ей абсолютной солидарно-
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стью, подчинением и естественно (только помнят ли они об этом?) подлежащие моральной
ответственности за принятый курс21.

21 «Литературная Россия». 29. 11. 91. № 48. С. 18–19.
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СЕКРЕТНЫЕ ПИСЬМА Л. ТРОЦКОГО О РЕЛИГИИ22

 
Сов. секретно
30 января 1922 года, № 91
Предсовнаркома тов. Ленину.
Препровождаю при сем очень суммарный доклад замещающего меня по работе по цен-

ностям, тов. Базилевича, относительно фактического хода сосредоточения ценностей и их при-
мерного количества. К этому докладу необходимо прибавить нижеследующее:

1)  Цифры ни в коем случае не претендуют на точность, а тем более предположения
(например, относительно богатства Киево-Печерской лавры: тов. Раковский категорически
утверждает, что там после всех эвакуации и реэвакуаций ничего не осталось).

2) Доклад говорит о производимом ныне изъятии золота и серебра из местных и цен-
тральных учреждений ЧК, финотделов, музеев, дворцов, особняков и упраздненных, т.  е.
превращенных в простые хранилища, монастырей. Другими словами, доклад не затрагивает
действующих церквей и вообще всех действующих религиозных учреждений и заведений. Изъ-
ятие ценностей из этих учреждений является особой задачей, которая ныне подготовляется
политически с разных сторон. Сколько может дать эта операция, никто даже предположительно
сказать не может.

3) Меня запрашивают из Секретариата Совнаркома, можно ли завтра вопрос поставить в
Совнаркоме. Хотя меня завтра и не будет уже в Москве, но я не вижу с своей стороны возра-
жений против постановки этого вопроса. Дополнительные сведения, если понадобится, сможет
дать т. Базилевич. Полагаю, однако, что все эти сведения могут быть доложены только в абсо-
лютно закрытом заседании Совнаркома, иначе они немедленно попадут в иностранную печать.

Уполномоченный Совнаркома по учету и сосредоточению ценностей Троцкий.

 
* * *

 
Сов. секретно
11 марта 1922 года, № 161
Членам Политбюро.
Тт. Ленину, Молотову, Каменеву и Сталину
Работа по изъятию ценностей из московских церквей чрезвычайно запуталась, ввиду

того, что наряду с созданными ранее комиссиями Президиум ВЦИК создал свои комиссии – из
представителей Помгола, представителей Губисполкомов и Губфинотделов. Вчера на заседа-
нии моей комиссии в составе тт. Троцкого, Базилевича, Галкина, Лебедева, Уншлихта, Самой-
ловой-Землячки, Красикова, Краснощекова и Сапронова мы пришли единогласно к выводу о
необходимости образования в Москве секретной ударной комиссии в составе: председатель –
т. Сапронов, члены: т. Уншлихт (заместитель – т. Медведь), Самойлова-Землячка и Галкин.
Эта комиссия должна в секретном порядке подготовить одновременно политическую, органи-
зационную и техническую сторону дела. Фактическое изъятие должно начаться еще в марте
месяце и затем закончиться в кратчайший срок. Нужно только, чтобы и Президиум ВЦИК, и
Президиум Московского Совета, и ЦК Помгол признали эту комиссию как единственную в
этом деле и всячески ей помогали. Повторяю, комиссия эта совершенно секретная. Формально

22  Как известно, Л.Троцкий был председателем трех комиссий, созданных для уничтожения Русской Православной
Церкви.
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изъятие в Москве будет идти непосредственно от ЦК Помгола, где т. Сапронов будет иметь
свои приемные часы.

Прошу скорейшего утверждения этого постановления, как обязательного для всех, во
избежание какой бы то ни было дальнейшей путаницы.

Троцкий.
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РАСКАЗАЧИВАНИЕ23

ИЗ ДИРЕКТИВЫ ЦК РКП(Б), ПОДПИСАННОЙ Я. СВЕРДЛОВЫМ 19 ЯНВ. 1919 Г.

 
«Последние события на различных фронтах и казачьих районах, наши продвижения в

глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляют нас дать указания
партийным работникам о характере их работы в указанных районах. Необходимо, учитывая
опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощад-
ную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления.

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести
беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо пря-
мое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо
применить все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым
выступлениям против Советской власти»24.

23 «Литературная Россия». 22.02.91, № 8.
24 «Литературная Россия». 16.11.90, № 46. С. 20–21.
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ПИСЬМА ЛЕНИНА ОБ

УНИЧТОЖЕНИИ БОГАТЫХ КРЕСТЬЯН
 
 

ИЗ ПИСЬМА К ПЕНЗЕНСКИМ
КОММУНИСТАМ (11 АВГУСТА 1918 Г.)

 
«Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавле-

нию. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь везде «последний решительный бой»
с кулачьем. Образец надо дать.

1. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков,
богатеев, кровопийц.

2. Опубликовать их имена.
3. Отнять у них весь хлеб.
4. Назначить заложников – согласно вчерашней телеграммы.
Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал…
Телеграфируйте получение и исполнение.

Ваш Ленин.

Найдите людей потверже»25.
 

ИЗ ПИСЬМА ЛЕНИНА К НАРКОМУ
ЮСТИЦИИ Д. И. КУРСКОМУ

 
«Пропаганда или агитация, или участие в организации и содействие организациям, дей-

ствующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части международной буржуа-
зии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической
системы… карается высшей мерой наказания, с заменой, в случае смягчающих вину обстоя-
тельств, лишением свободы или высылкой за границу»26.

25 «Известия». 21 апр. 1994.
26 «Известия». 21 апр. 1994.
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СТАЛИН О ЦЕЛОСТНОСТИ

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
 
 

«ПРОТИВ ФЕДЕРАЛИЗМА»
 

(28 марта 1917 г.)
В № 5 «Дела Народа» появилась статейка: «Россия – союз областей». Предлагается в

ней ни больше ни меньше, как превращение России в «союз областей», «федеральное государ-
ство». Слушайте:

«Пусть федеральное Российское государство примет от отдельных областей (Малорос-
сия, Грузия, Сибирь, Туркестан и т. д.) атрибуты суверенитета… Но да даст оно отдельным
областям внутренний суверенитет. Да будет создан предстоящим Учредительным собранием
Российский союз областей».

Сказанное поясняет автор статейки (Иос. Окулич) следующим образом:
«Пусть будет единая российская армия, единая монета, единая внешняя политика, еди-

ный верховный суд. Но да будут свободны в самостоятельном творчестве новой жизни отдель-
ные области единого государства. Если американцы уже в 1776 году… союзным договором
создали «Соединенные Штаты», то неужели мы в 1917 году не можем создать прочного союза
областей?»

Так говорит «Дело Народа».
Нельзя не признать, что статейка во многом интересна и, во всяком случае, оригинальна.

Заинтересовывает также ее тон, высокоторжественный и, так сказать, «манифестичный» («да
будет», «пусть будет»!).

При всем том следует заметить, что в целом она представляет какое-то странное недора-
зумение, в основе же этого недоразумения лежит более чем легкое обращение с фактами из
истории государственного строя Северо-Американских Соединенных Штатов (а также Швей-
царии и Канады).

Что говорит нам эта история?
В 1776 году Соединенные Штаты представляли собой не федерацию, а конфедерацию

дотоле независимых колоний или штатов. То есть были независимые колонии, но потом
для защиты общих интересов против, главным образом, внешних врагов колонии заключили
между собой союз (конфедерация), не переставая быть вполне независимыми государствен-
ными единицами. В шестидесятых годах XIX столетия происходит перелом в политической
жизни страны: северные штаты требуют более прочного политического сближения штатов
вопреки южным штатам, протестующим против «централизма» и ратующим за старый поря-
док. Возгорается «гражданская война», в результате которой северные штаты берут верх. В
Америке устанавливается федерация, т. е. союз суверенных штатов, делящих власть с феде-
ральным (Центральным) правительством. Но такой порядок продолжается недолго. Федерация
оказывается такой же переходной мерой, как и конфедерация. Борьба между штатами и цен-
тральным правительством не прекращается, двоевластие становится невыносимым, и в резуль-
тате дальнейшей эволюции Соединенные Штаты из федерации превращаются в унитарное
(слитное) государство с едиными конституционными нормами, с ограниченной автономией
(не государственной, а административно-политической) штатов, допускаемой этими нормами.
Название «федерация» по отношению к Соединенным Штатам превращается в пустой звук,
пережиток прошлого, давно уже не соответствующий действительному положению вещей.

То же самое нужно сказать о Швейцарии и Канаде, на которые также ссылается автор
упомянутой статейки. Те же независимые штаты (кантоны) в начале истории, та же борьба
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за более прочное их объединение (война с Зондербундом в Швейцарии, борьба англичан с
французами в Канаде), то же превращение в дальнейшем федерации в унитарное государство.

О чем же говорят эти факты?
Только о том, что в Америке, как и в Канаде и Швейцарии, развитие шло от независимых

областей через их федерацию к унитарному государству, что тенденция развития идет не в
пользу федерации, а против нее. Федерация есть переходная форма.

И это не случайно. Ибо развитие капитализма в его высших формах и связанное с ним
расширение рамок хозяйственной территории с его централизующими тенденциями требуют
не федеральной, а унитарной формы государственной жизни.

Мы не можем не считаться с этой тенденцией, если не беремся, конечно, повернуть назад
колесо истории.

Но из этого следует, что неразумно добиваться для России федерации, самой жизнью
обреченной на исчезновение.

«Дело Народа» предлагает проделать в России опыт Соединенных Штатов 1776 года. Но
есть ли хоть отдаленная аналогия между Соединенными Штатами 1776 года и Россией наших
дней?

Тогда Соединенные Штаты представляли собой собрание независимых колоний, не свя-
занных между собой и желавших связаться по крайней мере конфедеративно. И это их жела-
ние было вполне понятно. Представляет ли нынешняя Россия что-либо подобное? Конечно,
нет! Для всех ясно, что области в России (окраины) связаны с центральной Россией экономи-
ческими и политическими узами, и чем демократичнее Россия, тем прочнее будут эти узы.

Далее. Для того, чтобы установить в Америке конфедерацию или федерацию, необхо-
димо было объединить не связанные еще между собой колонии. И это было в интересах
экономического развития Соединенных Штатов. Но для того, чтобы превратить Россию в
федерацию, пришлось бы порвать уже существующие экономические и политические узы,
связывающие области между собой, что совершенно неразумно и реакционно.

Наконец, Америка (так же, как и Канада и Швейцария) разделяется на штаты (кан-
тоны) не по национальному признаку, а по географическому. Там штаты развились из
колоний-общин, независимо от их национального состава. В Соединенных Штатах имеется
несколько десятков штатов, между тем как национальных групп всего 7–8. В Швейцарии суще-
ствует 25 кантонов (областей), тогда как национальных групп всего 3. Не то в России. То, что
принято в России называть областями, нуждающимися, скажем, в автономии (Украина, Закав-
казье, Сибирь, Туркестан и др.), есть не простые географические области вроде Урала или
Поволжья, а определенные уголки России с определенным бытом и (не русским) националь-
ным составом населения. Именно поэтому автономия (или федерация) штатов в Америке или
Швейцарии не только не решает национального вопроса (она и не преследует такой цели!),
но даже не ставит его. Между тем автономию (или федерацию) областей России для того соб-
ственно и предлагают, чтобы поставить и решить национальный вопрос в России, ибо в основе
разделения России на области лежит национальный признак.

Не ясно ли, что аналогия между Соединенными Штатами 1776 года и Россией наших
дней искусственна и нелепа?

Не ясно ли, что федерализм в России не решает и не может решить национального
вопроса, что он только запутывает и усложняет его донкихотскими потугами повернуть назад
колесо истории?

Нет, предложение проделать в России опыт Америки 1776 года – положительно непри-
годно. Половинчато-переходная форма – федерация – не удовлетворяет и не может удовлетво-
рить интересов демократии.

Решение национального вопроса должно быть настолько же жизненным, насколько ради-
кальным и окончательным, а именно:
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1) право на отделение для тех наций, населяющих известные области России, которые не
могут, не хотят остаться в рамках целого;

2) политическая автономия в рамках единого (слитного) государства с едиными нормами
конституции для областей, отличающихся известным национальным составом и остающихся
в рамках целого.

Так и только так должен быть решен вопрос об областях в России*.

* ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА. Настоящая статья отражает господствовавшее тогда в нашей
партии отрицательное отношение к федеративному устройству государства. Это отрицательное
отношение к государственному федерализму наиболее резкое выражение получило в извест-
ном письме Ленина Шаумяну в ноябре 1913 года. «Мы, – говорит Ленин в этом письме, – за
демократический централизм, безусловно. Мы против федерации… Мы в принципе против
федерации, она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства.
Хочешь отделиться? Проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь,
или, вернее, если гнет и трения «сожительства» таковы, что они портят и губят дело экономи-
ческой связи. Не хочешь отделяться? Тогда извини, за меня не решай, не думай, что ты имеешь
«право» на федерацию» (см. т. XVII, с. 90).

Характерно, что в резолюции по национальному вопросу, принятой Апрельской конфе-
ренцией партии в 1917 году, вопрос о федеративном устройстве государства остался совер-
шенно незатронутым. В резолюции говорится о праве наций на отделение, об автономии наци-
ональных областей в рамках единого (унитарного государства, наконец, об издании основного
закона против каких бы то ни было национальных привилегий, но ни одного слова не сказано
о допустимости федеративного устройства государства.

В книжке Ленина «Государство и революция» (август 1917 года) партия, в лице Ленина,
делает первый серьезный шаг к признанию допустимости федерации, как переходной формы
«к централистической республике», сопровождая, впрочем, это признание рядом серьезных
оговорок.

«Энгельс, как и Маркс, – говорит Ленин в этой книге, – отстаивает, с точки зрения про-
летариата и пролетарской революции, демократический централизм, единую и нераздельную
республику. Федеративную республику он рассматривает либо как исключение и помеху раз-
витию, либо как переход от монархии к централистической республике, как «шаг вперед»
при известных особых условиях. И среди этих особых условий выдвигается национальный
вопрос… Даже в Англии, где и географические условия, и общность языка, и история многих
сотен лет, казалось бы, «покончила» с национальным вопросом отдельных мелких делений
Англии, даже здесь Энгельс учитывает ясный факт, что национальный вопрос еще не изжит,
и потому признает федеративную республику «шагом вперед». Разумеется, тут нет ни тени
отказа от критики недостатков федеративной республики и от самой решительной пропаганды
и борьбы за единую, централистически-демократическую республику» (см. т. XXI, с. 419).

Только после Октябрьского переворота становится партия твердо и определенно на точку
зрения государственной федерации, выдвигая ее, как свой собственный план государствен-
ного устройства советских республик на время переходного периода. Впервые эта точка зре-
ния получила свое выражение в известной «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
народа» в январе 1918 года, писанной Лениным и одобренной Центральным Комитетом пар-
тии. В этой декларации сказано: «Советская Российская республика учреждается на основе
свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик» (см.
т. XXII, с. 174).

Официально эта точка зрения была утверждена партией на ее VIII съезде (1919 год).
Известно, что на этом съезде была принята программа РКП. В этой программе говорится:
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«Как одну из переходных форм на пути к полному единству, партия выставляет федеративное
объединение государств, организованных по советскому типу» (см. «Программу РКП»).

Таков путь, пройденный партией от отрицания федерации к признанию ее как «переход-
ной формы к полному единству трудящихся разных наций» (см. «Тезисы по национальному
вопросу», принятые II конгрессом Коминтерна).

Эту эволюцию взглядов нашей партии по вопросу о государственной федерации следует
объяснить тремя причинами.

Во-первых, тем, что ко времени Октябрьского переворота целый ряд национальностей
России оказался на деле в состоянии полного отделения и полной оторванности друг от друга,
ввиду чего федерация оказалась шагом вперед от разрозненности трудящихся масс этих наци-
ональностей к их сближению, к их объединению.

Во-вторых, тем, что самые формы федерации, наметившиеся в ходе советского строи-
тельства, оказались далеко не столь противоречащими целям экономического сближения тру-
дящихся масс национальностей России, как это могло казаться раньше, или даже – вовсе не
противоречащими этим целям, как показала в дальнейшем практика.

В-третьих, тем, что удельный вес национального движения оказался гораздо более
серьезным, а путь объединения наций – гораздо более сложным, чем это могло казаться
раньше, в период до войны, или в период до Октябрьской революции27.

Декабрь 1924 г.

27 Сталин И.В. Собр. соч. Т. III. С. 23–31
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СТАЛИН О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ

 
 

«ОТЧЕТ ТОВАРИЩАМ УКРАИНЦАМ
В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ»

 
Прежде всего нужно отметить некоторое смешение понятий у товарищей украинцев. Они

изображают иногда конфликт с Радой, как конфликт между украинским и русским народами.
Но это неверно. Между украинским и русским народами нет и не может быть конфликта. Укра-
инский и русский народы, как и остальные народы России, состоят из рабочих и крестьян,
из солдат и матросов. Все они вместе боролись против царизма и керенщины, против поме-
щиков и капиталистов, против войны и империализма. Все они вместе проливали кровь за
землю и мир, за свободу и социализм. В борьбе с помещиками и капиталистами все они –
братья и товарищи. В борьбе за свои кровные интересы у них нет и не может быть конфликта.
Конечно, врагам трудящихся выгодно представить конфликт с Радой, как конфликт русского и
украинского народов, ибо при таком представлении легче всего можно будет натравить друг на
друга рабочих и крестьян родственных народов на радость угнетателям этих народов. Но разве
трудно понять сознательным рабочим и крестьянам, что то, что выгодно угнетателям народов,
то вредно народам?

Конфликт возник не между народами России и Украины, а между Советом Народных
Комиссаров и Генеральным секретариатом Рады.

По каким вопросам возник конфликт?
Говорят, что конфликт возник по вопросу о централизме и самоопределении, что Совет

Народных Комиссаров не дает украинскому народу взять власть в свои руки и свободно опреде-
лить свою судьбу. Верно ли это? Нет, неверно. Совет Народных Комиссаров добивается именно
того, чтобы вся власть на Украине принадлежала украинскому народу, т. е. украинским рабо-
чим и солдатам, крестьянам и матросам. Советская власть, т. е. власть рабочих и крестьян,
солдат и матросов, без помещиков и капиталистов, – это, именно, и есть та самая народная
власть, за которую борется Совет Народных Комиссаров. Генеральный секретариат не хочет
такой власти, ибо он не желает обойтись без помещиков и капиталистов. В этом, а не в цен-
трализме, вся суть.

Совет Народных Комиссаров с самого начала стоял и продолжает стоять на точке зре-
ния свободного самоопределения. Он ничего не имеет даже против того, чтобы украинский
народ выделился в независимое государство. Об этом он заявлял официально несколько раз.
Но когда самоопределение народа смешивают с самодержавием Каледина, когда Генеральный
секретариат Рады пытается представить контрреволюционные бесчинства казачьих генералов,
как проявление народного самоопределения, – Совет Народных Комиссаров не может не заме-
тить, что Генеральный секретариат играет в самоопределение, прикрывая этой игрой свой союз
с Калединым и Родзянко. Мы за самоопределение народов, но мы против того, чтобы под фла-
гом самоопределения протаскивали контрабандой самодержавие Каледина, вчера еще рато-
вавшего за удушение Финляндии.

Говорят, что конфликт возник по вопросу об Украинской республике, что Совет Народ-
ных Комиссаров не признает Украинской республики. Верно ли это? Нет, неверно. Совет
Народных Комиссаров официально признал Украинскую республику в «ультиматуме» и
«ответе» Петроградскому украинскому штабу. Он готов признать республику любой наци-
ональной области России, при желании на то трудового населения этой области. Он готов
признать федеративное устройство политической жизни нашей страны, если этого пожелает
трудовое население областей России. Но когда народную республику смешивают с военной
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диктатурой Каледина, когда Генеральный секретариат Рады пытается представить монархистов
Каледина и Родзянко в роли столпов республики, то Совет Народных Комиссаров не может не
сказать, что Генеральный секретариат играет в республику, прикрывая этой игрой свою пол-
ную зависимость от толстосумов-монархистов. Мы за Украинскую республику, но мы против
того, чтобы флагом республики прикрывали заклятых врагов народа, монархистов Каледина
и Родзянко, вчера еще ратовавших за восстановление старого режима и смертной казни для
солдат.

Нет, вопросы о централизме и самоопределении не имеют отношения к конфликту с
Радой. Не вокруг этих вопросов возник спор. Централизм и самоопределение приплетены к
делу Генеральным секретариатом искусственно, в виде стратегической уловки, рассчитанной
на то, чтобы скрыть от украинских масс действительные причины конфликта…28

 
СТАЛИН. ИЗ «ВЫСТУПЛЕНИЙ НА III ВСЕРОССИЙСКОМ

СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ». (10–18 ЯНВ. 1918 Г.)
 

Из «Доклада по национальному вопросу»
Только Советская власть открыто провозгласила право всех наций на самоопределение

вплоть до полного отделения от России. Новая власть оказалась более радикальной в этом
отношении, чем даже национальные группы внутри некоторых наций.

И тем не менее, возник целый ряд конфликтов между Советом Народных Комиссаров и
окраинами. Это конфликты, однако, создавались не вокруг вопросов национального характера,
а именно, вокруг вопроса о власти. Оратор приводит целый ряд примеров того, как наскоро
сколоченные буржуазно-националистические правительства окраин, составленные из предста-
вителей верхушечных слоев имущих классов, старались, под видом разрешения своих нацио-
нальных вопросов, вести определенную борьбу с советскими и иными революционными орга-
низациями. Корень всех конфликтов, возникших между окраинами и центральной Советской
властью, лежит в вопросе о власти. И если буржуазные круги тех или иных областей старались
придать национальную окраску этим конфликтам, то только потому, что им это было выгодно,
что удобно было за национальным костюмом скрыть борьбу с властью трудовых масс в преде-
лах своей области.

Оратор подробно останавливается на примере с Радой и убедительно доказывает, каким
образом принцип самоопределения был использован буржуазно-шовинистическими кругами
Украины в своих классовых империалистических целях.

Все это указывает на необходимость толкования принципа самоопределения как права
на самоопределение не буржуазии, а трудовых масс данной нации. Принцип самоопределения
должен быть средством для борьбы за социализм и должен быть подчинен принципам социа-
лизма.

По вопросу о федеральном устройстве Российской Республики оратор указывает, что
верховным органом Советской федерации должен быть Съезд Советов. В промежутки от
одного съезда до другого функции съезда переходят к ЦИК29.

 
ИЗ «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА ПО

ДОКЛАДУ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ»
 

(Газетный отчет)

28 Сталин И.В. Собр. соч. Т. IV, с. 6–9.
29 Сталин И.В. Собр. соч. Т. IV. С. 31–32, 36–37.
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В заключение докладчик еще раз останавливается на основном расхождении правого и
левого крыла демократии. В то время как левое крыло добивается диктатуры низов, власти
большинства над меньшинством, – правое крыло рекомендует тащиться назад, к пройденному
уже этапу буржуазного парламентаризма. Опыт парламентаризма во Франции и Америке с
очевидностью показал, что демократическая по внешности власть, рождающаяся в результате
всеобщего избирательного права, на деле оказывается весьма далекой и чуждой подлинному
демократизму коалицией с финансовым капиталом. Во Франции, в этой стране буржуазного
демократизма, депутатов избирает весь народ, а министров поставляет Лионский банк. В Аме-
рике выборы всеобщие, а у власти оказываются ставленники миллиардера Рокфеллера.

– Разве это не факт? – спрашивает оратор. – Да, буржуазный парламентаризм мы похо-
ронили, и напрасно. Мартовы тащат нас к мартовскому периоду революции. (Смех, аплодис-
менты.) Нам, представителям рабочих, нужно, чтобы народ был не только голосующим, но
и правящим. Властвуют не те, кто выбирает и голосует, а те, кто правит. (Бурные аплодис-
менты.)30

 
СТАЛИН. ИЗ «ЗАПИСКИ НАРОДНОМУ

СЕКРЕТАРИАТУ УКР. СОВ. РЕСПУБЛИКИ»
 

Настоящее положение в связи с наступлением немцев и бегством наших войск мы оце-
ниваем так: свергнув своих империалистов, мы, благодаря медленному темпу революцион-
ного движения на Западе, неустойчивости наших войск и неслыханному хищничеству немец-
ких империалистов, попали временно в лапы чужеземного империализма, против которого мы
должны теперь же готовить силы для организации отечественной войны в надежде на развя-
зывание революционных сил на Западе, являющееся, по нашему мнению, неизбежным. Для
такой подготовки необходима минимальная передышка, которую мог бы дать даже зверский
мир. Делать иллюзии нельзя ни в коем случае. Нужно иметь мужество смотреть в лицо дей-
ствительности и признать, что мы временно попали в лапы немецкого империализма. Этими
соображениями и руководствовался Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Советов, решивший сегодня в 3 часа ночи заключить мир на зверских условиях и поручивший
Совнаркому послать делегацию в Брест, что и сделано сегодня. ЦИК решил, что только при
таких условиях можно будет сохранить Советскую власть. А пока готовиться и еще раз гото-
виться для организации священной войны против немецкого империализма31.

 
СТАЛИН. «УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ»

 
(март 1918 г.)
…Империалисты Австрии и Германии несут на своих штыках новое, позорное иго, кото-

рое ничуть не лучше старого, татарского, – таков смысл нашествия с Запада.
Это чувствует, по-видимому, украинский народ, лихорадочно готовясь к отпору. Фор-

мирование крестьянской Красной Армии, мобилизация рабочей Красной гвардии, ряд удач-
ных стычек с «цивилизованными» насильниками после первых вспышек паники, отобрание
Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, все усиливающийся энтузиазм масс, тысячами
идущих на бой с поработителями, – вот чем отвечает народная Украина на нашествие насиль-
ников.

Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина подымает освободитель-
ную отечественную войну, – таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине.

30 Сталин И.В. Собр. соч. Т. IV. С. 31–32, 36–37.
31 Сталин И.В. Собр. соч. Т. IV. С. 42–43.
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Это значит, что каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придется брать германцам с
бою, в результате отчаянной схватки с украинским народом.

Это значит, что Украина должна быть форменным образом завоевана для того, чтобы
получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру – Винниченко.

«Короткий удар», которым немцы рассчитывали убить сразу двух зайцев (и хлеб полу-
чить, и Советскую Украину сломить), имеет все шансы превратиться в затяжную войну инозем-
ных поработителей с двадцатимиллионным народом Украины, у которого хотят отнять хлеб
и свободу.

Нужно ли добавить к этому, что украинские рабочие и крестьяне не пожалеют своих сил
для героической борьбы с «цивилизованными» насильниками?

Нужно ли еще доказывать, что отечественная война, начатая на Украине, имеет все
шансы рассчитывать на всемерную поддержку со стороны всей Советской России?

А что, если война на Украине, приняв затяжной характер, превратится, наконец, в войну
всего честного и благородного в России против нового ига с Запада?

А что, если немецкие рабочие и солдаты в ходе такой войны поймут, наконец, что запра-
вилами Германии руководят не цели «обороны немецкого отечества», а простая ненасытность
обожравшегося империалистического зверя, и, поняв это, сделают соответствующие практи-
ческие выводы?

Не ясно ли из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей меж-
дународной современности, – узел рабочей революции, начатой в России, и империалистиче-
ской контрреволюции, идущей с Запада?

Обожравшийся империалистический зверь, сломивший себе шею на Советской Укра-
ине, – не к этому ли ведет теперь неумолимая логика событий?..32

 
И. В. СТАЛИН. «ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
 

(апрель 1918 г., из газетного отчета)
ПЕРЕХОДНАЯ РОЛЬ ФЕДЕРАЛИЗМА
Таковы,  – продолжает наш собеседник,  – по моему мнению, общие контуры склады-

вающейся на наших глазах Российской Федерации. Многие склонны считать федеративный
строй наиболее устойчивым и даже идеальным, причем ссылаются часто на пример Америки,
Канады, Швейцарии. Но увлечение федерализмом не оправдывается историей. Во-первых,
Америка, как и Швейцария, уже не представляют федераций: они были федерациями в 60-х
годах прошлого столетия; они превратились на деле в унитарные государства – с конца про-
шлого века, когда вся власть была передана от штатов и кантонов центральному федеральному
правительству.

История показала, что федерализм Америки и Швейцарии есть переходная ступень от
независимости штатов и кантонов к полному их объединению. Федерализм оказался вполне
целесообразной формой, как переходная ступень от независимости к империалистическому
унитаризму, но он был изжит и отброшен, как только созрели условия для объединения штатов
и кантонов в единое государственное целое.

ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИИ – ПЕРЕХОДНАЯ СТУПЕНЬ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ
УНИТАРИЗМУ

32 Сталин И.В. Собр. соч. Т. IV. С. 46–48.
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В России политическое строительство идет в обратном порядке. Здесь принудительный
царистский унитаризм сменяется федерализмом добровольным для того, чтобы, с течением
времени, федерализм уступил место такому же добровольному и братскому объединению тру-
довых масс всех наций и племен России. Федерализму в России суждено, как и в Америке и
Швейцарии, сыграть переходную роль – к будущему социалистическому унитаризму33.

 
СТАЛИН. О ДОНЩИНЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

 
(Факты и махинации, 1 июня 1918 г.)
Украинская делегация в Киеве на первом заседании мирной конференции заявила, что

у нее имеются заявления донского, северокавказского и других «правительств», объявивших
себя отделившимися от России и установившими дружественные отношения с украинско-гер-
манским правительством. «Мы не против переговоров с представителями Советской власти, –
заявил председатель украинской делегации г. Шелухин, – но мы хотели бы знать, на какие,
собственно, области простирается власть Российской Федерации, ибо у меня имеются заявле-
ния целого ряда правительств (Дона, Северного Кавказа и т. д.), не желающих оставаться в
составе России».

Турки и германцы не только не возражают против этого выступления украинцев, а,
наоборот, в целом ряде официальных заявлений подтверждают претензии упомянутых полу-
легальных «правительств», цепляясь за них, как за формальное средство для целей «самоопре-
деления» (т. е. захвата) новых территорий…

Но что это за загадочные «правительства», откуда они пришли?
Прежде всего странно, что покровителем этих «правительств» и официальным застрель-

щиком всей этой кампании выступает украинское гетманское правительство, вчера только
появившееся на свет милостью… во всяком случае не народа. По какому, собственно, праву
решается украинская делегация так говорить с Советской властью, свободно избранной десят-
ками миллионов населения Российской Федерации и сплотившей вокруг себя, между прочим,
широкие областные Советы Дона, Кубани, Черноморья, Терека, избранные миллионами насе-
ления этих областей? Какой вес может иметь ввиду всего этого нынешнее украинское прави-
тельство, не только не избранное народом, но не имеющее за собой даже подстроенного цен-
зового сейма, вроде хотя бы верхушечного ландтага? Кроме того, можно считать доказанным,
что если бы мирная конференция происходила не в Киеве, а где-либо на нейтральной почве,
свергнутая недавно Украинская рада не преминула бы предстать с заявлением о том, что дого-
вор с гетманским правительством не может связать украинского народа, не признающего этого
правительства. При этом встали бы два вопроса: 1) чьи полномочия можно было бы признать в
таком случае более действительными, гетманского правительства или Украинской рады, 2) что
могла бы тогда заявить в свое оправдание нынешняя украинская делегация, высоко ценящая
всякие «заявления»…

Во-вторых, не менее странно, что Германия, поддерживающая заявление украинской
делегации и усиленно заигрывающая с авантюристскими «правительствами» Дона и Северного
Кавказа в интересах «самоопределения», ни единым словом не заикается о самоопределении
польской Познани, датской Шлезвиг-Голштинии, французской Эльзас-Лотарингии. Нужно ли
еще доказывать, что в сравнении с массовыми протестами датчан, поляков и французов ука-
занных областей авантюристские заявления наскоро испеченных и никем не признанных «пра-
вительств» юга России теряют всякий вес, всякую цену, всякое приличие…

Но все это – «мелочи». Перейдем к главному.
Итак, каково происхождение мифических «правительств» юга России?

33 Сталин И.В. Собр. соч. Т. IV. С. 73–74.
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«21 октября 1917 года, – говорит донское «правительство» в своей «ноте», – в городе
Владикавказе был подписан договор об образовании нового федеративного государства, юго-
восточного союза, в состав которого вступили население территорий казачьих войск Донского,
Кубанского и Астраханского, горцы Северного Кавказа и Черноморского побережья и вольные
народы юго-востока России».

Почти то же самое говорит радиотелеграмма представителей северо-кавказского «пра-
вительства» Чермоева и Бамматова, доставленная нам 16 мая:

«Народы Кавказа закономерно избрали национальное собрание, которое, собравшись в
мае и сентябре 1917 года, заявило об образовании союза горцев Кавказа», причем «союз гор-
цев Кавказа решает отделиться от России и образовать независимое государство, территория
же этого государства будет иметь своими границами на севере те же самые географические
границы, какие имели области и провинции Дагестана, Терека, Ставрополя и Кубани и Чер-
ного моря в бывшей Русской империи, с запада – Черное море, с востока – Каспийское».

Итак, накануне победы Октябрьской революции, свергшей правительство Керенского,
связанные с этим правительством кучки авантюристов собрались, оказывается, во Владикав-
казе, объявили себя «полномочными» правительствами, а юг России – отделенным от послед-
ней, причем они не потрудились даже спросить согласия на то населения. Конечно, в свобод-
ной стране, вроде России, никому не возбраняется предаваться сепаратистским мечтаниям,
причем легко понять, что за авантюристскими заявлениями мечтателей, с которыми ни на йоту
не связаны народы юга России, Советская власть не могла и не должна была гнаться. Мы не
сомневаемся, что если бы Германия предоставила гражданам такую же свободу, какой поль-
зуются ныне в России, то Познань, Эльзас-Лотарингия, Польша, Курляндия, Эстляндия и пр.
покрылись бы сетью национальных правительств, имеющих гораздо больше оснований назы-
ваться правительствами, чем изгнанные своими же народами и находящиеся теперь в эмигра-
ции Богаевские и Красновы, Бамматовы и Чермоевы…

Такова картина возникновения мифических «правительств» юга России.
«Нота» донского «правительства» и радиотелеграмма Чермоева говорят о прошлом, о

сентябре и октябре 1917 года и о Владикавказе, как убежище отставных генералов. Но с того
времени прошло около года. За это время образовались Донской, Кубанско-Черноморский и
Терский областные народные Советы, объединяющие вокруг себя миллионы населения, каза-
ков и иногородних, абхазцев и русских, чеченцев и ингушей, осетин и кабардинцев, грузин
и армян. Население этих областей давно уже признало Советскую власть, широко пользуясь
предоставленным им правом самоопределения. А Владикавказ, бывшая резиденция Карауло-
вых и Богаевских, Чермоевых и Бамматовых, уже давно объявил себя местом пребывания Тер-
ского народного Совета. Спрашивается, какое значение могут иметь ископаемые генералы и
их авантюристские заявления летом 1917 года перед лицом этих всем известных фактов? В
сентябре и октябре в России еще существовало правительство Керенского, метавшее тогда
гром и молнии на загнанную в подполье большевистскую партию, ныне стоящую у власти. Если
для украинской делегации и германского правительства сентябрь и октябрь месяцы 1917 года
имеют такое сакраментальное значение, почему бы им не пригласить на мирную конференцию
остатки правительства Керенского, тогда еще здравствовавшего, точно так же, как они делают
это по отношению к остаткам «правительства» Чермоевых и Карауловых, также здравствовав-
ших в сентябре и октябре 1917 года?

Или еще: чем, собственно, предпочтительнее сентябрь 1917 года перед апрелем 1918
года, когда Украинская рада, снарядившая было делегацию для переговоров с Советской вла-
стью, в один миг была сброшена в политическое небытие «на основании» немецкого «толко-
вания» принципа самоопределения народов?..
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Или, наконец: почему заявление изгнанного казаками казачьего генерала Краснова,
попавшего в плен к советским войскам под Гатчиной в конце 1917 года и потом освобож-
денного Советской властью на честное слово, – почему его заявление считается «политиче-
ским актом большой важности», а заявление, например, Крымского совнаркома, сплачивав-
шего вокруг себя сотни тысяч русского и татарского населения и трижды по радио объявившего
о неразрывной связи Крыма с Российской Федерацией, – считается не имеющим политиче-
ского значения?

Почему изгнанный казаками генерал Краснов пользуется особым покровительством
украинско-германских правителей, а свободно избранный населением Крымский совнарком
разбойнически расстрелян?..

Очевидно, дело тут не в подлинности «заявлений» и не в массах, поддерживающих эти
«заявления». Дело тем более не в понятии «самоопределение», варварски истасканном и иска-
женном официальными грабителями. Дело просто в том, что «заявления» очень выгодны укра-
инско-немецким любителям империалистических махинаций, ибо они удобно прикрывают их
стремления к захвату и порабощению новых территорий.

Характерно, что из целого ряда делегаций так называемого донского правительства, столь
же «законных», как и делегация ген. Краснова, украино-немцы остановились на последней
делегации, так как все остальные делегации придерживались не немецкой «ориентации». При-
чем надуманность и искусственность «правительства» Краснова – Богаевского до того оче-
видны, что целый ряд назначенных Красновым министров (Парамонов, министр народного
просвещения, и Семенов, министр земледелия) официально отказался от назначений, моти-
вировав свой отказ тем, что «назначение их в качестве министров сделано ген. Красновым в их
отсутствие». Но украинско-немецких самоопределителей это, очевидно, нимало не смущает,
ибо Краснов им удобен, как ширма.

Не менее характерно, что так называемый юго-восточный союз, в бозе почивший еще в
январе месяце, в мае вдруг воскрес где-то на Украине или даже в Константинополе, причем
еще не все народы Северного Кавказа знают, что давно похороненные ими «правительства»
продолжают нелегально «существовать» не то в Константинополе, не то в Киеве, откуда соби-
раются они писать для них законы. Украинско-немецких самоопределителей не смущает, оче-
видно, и эта нехитрая махинация, ибо она дает возможность поживиться.

Таковы «дела» жаждущих власти авантюристов юга России, с одной стороны, и творцов
политических махинаций – с другой.

Каково же отношение самих народов юга России к вопросу о независимости, именем
которых (народов) прикрываются господа самоопределители?

Начнем с Дона. Уже с февраля месяца существует автономная Донская Советская Рес-
публика, объединяющая вокруг себя громадное большинство населения области. Ни для кого
не тайна, что на областном съезде в апреле, собравшем более 700 делегатов, громогласно была
подтверждена неразрывная связь с Россией, автономную часть которой составляет Донская
Республика.

…Перейдем к Кубани. Всем известна Кубанско-Черноморская Автономная Советская
Республика, сплачивающая вокруг себя 90 % населения всех без исключения отделов и округов
области.

Всем известен многочисленный съезд Кубанско-Черноморской области с участием
чеченцев, ингушей в апреле этого года под председательством казака Я. Полуяна, торжественно
подтвердивший неразрывную связь области с Россией и столь же торжественно объявивший
вне закона любителей авантюр, всяких Филимоновых и Красновых. Впрочем, десятки тысяч
стоящих под ружьем кубанцев, грудью своей защищающих Советскую Россию от Сухума до
Батайска, достаточно красноречиво говорят о чувствах и симпатиях Кубани и Черноморья. Мы
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уже не говорим о флоте, гибели которого ждут не дождутся благодетели Красновых – Фили-
моновых.

Наконец, Терская область. Ни для кого не тайна, что на Тереке существует Терский
областной народный Совет, объединяющий вокруг себя все, или почти все (95 %), аулы и ста-
ницы, деревни, местечки, не говоря уже о городах. Уже на первом областном съезде в январе
этого года все без исключения делегаты высказались за Советскую власть и за неразрывную
связь с Россией. Второй съезд, в апреле, более широкий и многолюдный, чем первый, торже-
ственно подтвердил связь с Россией, объявив область автономной советской республикой Рос-
сийской Федерации. Происходящий ныне третий областной съезд делает шаг вперед, переходя
от слов к делу, и призывает граждан к оружию для защиты Терека, и не только Терека, от
покушений со стороны непрошеных гостей. Так называемая нота так называемого донского
правительства очень много говорит о «вольных народах юго-востока», стремящихся якобы к
отделению от России. Полагая, что факты являются лучшим опровержением «заявлений», мы
предоставляем слово фактам.

Прежде всего выслушаем резолюцию Терского народного Совета.
«…Терский народный Совет в составе перечисленных фракций заявляет, что народы

Терского края составляют неотъемлемую часть Российской Федеративной Республики.
Терский народный Совет протестует против втягивания Северного Кавказа закавказским

правительством в акт объявления независимости Закавказья» (см. «Народная Власть», орган
Терского народного Совета). (Резолюция принята единогласно. 9 мая.)

Пусть говорят теперь оклеветанные узурпаторами и их покровителями чеченцы и ингуши.
Вот резолюция их фракции, сплачивающая всех или почти всех ингушей и чеченцев.

«Экстренное заседание чеченско-ингушской фракции Терского народного Совета, обсу-
див сообщение об объявлении Северного Кавказа независимым, единогласно приняло следу-
ющую резолюцию: объявление независимости Северного Кавказа есть чрезвычайно важный
акт, который должен происходить с ведома и согласия всего заинтересованного населения.

Чеченско-ингушская фракция констатирует, что никаких делегатов для каких бы то ни
было переговоров с оттоманской делегацией в Трапезунде или с оттоманским правительством
в Константинополе чеченско-ингушский народ не посылал, что вопрос о независимости ни
в каких органах и собраниях, выражающих волю чеченско-ингушского народа, никогда не
обсуждался.

Поэтому лиц, смеющих говорить от имени народа, который их не выбирал, чечен-
ско-ингушская фракция считает самозванцами и врагами народа.

Чеченско-ингушская фракция заявляет, что единственное спасение всех горцев Север-
ного Кавказа и завоеванных революцией свобод заключается в тесном единении с российской
революционной демократией.

…К чему же сводится в таком случае упомянутое выше заявление украинской делегации
о мифических «правительствах», поддерживаемое словом и делом немцами и турками?

Только к одному: использовать мишурные «правительства», как ширму, для захватов и
порабощения новых земель. Прикрываясь Украинской радой, немцы двинулись вперед «на
основании Брестского договора» (о, конечно!) и заняли Украину. Но теперь Украина как
ширма, как прикрытие, видимо, исчерпала себя, между тем как немцам нужно новое продви-
жение. Отсюда спрос на новое прикрытие, на новую ширму. А так как спрос рождает предло-
жение, то Красновы и Богаевские, Чермоевы и Бамматовы не замедлили предстать, предлагая
свои услуги. И нет ничего невероятного в том, что в ближайшее время Красновы и Богаев-
ские, руководимые и снабжаемые немцами, двинутся на Россию, на «освобождение» Дона,
причем немцы постараются лишний раз поклясться в верности Брестскому договору. То же
самое нужно сказать о Кубани, Тереке и т. д.
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В этом вся суть!
Советская власть похоронила бы себя заживо, если бы она не мобилизовала все без

исключения силы для отпора захватчикам и поработителям.
И это она сделает34.

34 Сталин И. В. Собр. соч., т. IV. С. 105–115.
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СТАЛИН О ШОВИНИЗМЕ

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ О
НАЦИОНАЛЬНЫХ МОМЕНТАХ В ПАРТИЙНОМ

И ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
 

(25 апреля 1923 г.)
…Говорят нам, что нельзя обижать националов. Это совершенно правильно, я согласен

с этим, – не надо их обижать. Но создавать из этого новую теорию о том, что надо поставить
великорусский пролетариат в положение неравноправного в отношении бывших угнетенных
наций, – это значит сказать несообразность. То, что у тов. Ленина является оборотом речи в
его известной статье, Бухарин превратил в целый лозунг. А между тем ясно, что политической
основой пролетарской диктатуры являются прежде всего и главным образом центральные рай-
оны, промышленные, а не окраины, которые представляют собой крестьянские страны. Ежели
мы перегнем палку в сторону крестьянских окраин, в ущерб пролетарским районам, то может
получиться трещина в системе диктатуры пролетариата. Это опасно, товарищи. Нельзя пере-
саливать в политике, так же как нельзя недосаливать.

Следует помнить, что, кроме права народов на самоопределение, есть еще право рабо-
чего класса на укрепление своей власти, и этому последнему праву подчинено право на само-
определение. Бывают случаи, когда право на самоопределение вступает в противоречие с дру-
гим, высшим правом, – правом рабочего класса, пришедшего к власти, на укрепление своей
власти. В таких случаях, – это нужно сказать прямо, – право на самоопределение не может и
не должно служить преградой делу осуществления права рабочего класса на свою диктатуру.
Первое должно отступить перед вторым. Так обстояло дело, например, в 1920 году, когда мы
вынуждены были, в интересах обороны власти рабочего класса, пойти на Варшаву.

Не следует поэтому забывать, что, раздавая всякие обещания националам, расшаркива-
ясь перед представителями национальностей, как это делали на этом съезде некоторые това-
рищи, следует помнить, что сфера действия национального вопроса и пределы, так сказать, его
компетенции ограничиваются при наших внешних и внутренних условиях сферой действия и
компетенции «рабочего вопроса», как основного из всех вопросов.

…Второй вопрос – это о шовинизме великорусском и о шовинизме местном. Здесь
выступали Раковский и особенно Бухарин, который предложил выкинуть пункт, говорящий о
вреде местного шовинизма. Дескать, незачем возиться с таким червячком, как местный шови-
низм, когда мы имеем такого «Голиафа», как великорусский шовинизм. Вообще, у Бухарина
было покаянное настроение. Это понятно: годами он грешил против национальностей, отри-
цая право на самоопределение, – пора, наконец, и раскаяться. Но, раскаявшись, он ударился в
другую крайность. Курьезно, что Бухарин призывает партию последовать его примеру и тоже
покаяться, хотя весь мир знает, что партия тут ни при чем, ибо она с самого начала своего
существования (1898 г.) признавала право на самоопределение и, стало быть, каяться ей не в
чем. Дело в том, что Бухарин не понял сути национального вопроса. Когда говорят, что нужно
поставить во главу угла по национальному вопросу борьбу с великорусским шовинизмом, этим
хотят отметить обязанности русского коммуниста, этим хотят сказать, что обязанность рус-
ского коммуниста самому вести борьбу с русским шовинизмом. Если бы не русские, а турке-
станские или грузинские коммунисты взялись за борьбу с русским шовинизмом, то их такую
борьбу расценили бы как антирусский шовинизм. Это запутало бы все дело и укрепило бы
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великорусский шовинизм. Только русские коммунисты могут взять на себя борьбу с велико-
русским шовинизмом и довести ее до конца.

А что хотят сказать, когда предлагают борьбу с местным шовинизмом? Этим хотят отме-
тить обязанность местных коммунистов, обязанность нерусских коммунистов бороться со
своим шовинизмом. Разве можно отрицать, что уклоны к антирусскому шовинизму имеются?
Ведь весь съезд увидел воочию, что шовинизм местный, грузинский, башкирский и пр., име-
ется, что с ним нужно бороться. Русские коммунисты не могут бороться с татарским, грузин-
ским, башкирским шовинизмом, потому что если русский коммунист возьмет на себя тяжелую
задачу борьбы с татарским или грузинским шовинизмом, то эта борьба его будет расценена как
борьба великорусского шовиниста против татар или грузин. Это запутало бы все дело. Только
татарские, грузинские и т. д. коммунисты могут бороться против татарского, грузинского и т. д.
шовинизма, только грузинские коммунисты могут с успехом бороться со своим грузинским
национализмом или шовинизмом. В этом обязанность нерусских коммунистов. Вот почему
необходимо отметить в тезисах эту двустороннюю задачу коммунистов русских (я имею в виду
борьбу с великорусским шовинизмом) и коммунистов нерусских (я имею в виду их борьбу с
шовинизмом антиармянским, антитатарским, антирусским). Без этого тезисы выйдут однобо-
кими, без этого никакого интернационализма ни в государственном, ни в партийном строи-
тельстве не получится.

Если мы будем вести борьбу только с великорусским шовинизмом, то эта борьба будет
заслонять собой борьбу татарских и пр. шовинистов, которая развивается на местах и которая
опасна в особенности теперь, в условиях нэпа. Мы не можем не вести борьбу на два фронта,
ибо только при условии борьбы на два фронта – с шовинизмом великорусским, с одной сто-
роны, который является основной опасностью в нашей строительной работе, и шовинизмом
местным, с другой, – можно будет достигнуть успеха, ибо без этой двусторонней борьбы ника-
кой спайки рабочих и крестьян русских и инонациональных не получится. В противном случае
может получиться поощрение местного шовинизма, политика премии за местный шовинизм,
чего мы допустить не можем…35

35 Сталин И.В. Собр. соч. Т. IV. С. 264–269.
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ДОКУМЕНТЫ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

 
 

ИЗ ДИРЕКТИВ СТАЛИНА КОМАНДОВАНИЮ
ОРЕНБУРЕСКИМ ФРОНТОМ

 
(Декабрь 1917 г. – январь 1918 г.)

 
1
 

…Негодные элементы распускайте, годные сплачивайте в революционные отряды. Пусть
будет меньше людей, но зато будут верные. Этот путь верный, и можно идти по нему смело.

 
СТАЛИН

 
 
2
 

Немедленно созову чрезвычайное совещание военное целью оказания решительной под-
держки. Крепитесь и не слишком торопитесь наступлением, дайте передохнуть своим и дожи-
дайтесь подхода подкреплений.

СТАЛИН

 
3
 

…Я удивляюсь вашему бессилию. Неужели вы из банка не можете взять нужную сумму,
неужели вы будете считаться с бумажными уставами? Деньги вышлем сегодня же, но, не дожи-
даясь получения этих денег, достаньте на месте хотя бы в банке… Раз навсегда запомните нашу
просьбу. Когда отряды нуждаются в деньгах, они должны добыть деньги всеми средствами, не
останавливаясь ни перед чем.

СТАЛИН

 
ТЕЛЕФОНОГРАММА И. В. СТАЛИНА В ЦАРИЦЫН

 
Москва, 29 мая 1918 г.
У аппарата Сталин. Я назначен общим руководителем всего продовольственного дела

всего юга России, облечен неограниченными правами Совнаркомом, вплоть до подчинения
всех без исключения организаций железнодорожных и почтово-телеграфных, военных и поли-
тических, продовольственных и торгово-флотских моим распоряжениям. Через 2 дня выезжаю
Царицын. Я хотел бы знать, где Серго, насколько обеспечена линия Царицын – Тихорецкая,
какова сила внутренних контрреволюционных банд. Как дело с Автономовым, каковы ваши
отношения к упомянутому назначению. Сообщаю, что у меня будут строго дисциплинирован-
ные отряды. Жду ответа, дайте исчерпывающе запиской.

СТАЛИН
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МАНДАТ И. В. СТАЛИНА О НАЗНАЧЕНИИ

ЕГО ОБЩИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ДЕЛА НА ЮГЕ РОССИИ

 
31 мая 1918 г.
Член Совета Народных Комиссаров, Народный Комиссар Иосиф Виссарионович СТА-

ЛИН, назначается Советом Народных Комиссаров общим руководителем продовольственного
дела на юге России, облеченным чрезвычайными правами. Местные и областные совнаркомы,
совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодорожные организации и начальники
станций, организации торгового флота, речного и морского, почтово-телеграфные и продо-
вольственные организации, все комиссары обязываются исполнять распоряжения тов[арища]
СТАЛИНА.

Председатель Сов[ета] Народных Комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ О

ПОДГОТОВКЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА
 

Грязи, 5 июня 1918 г.
Номер первый. Четвертого, одиннадцать часов ночи, благополучно прибыл в Козлов

с отрядом в четыреста пятьдесят штыков. Следую дальше. Обяжите Шляпникова выехать
немедленно и взять с собой путейских инженеров, а также дельных рабочих для исправления
линии Хасав-Юрт – Петровск и постройки ветви Кизляр – Брянская. Без этого своевремен-
ная доставка хлеба по назначению немыслима, ибо Царицынская линия безусловно не выдер-
жит. Дайте специальный приказ организациям торгового флота на Волге и Каспии о беспреко-
словном исполнении моих распоряжений. Копию за номером пришлите мне в Царицын. Баку
посылаю нарочного с письмом. Жду новостей.

Член Совета Народных Комиссаров Народный Комиссар
СТАЛИН

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И.

ЛЕНИНУ ИЗ ЦАРИЦЫНА О ПЕРВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА

 
Царицын, 7 июня 1918 г.

Вне очереди. 8 ч. 13 м. Военная.
Москва. Кремль. ЛЕНИНУ
6-го прибыл в Царицын. Несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни,

все же возможно навести порядок. В Царицыне, Астрахани, в Саратове монополия и твер-
дые цены отменены Советами, идет вакханалия и спекуляция. Добился введения карточной
системы и твердых цен в Царицыне. Того же надо добиться в Астрахани и Саратове, иначе
через эти клапаны спекуляции утечет весь хлеб. Пусть ЦИК и Совнарком в свою очередь тре-
буют от этих советов отказа от спекуляции. Железнодорожный транспорт совершенно разру-
шен стараниями множества коллегий и ревкомов. Я принужден поставить специальных комис-
саров, которые уже вводят порядок, несмотря на протесты коллегий. Комиссары открывают
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кучу паровозов в местах, о существовании которых коллегии не подозревают. Исследование
показало, что в день можно пустить по линии Царицын – Поворино – Балашов – Козлов –
Рязань – Москва восемь и более маршрутных поездов. Сейчас занят накоплением поездов в
Царицыне. Через неделю объявим «Хлебную неделю» и пустим сразу около миллиона пудов
со специальными сопровождающими из железнодорожников, о чем предварительно сообщу.

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАГОТОВОК

 
Царицын, 9 июня 1918 г. 22 ч[аса] 30 м[инут]. № 9268.
Я, Сталин, прошу дежурного немедля записать и отдать для отбивки на машинке копию

для отправки по назначению. Записка № 3.
На немедленную заготовку и отправку в Москву десяти миллионов пудов хлеба и тысяч

десяти голов скота необходимо прислать в распоряжение Чокпрода 75 миллионов деньгами, по
возможности мелкими купюрами, и разных товаров миллионов на 35: вилы, топоры, гвозди,
болты, гайки, стекла оконные, чайная и столовая посуда, косилки и части к ним, заклепки,
железо шинное круглое, лобогрейки, катки, спички, части конной упряжи, обувь, ситец, трико,
коленкор, бязь, модеполам, нансук, гринсбон, ластик, сатин, шевьет, марин сукно, дамское и
гвардейское, разные кожи, заготовки, чай, косы, сеялки, подойники, плуги, мешки, брезенты,
галоши, краски, лаки, кузнечные, столярные инструменты, напильники, карболовая кислота,
скипидар, сода. У Чокпрода всего денег миллионов 15 и товаров разных на 10 миллионов.
Деньги и указанные товары должны выслать без промедления. Пусть Троцкий даст телеграф-
ные распоряжения всем начальникам отрядов на фронте и штабу Снесарева не захватывать
продовольственных грузов и мануфактуры, беспрепятственно пропускать наши маршрутные
поезда, оказывать содействие нашим продовольственным комитетам. Копию Сталину.

Пусть ЦИК немедленно телеграфно обяжет Кубанский, Терский, Ставропольский советы
не ломать твердых цен, не способствовать самостоятельным заготовкам и вывозу отдельными
губерниями, уездами и волостями, а всемерно содействовать агентам Сталина и Чокпрода.
Копию Сталину. Пусть Кобозев и Невский немедленно по телеграфу обяжут железнодорожных
агентов по всем линиям юга России под строгой ответственностью не принимать хлебных гру-
зов, не адресованных на Чокпрод и компрод, не принимать пассажиров с мешками с хлебом.
Копию Сталину. Пусть Кобозев и Невский в том же порядке обяжут к тому же всех агентов
пароходства по Волге. Копия Сталину. Пусть Наркомпрод разошлет циркулярный приказ всем
губпродкомам и советам, особенно же Орехово-Зуеву и прочим промышленным пунктам, не
присылать своих агентов на юг за хлебом, так как весь заготовленный хлеб будем посылать
в Москву сухим путем, в Нижний – водой. Копию Сталину. Мы настаиваем на обезличении
продовольственных грузов с юга, снимаем с себя функцию распределения, отдавая ее всецело
волпроду, ограничиваемся заготовкой и транспортированием в два пункта – Москву и Ниж-
ний, где предлагаем Компроду создать базисные склады и распределительные конторы в обще-
русском масштабе. Исключены близкие к югу Баку, Туркестан и Астраханская губерния, кото-
рые беремся удовлетворить непосредственно. Постройка Кизлярской линии началась36.

36 Документы по истории гражданской войны в СССР. Т. I. Первый этап гражданской войны. М., 1940. С. 63–64, 154, 157.
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СТАЛИН В ЦАРИЦЫНЕ

 
…Вот что рассказывает о своей встрече с т. Сталиным Раскольников, командированный

Лениным в Новороссийск и остановившийся по дороге в Царицыне.
«На бесконечных параллельных путях недалеко от вокзала, – пишет он, – я разыскал

вагон т. Сталина. Он сразу принял меня. Над его столом висела карта. В черном кителе и брю-
ках, заправленных в голенища высоких кожаных сапог, с длинными, зачесанными назад, сто-
ячими черными волосами и с густыми, книзу опущенными усами на энергичном лице, Иосиф
Виссарионович шагнул мне навстречу и, вынув левой рукой изо рта дымящуюся трубку, пра-
вую руку протянул мне.

Сталин был в Царицыне всем: уполномоченным ЦК, членом Реввоенсовета, руководи-
телем партийной и советской работы. Все вопросы он, как всегда, решал коллегиально, в тес-
ном контакте с местными учреждениями, что импонировало им и еще больше усиливало его
непререкаемый авторитет.

По предложению Сталина мы сели за стол, и я рассказал ему о порученной мне задаче.
Я был поражен, когда оказалось, что Сталин знал все… Иосиф Виссарионович указал мне на
ошибку Вахрамеева, который, приехав в Новороссийск с определенной директивой Совнар-
кома, долгое время скрывал ее от руководящих партийных товарищей Кубано-Черноморской
республики.

– Эта ультраконспирация никуда не годится, – сказал он, взглянув на меня мгновенно
подобранными темными глазами, и, морща нос, рассмеялся приятным гортанным смехом. И
он посоветовал мне проездом через Екатеринодар непременно повидать местных руководящих
товарищей, ознакомить их с целью моей поездки и обеспечить себе их содействие37.

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ О ЗАНЯТИИ
ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ АЛЕКСИКОВА И УРЮПИНА

 
Царицын, 15 июня 1918 г.
Музга взята нами, Алексиково и Урюпино – также, железнодорожное сообщение восста-

новлено. Сегодня отправляю в Москву и на север пятьсот тысяч, полмиллиона, пудов хлеба.
Из них сто тысяч идут между Арчедой и Филонове, остальные выходят из царицынских вок-
залов. Номера поездов сообщу дополнительно. Нужны сорок угольных паровозов, у нас уголь
есть. Я дважды обращался в Коллегию пяти. Воронеж не отвечает, между тем там целая куча
лишних паровозов. Примите меры.

Нарком СТАЛИН

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ И А. Д.

ЦЮРУПЕ ОБ ОТПРАВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ
 

Царицын, 17 июня 1918 г.
Передать срочно: ввиду перерыва железнодорожного сообщения севернее Царицына мы

решили весь груз направить водой. Стянуты все баржи. Отправляем полмиллиона пудов, глав-
ным образом пшеницы, тысячу пятьсот голов скота. Несколько десятков тысяч [пудов] хлеба
уделили Туркестану [и] Баку. Погрузку начинаем утром, кончим в два дня и направим весь
караван. Укажите срочно по прямому проводу, а не телеграммой, ибо телеграммы запазды-

37 Генкина Э. Приезд т. Сталина в Царицын. Сталинград. 1937. С. 39–40
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вают, укажите, куда направить груз, на какую пристань. Подробности сообщим завтра допол-
нительно.

СТАЛИН, ЯКУБОВ

17 июня, 12 час. ночи.
Жду ответа у пристани, куда должен [быть] направлен караван. Хотел спросить – Цюрупе

отправлена ли.
 

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В НАРКОМПРОД
ОБ ОТПРАВКЕ ЭШЕЛОНОВ С ХЛЕБОМ

 
Царицын, 14 июня 1918 г. 15 ч[асов] 30 м[инут]
Вы знаете из телеграммы № 11, что послано водой полмиллиона хлеба, 400 голов скота,

190 тысяч жмыхов на Саратов для Компрода. Сообщаю, что сегодня отправлено на Север из
Царицына по железной дороге четыре маршрутных поезда под литерами И., О., П. и Р. Сто
вагонов хлеба, 200 голов скота. Больше не могу отправить в день за недостатком паровозов и
паровозных бригад. Вы обещали прислать 20 паровозных бригад и по крайней мере 10 уголь-
ных паровозов, но не прислали. От Вас зависит усиление подвоза, имейте в виду, что через
месяц начнется уборка, и заготовка хлеба, естественно, ослабнет, ввиду чего надо использовать
пока еще имеющийся в нашем распоряжении месячный срок. Эту записку зарегистрируйте за
номером 12. Записка кончена.

Нарком СТАЛИН

 
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ В. И.
ЛЕНИНА И И. В. СТАЛИНА С А. М. ЮРЬЕВЫМ38

 
[Март] 1918 г.
У аппарата СТАЛИН. Отвечайте сперва на 2 вопроса. Потом дадим ответ.
Вопрос первый: Договор, заключенный вами с англо-французами, представляет из себя

письменный договор с соблюдением формальностей или устный?
АЛЕКСЕЕВ. Это словесное соглашение, запротоколированное дословно.
Вопрос второй: Какими силами ваш совдеп располагает без Англии и Франции?
АЛЕКСЕЕВ. Имеем 100 человек и дорожную охрану, которая формируется, а также могут

быть мобилизованы до 200 моряков военного флота, обслуживающего суда Мурманской фло-
тилии.

СТАЛИН. Еще вопрос: продовольствие дано англичанами даром или в обмен?
АЛЕКСЕЕВ. В счет кредита из Главного управления заграничных заказов, так же, как и

уголь.
СТАЛИН. Еще ответьте на один вопрос. Англичане никогда не помогают зря, как и фран-

цузы. Скажите: какое обязательство пришлось взять совдепу за военную помощь со стороны
англичан и французов?

АЛЕКСЕЕВ. Помощь оказывалась и оказывается Мурману и Мурманскому пути потому,
что им так же, как и России, необходимо сохранить и развить этот край и путь, ибо в настоящее
время это единственный путь сообщения России с Англией, Францией, Америкой. Сохраняя
Мурман, они делают это не ради краевых интересов, но ради своих интересов в России. Ника-

38 A.M. Юрьев (псевдоним Алексеев) возглавлял в 1918 г. Мурманский совет.
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ких обязательств поэтому от нас не требуется и не требовалось. Вот текст словесного согла-
шения…

СТАЛИН. Примите наш ответ: нам кажется, что вы немножечко попались, теперь необхо-
димо выпутаться. Наличие своих войск в Мурманском районе и оказанную Мурману фактиче-
скую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной
конъюнктуры, как основание для оккупации. Если вы добьетесь письменного подтверждения
заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к ско-
рой ликвидации того запутанного положения, которое создалось, по нашему мнению, помимо
вашей воли.

 
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА И. В. СТАЛИНУ

В ЦАРИЦЫН 7 ИЮЛЯ 1918 Г., 1 ЧАС НОЧИ.
 

Наркому СТАЛИНУ
Сегодня около 3-х часов дня левый эсер убил бомбой Мирбаха. Это убийство явно в

интересах монархистов или англо-французских капиталистов. Левые эсеры, не желая выдать
убийцу, арестовали Дзержинского и Лациса и начали восстание против нас. Мы ликвидируем
сегодня же ночью беспощадно и скажем народу всю правду: мы на волосок от войны. У нас
заложниками сотни левых эсеров. Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и
истеричных авантюристов, ставших орудием в руках контрреволюционеров. Все, кто против
войны, будут за нас.

Относительно Баку самое важное, чтобы вы были непрерывно в сношениях с Шаумяном
и чтобы Шаумян знал предложение германцев, сделанное послу Иоффе в Берлине, относи-
тельно того, что немцы согласились бы приостановить наступление турок на Баку, если бы мы
гарантировали немцам часть нефти. Конечно, мы согласимся. Итак, будьте беспощадны про-
тив левых эсеров и извещайте чаще.

ЛЕНИН

 
ТЕЛЕГРАММА ИЗ ЦАРИЦЫНА И. В. СТАЛИНА В.И.ЛЕНИНУ

 
7 июля 1918 г., 3 часа ночи
Сегодня же отправляю в Баку нарочного с письмом. Все будет сделано.
Что касается истеричных – будьте уверены, у нас рука не дрогнет. С врагами будем дей-

ствовать по-вражески.
СТАЛИН

 
ОБРАЩЕНИЕ ВЦИК В СВЯЗИ С ПОКУШЕНИЕМ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА В. И. ЛЕНИНА
 

30 августа 1918 г., 10 часов 40 минут вечера
Всем советам рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, всем армиям, всем,

всем, всем.
Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина. Роль

товарища Ленина, его значение для рабочего движения России, рабочего движения всего мира
известны самым широким кругам рабочих всех стран.

Истинный вождь рабочего класса не терял тесного общения с классом, интересы, нужды
которого он отстаивал десятки лет.
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Товарищ Ленин, выступавший все время на рабочих митингах, в пятницу выступал перед
рабочими завода Михельсон в Замоскворецком районе гор. Москвы. По выходе с митинга
товарищ Ленин был ранен. Задержано несколько человек. Их личности выясняются.

Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы най-
митов англичан и французов.

Призываем всех товарищей к полнейшему спокойствию и усилению своей работы по
борьбе с контрреволюционными элементами.

На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим
сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов револю-
ции.

Товарищи! Помните, что охрана ваших вождей в ваших собственных руках. Теснее смы-
кайте свои ряды, и господству буржуазии вы нанесете решительный, смертельный удар. Победа
над буржуазией – лучшая гарантия, лучшее укрепление всех завоеваний Октябрьской револю-
ции, лучшая гарантия безопасности вождей рабочего класса.

Спокойствие и организация! Все должны стойко оставаться на своих постах! Теснее
ряды!

Председатель ВНИК Я. СВЕРДЛОВ

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА И К. Е. ВОРОШИЛОВА

СОВНАРКОМУ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ
ИЗВЕСТИЯ О ПОКУШЕНИИ НА В. И. ЛЕНИНА

 
Совнаркому Москва, Кремль,
председателю ЦИК СВЕРДЛОВУ
Царицын, [31 августа] 1918 г.
Военный совет Северо-Кавказского военного округа узнал о злодейском покушении най-

митов буржуазии на жизнь величайшего революционера в мире, испытанного вождя и учителя
пролетариата – товарища Ленина. Военный совет отвечает на это низкое покушение из-за угла
организацией открытого массового систематического террора на буржуазию и ее агентов.

СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ

 
ВОЗЗВАНИЕ СОВНАРКОМА К

ТРУДОВЫМ КАЗАКАМ ДОНА И КУБАНИ
 

31 мая 1918 г.
Трудовые казаки Дона и Кубани!
Великая опасность надвинулась на вас. Враги трудового казачества подняли головы. Быв-

шие помещики – дворяне и царские генералы хотят захватить на Дону и на Кубани власть в
свои руки и предать эти благодатные плодородные области иноземным захватчикам. Бывший
генерал Краснов, который в октябре вместе с Керенским шел походом на Петроград, теперь
выступает в качестве донского представителя и ведет переговоры со Скоропадским, угнетате-
лем украинских рабочих и крестьян, и с представителями Германской империи.

Знаете ли вы об этом, казаки Дона? Нет, предатели действуют за спиной трудового
народа. Они заявляют от вашего имени, будто вы хотите отделиться от России и стать рабами
помещиков и капиталистов наподобие Украины. Чтобы вернуть себе дворянское звание, поме-
щичьи земли, генеральские чины, изменники – Красновы готовы продать чужестранным поме-
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щикам и капиталистам вашу родную донскую землю. А вслед за Доном наступит очередь
Кубани, как и других частей Советской республики.

Мы, Совет народных комиссаров, заявляем, что Донская область является составной
частью Российской Советской Федеративной Республики. Помещики и генералы не имеют
права говорить от имени трудового казачества и торговать вашей землей, вашим хлебом и
вашей кровью. Поднимитесь, трудовые казаки, как один человек, и заявите, что вы как были,
так и остаетесь в братском единении с рабочими и крестьянами всей России.

Совет народных комиссаров объявляет бывшего генерала Краснова, его соратников и
союзников врагами народа и ставит их вне закона. Им не должно быть места на свободной
земле трудового казачества. Предателям и изменникам – смерть.

 
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ И. В. СТАЛИНА В.

И. ЛЕНИНУ О ПОЛОЖЕНИИ В ШТАБЕ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

 
Царицын, 11 июля 1918 г.
Дело осложняется тем, что штаб Северокавказского округа оказался совершенно непри-

способленным к условиям борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши «спе-
циалисты» психологически неспособны к решительной войне с контрреволюцией, но также в
том, что они, как «штабные» работники, умеющие лишь «чертить чертежи» и давать планы
переформировки, абсолютно равнодушны к оперативным действиям… и вообще чувствуют
себя как посторонние люди, гости. Военкомы не смогли восполнить пробел…

Смотреть на это равнодушно, когда фронт Калнина оторван от пунктов снабжения, а
север – от хлебного района, считаю себя не вправе. Я буду исправлять эти и многие другие
недочеты на местах, я принимаю ряд мер и буду принимать вплоть до смещения губящих дело
чинов и командиров, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду
ломать. При этом понятно, что беру на себя всю ответственность перед всеми высшими учре-
ждениями.

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В.

И. ЛЕНИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ
НЕМЕДЛЕННОЙ СМЕНЫ РУКОВОДСТВА

СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
 

Царицын, 16 июля 1918 г.
Военрук Снесарев, по-моему, очень умело саботирует дело очищения линии Котельни-

ково – Тихорецкая. Ввиду этого я решил лично выехать на фронт и познакомиться с положе-
нием. Взял с собой Зедина, командующего Ворошилова, броневой поезд, технический отряд и
поехал. Полдня перестрелки с казаками дали нам возможность прочистить дорогу, исправить
путь в четырех местах на расстоянии 15 верст. Все это удалось нам сделать вопреки Снесареву,
который против ожидания также поехал на фронт, но держался от поезда на расстоянии двух
станций и довольно деликатно старался расстроить дело. Таким образом, от станции Гашун нам
удалось добраться до станции Зимовники, южнее Котельниково. В результате двухнедельного
пребывания на фронте убедился, что линию безусловно можно прочистить в короткий срок,
если за броневым поездом двинуть 12-тысячную армию, стоящую под Гашуном и связанную по
рукам и ногам распоряжениями Снесарева. Ввиду этого я с Зединым и Ворошиловым решили
предпринять некоторые шаги вразрез с распоряжениями Снесарева. Наше решение уже про-
водится в жизнь, и дорога в скором времени будет очищена, ибо снаряды и патроны имеются, а
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войска хотят драться. Теперь две просьбы к вам, т. Ленин: первая – убрать Снесарева, который
не в силах, не может, не способен или не хочет вести войну с контрреволюцией, со своими зем-
ляками-казаками. Может быть, он и хорош в войне с немцами, но в войне с контрреволюцией
он – серьезный тормоз, и если линия до сих пор не прочищена, – между прочим, потому и даже
главным образом потому, – что Снесарев тормозил дело. Вторая просьба – дайте нам срочно
штук восемь броневых автомобилей. Они могли бы возместить, компенсировать, повторяю –
компенсировать численный недостаток и слабую организованность нашей пехоты.

Нарком СТАЛИН

На этой телеграмме тов. Ленин написал: «По-моему согласиться со Сталиным»39.
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ И. В. СТАЛИНА В МОСКВУ
О ПОЛОЖЕНИИ НА КУБАНСКОМ ФРОНТЕ

 
Царицын, 26 июля 1918 г.
Положение всей кубанской армии отчаянно неприглядно, армия осталась без необходи-

мых предметов вооружения, она отрезана, и гонят ее к морю. Если мы с севера не пробьемся и
не соединимся с ними [в] ближайшие дни, то весь Северный Кавказ, закупленный хлеб и всю
тамошнюю армию, созданную нечеловеческими усилиями, потеряем окончательно.

Своими собственными усилиями мы… из Царицына пробиться к ним в ближайшие дни
не сможем. Для ускорения и спасения дела необходима дивизия, отсюда неизбежная просьба
как приехавших сюда товарищей, так и окружного Военсовета дать нам срочно дивизию.

Я знаю, что вы с Военсоветом формируете дивизию для Баку, шлите ее нам срочно, и все
будет спасено в несколько дней. В крайнем случае срочно соберите части, соедините вместе
и шлите срочным порядком. Все факты, все данные, вся обстановка дела говорит о том, что
спасение в присылке по крайней мере дивизии. Передайте то же самое Подвойскому и потре-
буйте принять срочные меры.

Все дело во времени: если вовремя не придет помощь, Северокавказ будет потерян. Об
этом говорят все данные, только что полученные от Калнина. Жду ответа.

Ваш СТАЛИН

 
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И. В. СТАЛИНА

 
С КОМАНДИРОМ ОТРЯДА В КОТЕЛЬНИКОВЕ
ВАСИЛЬЕВЫМ
11 августа 1918 г.
СТАЛИН: В Царицыне положение ухудшается с каждым часом. Иловля взята казаками,

кадетами. Музга также взята, наши части отступают Карповка – Воропоново – Царицын. Если
Царицын падет, погибнет весь Южный фронт и Поволжье…

Сегодня последний раз обращаюсь к Южному фронту с требованием незамедлительно
перебросить на Север необходимые части. Повторяю, если эта переброска не произойдет
сегодня же, Царицын будет отрезан, весь Юг останется без снарядов и патронов. Следует пом-
нить, что кадеты направляют все свои силы против Царицына… Никакие колебания недопу-
стимы, колебания преступны, либо вы спасете Царицын, и тогда спасен весь Южный фронт,
либо вы останетесь глухи к требованиям момента, и тогда неизбежно погибнет весь фронт.
Торопитесь, не запаздывайте, ибо запоздать – все, значит, проиграть.

39 19 июля 1918 г., вскоре после этой телеграммы, был создан Военный совет Северокавказского военного округа во главе
с И.В. Сталиным.
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РАЗГОВОР И. В. СТАЛИНА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ

СО ШТАБОМ ВОЙСК СТАНЦИИ РЕМОНТНОЙ
 

Царицын, 12 августа 1918 г.
ТОВАРИЩ СТАЛИН. Скажите, мартыновцы прибыли на Ремонтную?
ОТВЕТ Нет. Шевкоплясов грузится.
ТОВАРИЩ СТАЛИН. Имейте в виду, что Царицын, быть может, накануне падения. С

севера наступают кадеты и уже окружили Качалинскую, с запада также наступают. Карповку
взяли, и наши отступили к Басаргину, гул уже слышен в Царицыне. Если завтра не дадите Цари-
цыну полк с кавалерией, Царицын будет взят, и весь Южный фронт будет обречен на гибель.
Не могу не заметить, что вся ответственность за эту почти вероятную катастрофу падает на
Шевкопляса, который жалкий Куберле ставит выше России. Военсовет решил ввиду такого
положения направить к вам начальника Оперативного отдела Соколова с секретным прика-
зом и со срочными поручениями, Соколов уже выехал к вам, везет с собой приказ и колонну
броневых автомобилей. Военсовет предписывает вам и всем тем, которые присутствовали на
совещании [в] Котельникове, незамедлительно открыть операции.

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО

ОКРУГА О ПОЛОЖЕНИИ НА ЦАРИЦЫНСКОМ ФРОНТЕ
 

Царицын, 15 августа 1918 г.
СЕВЕР: Положение твердое и уверенное; атак не было.
ЮГ: Положение твердое и устойчивое.
ЗАПАД: Наши войска, оттесненные было от участка железной дороги в районе Воропо-

ново, остановились на устойчивых позициях. Приведя себя в порядок и получив подкрепле-
ние, между прочим, из рабочих полков, днем 15-го августа частично переходили в наступле-
ние, вернулись снова на ст. Воропоново, разогнали противника и забрали 7 пулеметов.

В городе – порядок. Среди рабочих подъем и сознательное отношение к моменту. Дезер-
тиры из действующих и резервных частей, уклоняющиеся от исполнения своего революцион-
ного долга, задерживаются, арестовываются и штрафными командами отправляются на фронт.

Кое-где на телефонных и телеграфных станциях замечен преступный саботаж от преж-
девременной радости предателей. Принимаются осторожные, но решительные меры.

Совет Народных Комиссаров и все революционные соседи с горячим вниманием и воз-
можным содействием следят за героической борьбой Красного Царицына, за глубочайшие
интересы всей Советской России, а также за свое избавление от нашествия красновских банд.

Спасение красного города зависит от дальнейшей стойкости, дисциплинированности,
сознательности, выдержки и кипучей самодеятельности советских кругов.

Положение города остается осадным.

Военный Совет: СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ

 
ИЗВЕЩЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА

СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА О РАСКРЫТИИ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ЗАГОВОРА В ЦАРИЦЫНЕ

 
21 августа 1918 г.
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Царицынской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией был раскрыт круп-
ный заговор против Советской власти.

В заговоре принимали участие в качестве руководителей правые эсеры, некоторые из
офицеров и др. У заговорщиков обнаружен целый штаб: отдавались приказы, намечен был план
захвата советских правительственных учреждений и складов вооружения, приготовлена была
целая кипа красных нашивок для участников заговора, и уже составлены были в ожидании
победы ликующие прокламации о свержении власти большевиков. Само восстание назначено
было на время смен караула в 2 часа ночи с 17 на 18 августа. Главные заговорщики открыты и
переарестованы. Некоторые из них, безусловно виновные, расстреляны. Кроме плана, прика-
зов у заговорщиков обнаружены свои запасы вооружения, а также зарытые в земле три мешка
с деньгами суммой до 9 миллионов. Принятыми своевременно энергичными мерами заговор
контрреволюционеров окончательно ликвидирован.

Военный Совет

 
ПРИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА ПО ВОЙСКАМ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

 
Царицын, 30 августа 1918 г.
Командующим фронтами, начальникам участков, командирам всех действующих частей.
Донские генералы и контрреволюционное офицерство принудительно мобилизовали

иногородний и трудовой казачий элемент, среди которых имеется больше половины сторон-
ников Советской власти.

По дошедшим до нас достоверным сведениям, трудовое население в войсках противника
подымает оружие против насильников командиров и стремится с оружием в руках переходить
одиночками, группами и целыми частями на сторону советских войск.

Ввиду этого Военный совет строжайше предписывает всему командному составу и каж-
дому солдату советских армий:

1. Продолжать беспощадную войну против контрреволюционных банд. 2. Но, вместе с
тем, отнюдь не расстреливать переходящих на нашу сторону перебежчиков, добровольно скла-
дывающих оружие, и не чинить над ними никаких насилий.

Члены Военсовета: СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ

 
ПИСЬМО И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ

О ХОДЕ БОРЬБЫ ЗА ЮГО-ВОСТОК
 

Царицын, 31 августа 1918 г.
Дор[огой] тов. Ленин!
Идет борьба за Юг и Каспий. Для оставления за собой всего этого района (а его можно

оставить за собой) необходимо иметь несколько миноносцев легкого типа и штуки две подвод-
н[ых] лодок (подробнее спросите Артема). Умоляю Вас разбить все преграды и тем облегчить
– двинуть вперед дело немедленного получения требуемого. Баку, Туркестан, Сев[ерный] Кав-
каз будут (безусловно!) нашими, если немедля будут удовлетворены требования.

Наши дела на фронте идут хорошо. Не сомневаюсь, что пойдут еще лучше (казачество
разлагается окончательно).

Жму руку моему дорогому и любимому Ильичу.
Ваш СТАЛИН
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ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И.

ЛЕНИНУ ОБ УСПЕШНОМ НАСТУПЛЕНИИ
НА ЦАРИЦЫНСКОМ ФРОНТЕ

 
Царицын, 7 сентября 1918 г.
Наступление советских войск Царицынского района увенчалось успехом: на севере взята

станция Иловля, на западе Калач, Ляпичево, мост на Дону. На юге – Лашки, Немковский,
Демкин. Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение [в] Царицыне прочное.
Наступление продолжается.

Нарком СТАЛИН

 
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО СОВЕТА, ЗА ПОДПИСЯМИ И.

В. СТАЛИНА И К. Е. ВОРОШИЛОВА, В. И. ЛЕНИНУ И Я. М.
СВЕРДЛОВУ О ПОДАВЛЕНИИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО

ВОССТАНИЯ ЗАПАСНОГО ПОЛКА «ГРУЗОЛЕСА»
 

Царицын, 8 сентября 1918 г.
Ночью с седьмого на восьмое [сентября] запасный полк «Грузолеса» во главе [с] правым

эсером Молдавским восстал против Советской власти, открыл орудийный огонь. Благодаря
своевременно принятым мерам, утром восьмого восстание ликвидировано, полк разоружен,
зачинщики арестованы. [В] городе спокойно. Есть убитые и раненые. Наше наступление на
фронте успешно продолжается40.

 
ИЗ СТАТЬИ И. В. СТАЛИНА «КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ЗАКАВКАЗЬЯ ПОД МАСКОЙ СОЦИАЛИЗМА»
 

(март 1918 г.)
Из всех окраин Российской федерации Закавказье, кажется, самый характерный уго-

лок в смысле богатства и разнообразия национального состава. Грузины и русские, армяне
и азербайджанские татары, турки и лезгины, ингуши и осетины, чеченцы и абхазцы, греки и
кумыки, – такова далеко не исчерпывающая картина национального разнообразия семимилли-
онного населения Закавказья. Ни у одной из этих национальных групп нет резко очерченных
границ национальной территории, все они живут чересполосно, вперемежку между собой, и не
только в городах, но и в деревнях. Этим, собственно, и объясняется, что общая борьба нацио-
нальных групп Закавказья против центра России сплошь и рядом заслоняется и ожесточенной
борьбой между собой. А это создает весьма «удобную» обстановку для прикрытия классовой
борьбы национальными флагами и побрякушками.

Другой, не менее характерной чертой Закавказья является его экономическая отсталость.
Если не считать Баку, этот промышленный оазис края, движимый, главным образом, загра-
ничным капиталом, то Закавказье представляет аграрную страну с более или менее развитой
торговой жизнью по краям у берегов морей и с крепкими еще остатками чисто крепостниче-
ского уклада в центре. Тифлисская, Елисаветпольская, Бакинская губернии до сих пор изоби-
луют крепостническими татарскими беками и феодальными грузинскими князьями, владею-

40 Документы по истории гражданской войны в СССР. Т. I. Первый этап гражданской войны. М., 1940. С. 159, 190, 191,
202, 213, 235, 238–249.
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щими огромными латифундиями, располагающими специальными вооруженными бандами и
держащими в своих руках судьбы татарско-армянско-грузинских крестьян. Этим, собственно,
и объясняются те резкие формы аграрных «беспорядков», в которые нередко выливаются там
недовольства крестьян. Здесь же следует искать причину слабости и некристаллизованности
рабочего движения в Закавказье (если не считать Баку), сплошь и рядом затеняемого аграр-
ными «беспорядками». Все это создает благоприятную почву для политической коалиции иму-
щих классов и так называемой «социалистической» интеллигенции, в своем большинстве дво-
рянской, против разыгрывающейся теперь в стране рабоче-крестьянской революции.

Февральская революция не внесла существенных изменений в положение трудовых клас-
сов края. Солдаты, эти наиболее революционные элементы деревни, были еще на фронте. А
рабочие, слабые вообще как класс в силу экономической отсталости края и не окрепшие еще
как организованная единица, пребывали в состоянии упоения добытыми политическими сво-
бодами, не собираясь видимо идти дальше. Вся власть оставалась в руках имущих классов.
Последние цепко держались за власть и выжидали, охотно предоставляя эсеро-меньшевист-
ским стратегам усыплять рабочих и крестьян мудрыми речами о буржуазном характере рус-
ской революции, о неосуществимости социалистического переворота и пр.

Октябрьская революция резко изменила положение. Она одним взмахом перевернула все
отношения, поставив вопрос о переходе власти в руки трудовых классов. Клич «вся власть
рабочим и крестьянам» громом прокатился по стране, подняв на ноги угнетенные массы. И
когда этот клич, пущенный на севере России, стал претворяться там в жизнь, имущие классы
Закавказья воочию увидали, что Октябрьская революция и Советская власть несут им неми-
нуемую смерть. Борьба против Советской власти стала для них, поэтому, вопросом жизни и
смерти. А «социалистическая» эсеро-меньшевистская интеллигенция, вкусившая уже от древа
познания власти и поставленная теперь перед перспективой потери последней, автоматически
очутилась в союзе с имущими классами. Так создалась антисоветская коалиция в Закавказье.

Закавказский комиссариат с его татарскими беками, вроде Хан-Хойского и Хасмамедова,
с одной стороны, и грузинскими дворянскими интеллигентами, вроде Жордания и Гегечкори,
с другой, является живым воплощением этой антисоветской коалиции.

Для коалиции классов внутри национальных групп организуются «национальные
советы»: грузинский, татарский, армянский. Их вдохновитель – меньшевик Жордания. Для
коалиции имущих слоев всех главных национальностей Закавказья создается Закавказский
комиссариат. Его руководитель меньшевик Гегечкори. Для объединения «всего населения»
края в борьбе против Советской власти организуется так называемый «Закавказский Сейм»,
эсеро-меньшевистско-дашнако-ханские члены Учредительного Собрания от Закавказья. Его
декорация, то бишь, председатель – меньшевик Чхеидзе. Тут есть и «социализм» и «нацио-
нальное самоопределение», и еще нечто более реальное, чем эти старые побрякушки, а именно:
реальный союз имущих слоев против рабоче-крестьянской власти.

Но побрякушками жить долго нельзя. Союз требует: «дела». И «дело» не замедлило
выступить на сцену, как только появилась первая реальная опасность. Мы говорим о рево-
люционных солдатах, возвращавшихся с турецкого фронта после открытия мирных перегово-
ров. Солдаты эти должны были проехать через Тифлис, столицу антисоветской коалиции. Они
могли составить в руках большевиков серьезную угрозу существованию Закавказского Комис-
сариата. Опасность самая реальная. И тут-то, перед лицом этой опасности, отпали все и всякие
«социалистические» побрякушки.

Контрреволюционный характер коалиции выступает наружу. Комиссариат и «националь-
ные советы» разоружают возвращающиеся с фронта части, подвергая их изменническому
обстрелу, и вооружают дикие «национальные» орды. Для большей прочности «дела» и обес-
печения себя с севера Закавказский Комиссариат вступает в соглашение с Карауловым и с
Калединым, посылает последнему целые вагоны патрон, помогает ему разоружать те части,
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которые сам не успел разоружить, и вообще поддерживает его всеми средствами в борьбе с
Советской властью. Обезопасить имущие классы Закавказья со стороны революционных сол-
дат, не гнушаясь никакими средствами, – такова сущность этой низкой «политики». Натрав-
ливание несознательных вооруженных мусульманских отрядов на русских солдат, завлечение
последних в заранее устроенные засады, избиение и расстрел – таковы средства этой «поли-
тики». Высшей иллюстрацией этой позорной «политики» разоружения является расстрел рус-
ских солдат, шедших с турецкого фронта против Каледина, у Шамхора, между Елисаветполем
и Тифлисом. Вот что сообщает об этом «Бакинский рабочий»:

«В первой половине января 1918 года, на линии железной дороги от Тифлиса до Ели-
саветполя, тысячные банды вооруженных мусульман во главе с членами Елисаветпольского
мусульманского национального комитета и при помощи бронированного поезда, посланного
Закавказским Комиссариатом, произвели ряд насильственных разоружений уезжающих в Рос-
сию войсковых частей. Причем, убиты и искалечены тысячи русских солдат, трупами которых
усеяна железнодорожная линия. Отобрано у них до 15 тыс. ружей, до 70 пулеметов и 2 десятка
пушек».

Таковы факты. Союз помещиков и буржуазии против революционных солдат Закавказья,
действующий под флагом официального меньшевизма – таков смысл этих фактов. Мы считаем
нужным привести здесь выдержки из статей «Бакинского Рабочего», освещающие Елисавет-
польско-Шамхорские события.

«Правду о Елисаветпольских событиях меньшевики стараются скрыть. Даже газета их
вчерашних союзников тифлисских эсэров «Знамя Труда» констатирует их попытки «замять
дело» и требует открытого обсуждения вопроса в Краевом Центре.

Мы приветствуем это требование эсэров, ибо от того, будут ли официально разоблачены
виновники Шамхорской трагедии, будет ли пролит полный свет на события 6—12 января, или
нет, в значительной мере зависит дальнейшая судьба революции в Закавказье.

Мы заявляем, что в числе виновников Елисаветпольских событий должен быть назван
прежде всего бывший когда-то вождь кавказской социал-демократии, ныне так называемый
«Отец грузинской нации» – Ной Николаевич Жордания. Это под его председательством Пре-
зидиум Краевого Центра постановил разоружать проезжающие эшелоны и вооружать за их
счет национальные полки. За его подписью была отправлена телеграмма Елисаветпольскому
мусульманскому национальному комитету о разоружении эшелонов, скопившихся около Шам-
хора. Он, Ной Жордания, посылал делегации из Тифлиса с тем же поручением разоружать
эшелоны. Это было официально заявлено членом делегации солдатом Крупко на многолюдном
заседании гражданского комитета в Елисаветполе. Ной Жордания и его всегда не по разуму
усердный помощник Н. Рамишвили послали бронированный поезд во главе с Абхазовым, кото-
рый раздавал оружие мусульманам и помогал им расстреливать тысячи солдат и разоружать
эшелоны.

Ной Жордания оправдывается тем, что он телеграммы не подписывал. Десятки людей
армян и мусульман утверждают, что телеграмма подписана им, и эта телеграмма существует.
Жордания говорит, что он, узнав об осложнениях, по телефону говорил с Абхазовым, просил
не разоружать насильственно эшелоны и пропустить их, Абхазов убит; это заявление не может
быть проверено, но мы допускаем, что разговор был.

Если оставить мертвого, на которого, по пословице, все валить можно, есть живые сви-
детели, опровергающие показания Жордания и подтверждающие как адрес телеграммы, так и
подпись Жордания и посылку делегации с поручением разоружить и пр.

Почему Жордания не привлекает их к ответственности, если они говорят неправду?
Почему они и его друзья хотят «замять дело»?

Нет, граждане Жордания, Рамишвили и К°, на вас лежит тяжелая ответственность за
кровь тысяч солдат, убитых 7—12 января.
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Можете ли вы оправдаться в этом тяжком преступлении? Но не о личном оправдании
идет у нас речь.

Жордания интересует нас в данном случае не как личность, а как вождь партии, делаю-
щий политику в Закавказье, как наиболее авторитетный и ответственный представитель Закав-
казской власти. Он делал свое преступное дело, во-первых, по постановлению президиума кра-
евого центра и межнационального совета, и, во-вторых, несомненно, с ведома Закавказского
комиссариата. Обвинение, которое мы бросаем в лицо Жордания, распространяется на всю
партию меньшевиков, на краевой центр, на Закавказский Комиссариат, где господа Чхенкели
и Еегечкори в тесном и открытом блоке с мусульманскими беками и ханами делают все для
того, чтобы погубить революцию. Мы говорим о Жордании и Рамишвили, поскольку их имена
связаны с телеграммами, с приказами, отправкой «разбойничьего» бронированного поезда. С
них должно быть начато следствие для выяснения истины.

Но есть еще имена, которые должны быть названы, есть еще одно гнездо преступников,
которое должно быть сметено. Это гнездо – Мусульманский Национальный Комитет в Елиса-
ветполе, сплошь состоящий из реакционных беков и ханов, который 7 января вечером, осно-
вываясь на телеграмме Жордания, постановил разоружить эшелоны «во что бы то ни стало» и
с невероятным бесстыдством и кровожадностью выполнил свое постановление 9—12 января.

Меньшевистская пресса, говоря о елисаветпольских событиях, изображает дело так,
будто это было обычное для Закавказья «разбойничье» нападение на железную дорогу. Это
бесстыднейшая ложь!

Не разбойники, а тысячи мирного населения мусульман, руководимых официально
Мусульманским Национальным Комитетом, соблазненных богатой добычей, уверенных в том,
что это делается по приказанию закавказских властителей, совершали преступное дело у Шам-
хора и Даляра. Мусульманский Национальный Комитет открыто стягивал в Елисаветполь
тысячи мусульман, вооружал их, сажал в поезда на ст. Елисаветполь и направлял в Шамхоры. И
когда «победа» была одержана, по словам очевидцев – верхом на пушке, отобранной у «врага»,
торжественно въехал в город «эсэр» Сафикюрдский, сопровождаемый другими героями из
Мусульманского Комитета.

О каких же «разбойных нападениях» идет речь? («Бак. Р.», № 30).
Таковы главные герои этой преступной авантюры.
А вот и документы, изобличающие творцов авантюры:

 
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРАЕВОГО

ЦЕНТРА С. Р., С. И К. ДЕП. Н. ЖОРДАНИЯ ВСЕМ
СОВЕТАМ О РАЗОРУЖЕНИИ ЭШЕЛОНОВ

 
Всем советам Закавказья…
Ввиду того, что воинские части, уходящие в Россию, забирают с собой оружие и в случае

неудавшегося перемирия национальные части могут остаться без достаточного вооружения
для защиты фронта, краевой центр Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов
постановил предложить всем Советам принять меры к отобранию оружия у отходящих частей
и о каждом случае доводить до сведения Краевого центра.

Председатель Крацентра ЖОРДАНИЯ
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ТЕЛЕГРАММА РОТМИСТРА АБХАЗАВА КОМАНДИРУ

ТАТАРСКОГО КОННОГО ПОЛКА МАГАЛОВУ…
 

Следуют 5 вооруженных эшелонов с орудием захватили представителей Совета еду бро-
нированным поездом для отпора. Прошу помощь всякого рода оружиями («Бак. Р.», № 33).

Ротмистр Абхазава Дс. Шапирашвили

Таковы документы.
Так в ходе событий отпали «социалистические» побрякушки, уступив место контррево-

люционному «делу» Закавказского Комиссариата. Чхеидзе, Гегечкори, Жордания лишь при-
крывают своим партийным званием мерзости Закавказского Комиссариата. Логика вещей
сильнее всякой иной логики.

Разоружая идущих с фронта русских солдат и борясь, таким образом, с «внешними»
революционерами, закавказский контрреволюционный комиссариат рассчитывал убить сразу
двух зайцев: с одной стороны, он уничтожал серьезную революционную силу, русскую рево-
люционную армию, на которую главным образом и мог опереться большевистский комитет
края; с другой стороны, он получал, таким образом, «необходимое» оружие для вооружения
национальных грузинских, армянских, мусульманских полков – главную опору меньшевист-
ско-контрреволюционного комиссариата. Война против «внешних» революционеров призвана
была, таким образом, обеспечить гражданский мир внутри Закавказья. И эта коварная поли-
тика проводилась господами Гегечкори и Жордания тем решительнее, чем обеспеченнее они
чувствовали себя с «тыла», т. е. со стороны Северного Кавказа с его Каледиными и Филимо-
новыми.

Но ход событий опрокинул все расчеты контрреволюционеров Закавказья.
Падение Ростова и Новочеркасска, служивших убежищем Каледина – Корнилова, рас-

шатало в корне «северный тыл». Окончательное расчищение всей северно-кавказской линии,
вплоть до Баку, свело его к нулю. Волна Советской революции, идущей с Севера, бесцеремонно
вторглась в царство закавказской коалиции, угрожая его существованию.

Столь же «неблагоприятно» сложились обстоятельства в самом Закавказье.
Вернувшиеся с фронта закавказские солдаты разнесли по деревням аграрную револю-

цию. Запылали усадьбы мусульманских и грузинских помещиков. Устои крепостнических
остатков подверглись решительному штурму со стороны «сбольшевизированных» солдат-кре-
стьян. Очевидно, пустые обещания Закавказского комиссариата о передаче земли крестьянам
не могли уж удовлетворить охваченных аграрной волной крестьян. От него требовалось дело,
но не контрреволюционное, а революционное.

Не отстали и не могли отстать от событий и рабочие. Во-первых, идущая с севера рево-
люция, несущая рабочим новые завоевания, естественно, подымала закавказский пролетариат
на новую борьбу. Даже рабочие сонного Тифлиса, опоры меньшевистской контрреволюции,
стали отходить от Закавказского Комиссариата, высказываясь за Советскую власть. Во-вторых,
после торжества советов на Северном Кавказе, снабжавшем хлебом Тифлис при Каледине –
Филимонове, продовольственная нужда не могла не обостриться, что естественно вызвало ряд
продовольственных «беспорядков»; революционный Северный Кавказ решительно отказыва-
ется кормить контрреволюционный Тифлис. В-третьих, отсутствие денежных знаков (боны их
не могут заменить!) расстраивало хозяйственную жизнь и, прежде всего, железнодорожный
транспорт, что несомненно усугубило недовольство городских низов. Наконец, революцион-
ный пролетарский Баку, с первых же дней Октябрьской революции признавший Советскую
власть и неустанно ведущий борьбу с Закавказским Комиссариатом, не давал спать Закавказ-
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скому пролетариату, служа ему заразительным примером и живым маяком, освещающим путь
к социализму.

Все это, вместе взятое, не могло не повести к революционизированию всей политической
обстановки в Закавказье. Дело дошло, наконец, до того, что даже «надежнейшие» националь-
ные полки стали «разлагаться», переходя на сторону большевиков.

Перед Закавказским комиссариатом встала дилемма:
Либо с рабочими и крестьянами против помещиков и капиталистов, и тогда – развал

коалиции.
Либо решительная борьба против крестьян и рабочего движения для сохранения коали-

ции с помещиками и капиталистами.
Господа Жордания и Гегечкори избрали второй путь.
Начать с того, что Закавказский Комиссариат объявил аграрное движение грузино-татар-

ских крестьян «разбоем» и «хулиганством», арестовывая и расстреливая «зачинщиков». За
помещиков против крестьян!

Далее, комиссариат закрыл все большевистские газеты в Тифлисе, а протестующих про-
тив этого безобразия рабочих стал арестовывать и расстреливать. За капиталистов против
рабочих!

Наконец дело дошло до того, что господа Жордания и Гегечкори в целях, очевидно,
«отвода грозы» прибегают к потворству армяно-татарской резне, – позор, до которого не спус-
кались доселе даже кадеты!

Закавказский Комиссариат, Закавказский Сейм и национальные советы против рабочих
и крестьян, – таков смысл этого «нового» курса.

Так закавказские контрреволюционеры борьбу с «внешними» революционерами, борьбу
с русскими солдатами, дополнили и развили в борьбу с внутренними революционерами, в
борьбу со «своими же собственными» рабочими и крестьянами…

Долго ли еще просуществует этот контрреволюционный комиссариат, которому уже
начертала история смертный приговор, – мы этого не знаем. Во всяком случае, это выяснится
в ближайшем будущем. Но одно несомненно: последние события окончательно сорвали маску
социализма с меньшевистских социал-контрреволюционеров, и теперь весь революционный
мир имеет возможность воочию убедиться, что в лице Закавказского комиссариата и его «сей-
мово-национальных» привесок мы имеем дело с самым злостным контрреволюционным бло-
ком, направленным против рабочих и крестьян Закавказья. Таков факт. Ну а кому неизвестно,
что «социалистические» слова и побрякушки гибнут, а факты и дела остаются…

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА О

НАЗНАЧЕНИИ С. Г. ШАУМЯНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
КОМИССАРОМ ПО ДЕЛАМ КАВКАЗА

 
29 (16) декабря 1917 г.
Председательствует: Владимир Ильич Ленин.
Слушали:…Доклад Сталина о Кавказе.
Постановили: П. 1) Дать 500.000 руб. по смете внутренних дел Бакинскому Совету для

борьбы с Калединым. 2) Назначить Чрезвычайным Комиссаром Кавказа председателя Бакин-
ского Совета, тов. Шаумяна. 3) Назначить ему помощника по указанию т. Подвойского.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
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ИЗ ПИСЬМА И. В. СТАЛИНА С. Г. ШАУМЯНУ О

ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ
 

Царицын, 8 июля 1918 г.
Так как времени у меня мало, начинаю прямо с дела.
1. Общая наша политика в вопросе о Закавказье состоит в том, чтобы заставить немцев

официально признать грузинский, армянский и азербайджанский вопросы вопросами внут-
ренними для России, в разрешении которых немцы не должны участвовать. Именно поэтому
мы не признаем независимости Грузии, признанной Германией.

2. Возможно, что нам придется уступить немцам в вопросе о Грузии, но уступку такую
мы в конце дадим лишь при условии признания немцами невмешательства Германии в дела
Армении и Азербайджана.

3. Немцы, соглашаясь оставить за нами Баку, просят уделить некоторое количество нефти
за эквивалент. Мы эту «просьбу», конечно, можем удовлетворить.

4. Ваши успехи радуют нас, но мы хотели, чтобы, во избежание осложнений с немцами,
вы не пошли дальше Елисаветполя, т. е. не вторгались бы в пределы Грузии, независимость
которой официально признана Германией.

В вопросе о национализации Каспийского флота можете действовать решительно, не
обращая внимания на телеграмму. Можете быть уверены, что Совнарком будет с вами.

Очень просим всех вас всячески помочь (оружием, людьми) Туркестану, с которым
англичане, действующие через Бухару и Афганистан, стараются сыграть злую шутку.

Все сказанное примите не как мое личное мнение, а как предложение Ленина, с которым
я говорил вчера по всем затронутым вопросам по прямому проводу…

Ну, жму руку. Привет друзьям.
И. СТАЛИН

 
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА В. И.
ЛЕНИНУ О ПОЛОЖЕНИИ В БАКУ

 
Царицын, 21 июля 1918 г.
По сообщению из Баку от Шаумяна, эсеро-дашнаки в Совете требуют призвания англи-

чан в Баку на помощь. Часть армии и флота, сагитированная агентами англо-французов,
требует того же. Шаумян требует от меня срочного официального сообщения о мнении
Правительства. Я счел нужным послать в Баку следующую телеграмму: «По последним сведе-
ниям народнические фракции Бакинского Совдепа добиваются призвания варягов – англичан,
якобы на помощь против турецких захватчиков. Принимая во внимание опыт такой помощи
со стороны англо-французов на Мурмане и Дальнем Востоке, можно с уверенностью сказать,
что народнические фракции, сами того не сознавая, подготовляют почву для оккупации Баку и
его районов. Вместе с тем несомненно, что попытка народнических партий кустарным образом
разрешить вопрос международной политики в то время, когда Пятый Всероссийский Съезд
Советов определенно высказался за независимую политику Российской Советской республики,
независимую как от немцев, так и от англичан; такая попытка народнических партий явля-
ется грубым нарушением организованной воли России в угоду кучке англо-французских импе-
риалистов. Именем Всероссийского ЦИК и Совета Народных Комиссаров я требую от всего
Бакинского Совета, от армии и флота полного подчинения воле рабочих и крестьян всей Рос-
сии. Во исполнение решения Пятого Съезда Советов я требую от Бакинского Совнаркома
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безоговорочного проведения в жизнь независимой международной политики и решительной
борьбы с агентами иноземного капитала, вплоть до ареста членов соответствующих комиссий.

По уполномочию Совета Народных Комиссаров
Народный Комиссар И. СТАЛИН

 
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
СОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ РКП(Б) С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ
ПРЕДАТЕЛЬСКИХ ПРИКАЗОВ ТРОЦКОГО

 
Царицын, 3 октября 1918 г.

Председательствующему ЦК партии коммунистов ЛЕНИНУ
Мы получили телеграфный приказ Троцкого, копию которого и ответ на который вы,

должно быть, уже получили. Мы считаем, что приказ этот, писанный человеком, не имеющим
никакого представления о Южном фронте, грозит отдать все дела фронта и революции на юге
в руки генерала Сытина, человека не только не нужного на фронте, но и не заслуживающего
доверия и потому вредного. Губить фронт ради одного ненадежного генерала мы, конечно, не
согласны. Троцкий может прикрываться фразой о дисциплине, но всякий поймет, что Троцкий
не Военный Революционный совет республики, а приказ Троцкого не приказ Реввоенсовета
республики.

Приказы только в том случае имеют какой-нибудь смысл, если они опираются на учет
сил и знакомство с делом. Отдать фронт в руки не заслуживающего доверия человека, как
это делает Троцкий, значит попрать элементарное представление о пролетарской дисциплине
и интересах революции, фронта. Ввиду этого мы, как члены партии, заявляем категорически,
что выполнение приказов Троцкого считаем преступным, а угрозы Троцкого недостойными.

Необходимо обсудить в ЦК партии вопрос о поведении Троцкого, третирующего видней-
ших членов партии в угоду предателям из военных специалистов и в ущерб интересам фронта
и революции. Поставить вопрос о недопустимости издания Троцким единоличных приказов,
совершенно не считающихся с условиями места и времени и грозящих фронту развалом. Пере-
смотреть вопрос о военных специалистах из лагеря беспартийных контрреволюционеров.

Все эти вопросы мы предлагаем ЦК партии обсудить на первоочередном заседании, на
которое в случае особенной надобности мы вышлем своего представителя.

Член ЦК партии СТАЛИН
Член партии ВОРОШИЛОВ

 
ПИСЬМО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА
ЦАРИЦЫНСКОГО ФРОНТА К ДОНСКОЙ БЕДНОТЕ

 
[16 октября 1918 г.]
Товарищи!
Со слов перебежчиков, из черных газет и из листков генеральско-кулацкого круга мы

видим, какой гнусной ложью кормят вас ваши командиры, ваши власти, ваши вековые господа,
которым теперь приходит конец. Они дурачат вас, как дурачили веками. Они знают, что под-
линная правда оттолкнет вас от генералов, что подлинная правда страшна и грозна для всех
поднявших руку на рабоче-крестьянскую Россию.
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Вам говорят, что в Советской России полный непорядок, что в Петрограде восстания
рабочих, что от такой войны страдает беднота, что скоро настанет конец Советской России.

Все это генеральские выдумки, все это помещичьи сказки, которыми хотят опутать вас
в расчете на то, что вы не разберетесь в наглой лжи золотопогонных аферистов и мятежни-
ков-генералов против Советской власти.

Вот вам правда о Советской России. Помещики, буржуазия, царские чиновники сидят в
тюрьмах, а некоторые, особенно преступные из них, расстреляны. Власть выбирают сами рабо-
чие и деревенская беднота. Рабочие городов и деревенская беднота пользуются полной свобо-
дой. Крестьяне получили уже год тому назад все помещичьи земли. Рабочие сами управляют
фабриками, заводами, рудниками.

В выборах депутатов в советы и в центральное правительство принимает участие только
беднота городов, станиц и деревень. А все помещики, спекулянты, банкиры и их прислужники
лишены избирательных прав. В командном составе у нас почти нет генералов и офицеров. Зато
сколько простых тружеников солдат выдвинулось боевыми успехами и поставлены во главе
крупных боевых единиц!

Вот видите, как вам лгут. Но это не все.
Вам говорят о восстаниях в Советской России. Да, они были. Но восставали не рабочие,

как вам пишут и говорят. Устраивали заговор и покушались на выборную рабоче-крестьянскую
власть шайки помещиков, потерявших свои земли, кучки спекулянтов и банкиров, потерявших
свои барыши.

Чаще других выступают погонники-генералы, офицерские отбросы, все те, кому так не
хотелось потерять власть над простым солдатом.

Эти заговоры, эти восстания были. И эти выступления были раздавлены вооруженной
рукой рабочих и крестьян.

В Советской России – порядок, все труженики вздохнули свободно после векового гнета.
А вас еще держат в цепких лапах и не хотят выпускать: насильно мобилизуют и, чтобы

сделать из вас покорных рабов, набивают головы генеральско-кулацкими побасенками. А
между тем наступает грозный час расправы со всеми мятежниками против рабоче-крестьян-
ской социалистической власти в России. Красная Армия разбила друзей донских генералов –
чехословаков, уже павших на Средней Волге. За последние недели Красная Армия вырвала у
чехословацких генералов Казань, Симбирск, Сызрань и Самару и отбросила врага далеко за
Волгу. Волга очищена, и уже в Царицын пришли сверху пароходы.

Ваши самозваные командиры пользовались помощью Вильгельма и его своры. Но теперь
в Германии начинается революция. Солдаты уничтожают своих офицеров и генералов, рабочие
с красными знаменами выступают против Вильгельма и начинают войну за Советскую власть.
Германские войска уходят из России и Украины. В Болгарии вспыхнула революция, началась
борьба солдат, рабочих и крестьян за Советскую власть. Ставленник Вильгельма и приятель
генерала Краснова болгарский царь Фердинанд бежал с семьей от мести восставшего народа.

В Украине начались восстания, снова поднялась борьба за Советскую власть. При мир-
ных переговорах России с Украиной принято, что Донская область принадлежит Советской
России. Значит, генерал Краснов – бунтовщик, значит, генерал Краснов и вся его разбойничья
свора – это преступники перед всеми трудящимися.

Час возмездия близок, и страшен будет суд рабоче-крестьянской России против холеных
барчуков, дворянских последышей, поднявших руки на красное знамя труда.

Товарищи, вам пишет генеральско-кулацкий круг:
«Мы помним, что мы донские казаки. Предки наши, не помирившись с гнетом, который

покорно нес русский народ, ушли в вольные степи тихого Дона. Вот этим старым казачьим
укладом мы и дорожим. За его неприкосновенность бьемся, и к этому укладу тянулись с Руси
все обиженные, обездоленные».
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Ох вы, лыком шитые генеральские побасенки!
Да посмотрите на улицы Новочеркасска, Ростова, взгляните на командный состав, кто

командует, кто прожигает жизнь в донских городах. Обиженные? Обездоленные? Да, это
верно: все те, кого обидели рабочие и крестьяне, у кого отняли землю, фабрики, заводы, руд-
ники, кого лишили погон и сытных должностей. Вот все эти обижены. Эти несчастненькие.
Вся эта золотопогонная накипь, все эти буржуазные отбросы, дворянские последыши, все эти
господа, которые всю жизнь не видали на своих руках мозолей, – это они собрались на тихом
Дону, это они гонят тебя, донская беднота, гонят в бой за их дворянское дело. Это они лгут
вам про Советскую Россию. Потому что они хотят вернуть земли, фабрики и заводы и все свои
привилегии, но вы, товарищи, смотрите за ними, их дело проиграно.

В Болгарии свершилась революция. В Украине и Германии поднимается красное знамя.
Советские армии окружают всю Донскую область. Не дайте убежать вашим насильникам и
обманщикам, следите за их каждым движением, за их поездками, за их работой в тылу. Не
дайте ускользнуть никому.

Час расплаты приближается. Скоро они сами сознаются перед судом бедноты во всей
своей лжи, как генерал Федоров сказал на допросе, что они борются за царскую власть.

Выше подними голову, донская беднота, час освобождения твоего близок.
Долой царских генералов.
Долой дворянских последышей.
Долой вековых палачей трудящихся.
Да здравствует власть донской бедноты.
Военно-революционный совет царицынского фронта

СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ41

41 Документы по истории гражданской войны в СССР. Т. I. Первый этап гражданской войны. М., 1940. С. 272–279, 289–
292, 389–390, 393–395.
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М. И. УЛЬЯНОВА

СТАЛИН У БОЛЬНОГО ЛЕНИНА
 

30 мая Владимир Ильич потребовал, чтобы к нему вызвали Сталина. Уговоры Кожевни-
кова отказаться от этого свидания, так как это может повредить ему, не возымели никакого
действия. Владимир Ильич указывал, что Сталин нужен ему для совсем короткого разговора,
стал волноваться, и пришлось выполнить его желание. Позвонили Сталину, и через некоторое
время он приехал вместе с Бухариным. Сталин прошел в комнату Владимира Ильича, плотно
прикрыв за собою, по просьбе Ильича, дверь. Бухарин остался с нами и как-то таинственно
заявил: «Я догадываюсь, зачем Владимир Ильич хочет видеть Сталина». Но о догадке своей
он нам на этот раз не рассказал. Через несколько минут дверь в комнату Владимира Ильича
открылась, и Сталин, который показался мне несколько расстроенным, вышел. Простившись с
нами, оба они (Бухарин и Сталин) направились мимо Большого дома через домик санатория во
двор к автомобилю. Я пошла проводить их. Они о чем-то разговаривали друг с другом впол-
голоса, но во дворе Сталин обернулся ко мне и сказал: «Ей (он имел в виду меня) можно ска-
зать, а Наде (Надежде Константиновне) не надо». И Сталин передал мне, что Владимир Ильич
вызывал его для того, чтобы напомнить ему обещание, данное ранее, помочь ему вовремя
уйти со сцены, если у него будет паралич. «Теперь момент, о котором я вам раньше говорил, –
сказал Владимир Ильич, – наступил, у меня паралич и мне нужна ваша помощь». Владимир
Ильич просил Сталина привезти ему яду. Сталин обещал, поцеловался с Владимиром Ильи-
чом и вышел из его комнаты. Но тут, во время нашего разговора, Сталина взяло сомнение:
не понял ли Владимир Ильич его согласие таким образом, что действительно момент покон-
чить счеты с жизнью наступил и надежды на выздоровление больше нет? «Я обещал, чтобы
его успокоить, – сказал Сталин, – но если он в самом деле истолкует мои слова в том смысле,
что надежды больше нет? И выйдет как бы подтверждение его безнадежности?» Обсудив это,
мы решили, что Сталину надо еще раз зайти к Владимиру Ильичу и сказать, что он перего-
ворил с врачами и последние заверили его, что положение Владимира Ильича совсем не так
безнадежно, болезнь его не неизлечима и что надо с исполнением просьбы Владимира Ильича
подождать. Так и было сделано.

Сталин пробыл на этот раз в комнате Владимира Ильича еще меньше, чем в первый раз,
и, выйдя, сказал нам с Бухариным, что Владимир Ильич согласился подождать и что сообщение
Сталина о его состоянии со слов врачей Владимира Ильича, видимо, обрадовало. А уверение
Сталина, что когда, мол, надежды действительно не будет, он выполнит свое обещание, успо-
коило несколько Владимира Ильича, хотя он не совсем поверил ему: «Дипломатничаете, мол».

…Однако ежедневные посещения Клемперера нервировали Владимира Ильича и 1542 он
продиктовал мне письмо к Сталину, на которое последовал следующий ответ:

«Т. Ленину. В связи с Вашим письмом о немцах мы немедленно устроили совещание
с Крамером, Кож[евниковым] и Гетье. Они единогласно признали ненужность в дальнейшем
Клемперера, который посетит Вас лишь один раз перед отъездом. Столь же единогласно они
признали полезность участия Ф[ерстера] в общем наблюдении за ходом Вашего выздоровле-
ния. Кроме того, полит[ические] соображения делают крайне полезными подписи извест[ных]
иностр[анных] авторитетов под бюллетенем, ввиду сугубого вранья за границей.

По пор[учению] П[олит]б[юро] Сталин.

P. S. Крепко жму руку. А все-таки русские одолеют немцев».

42 15 июня 1922 г.
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В то же время Владимир Ильич сказал как-то Кожевникову: «Для русского человека
немецкие врачи невыносимы»43.

18 декабря 1922 года на пленуме ЦК РКП(б) была принята следующая резолюция: «На т.
Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отно-
шении личных сношений с работниками, так и переписки». При абсолютном запрещении вра-
чей Крупская продолжала передавать записанные ею под диктовку Ленина его записки, письма
соратникам, что вызвало раздражение Сталина, пригрозившего ей вызовом на заседание Кон-
трольной комиссии ЦК партии (председателем которой был Каменев). Крупская в письме к
Каменеву жаловалась: «…Сталин позволил вчера по отношению ко мне грубейшую выходку.
Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного гру-
бого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен
максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше
всякого врача, т. к. знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае лучше Сталина». Жена
Ильича требовала оградить ее «от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани
и угроз» и, выражая уверенность, что Контрольная комиссия вынесет правильное решение,
добавляла: «Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности». Сестра Ленина, Мария
Ильинична, в своих записках вспоминала о реакции Крупской на разговор со Сталиным. «Она
была совершенно не похожа сама на себя, рыдала, каталась по полу и т. д.» 5 марта 1923 года
Ленин продиктовал следующее письмо: «Товарищу Сталину. Строго секретно. Лично. Копия
т.т. Каменеву и Зиновьеву. Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к теле-
фону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот
факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то,
что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным
и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и изви-
ниться или предпочитаете порвать между нами отношения».

В ответ Сталин писал:
«Т. Ленину от Сталина. Только лично.
Т. Ленин!
Недель пять назад я имел беседу с Н. Константиновной, которую я считаю не только

Вашей женой, но и моим старым партийным товарищем, и сказал ей (по телефону) приблизи-
тельно следующее: «Врачи запретили давать Ильичу политинформацию, считая такой режим
важнейшим средством вылечить его, между тем Вы, Надежда Константиновна, оказывается,
нарушаете этот режим: нельзя играть жизнью Ильича…»

Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо грубое или непозво-
лительное, предпринятое «против» Вас, ибо никаких других целей, кроме цели быстрейшего
Вашего выздоровления, я не преследовал. Более того, я считал своим долгом смотреть за тем,
чтобы режим проводился. Мои объяснения с Н. Кон. подтвердили, что ничего, кроме пустых
недоразумений, не было тут да и не могло быть.

Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения «отношений» я должен «взять назад»
сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где
моя «вина» и чего, собственно, от меня хотят».

43 «Известия ЦК КПСС». 1991, № 3. С. 188, 192.
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Ю. МУРИН

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОТСТАВКАХ СТАЛИНА
 

…22 июля 1926 года в своем выступлении на заседании Объединенного пленума ЦК и
ЦКК ВКП(б) по поводу только что вновь оглашенного письма Ленина делегатам XIII съезда
Сталин заявил:

«Позвольте сделать несколько замечаний по поводу прочитанного письма. Какие выводы
проистекают из этого письма? Вывод первый – «обдумать» вопрос о перемещении Сталина
с поста генсекретаря и заменить другим, с такими же качествами и проч., но без грубости.
Делегации XIII съезда этот вопрос обсуждали, и я не считаю нескромностью, если сообщу,
что все делегации без исключения высказались за обязательное оставление Сталина на посту
генсекретаря. У меня имеются здесь эти резолюции, я могу их прочесть, если желаете.

Голос. Не надо.
Сталин. Несмотря на это, непосредственно после XIII съезда, на первом же Пленуме

нашего ЦК, я подал в отставку. Несмотря на мою просьбу об отставке, Пленум решил, и мне
припоминается, единогласно, что я должен остаться на посту генерального секретаря. Что же
мне было делать после этого, товарищи. Я человек подневольный, и я подчинился решению
Пленума.

Второй вывод: так как я остаюсь по воле партии на посту ген. секретаря, то я обязан был
принять все меры к тому, чтобы ликвидировать свою грубость, исправиться.

Голос. И нелояльность.
Сталин. И нелояльность…»

Приведем текст письма Сталина, от 19 августа 1924 года, адресованного пленуму ЦК
РКП(б):

«В ПЛЕНУМ ЦК РКП
Полуторагодовая совместная работа в Политбюро с тт. Зиновьевым и Каменевым после

ухода, а потом и смерти Ленина, сделала для меня совершенно ясной невозможность честной
и искренней совместной политической работы с этими товарищами в рамках одной узкой кол-
легии. Ввиду этого прошу считать меня выбывшим из состава Пол. Бюро ЦК.

Ввиду того, что ген. секретарем не может быть не член Пол. Бюро, прошу считать меня
выбывшим из состава Секретариата (и Оргбюро) ЦК.

Прошу дать отпуск для лечения месяца на два.
По истечении срока прошу считать меня распределенным либо в Туруханский край, либо

в Якутскую область, либо куда-либо за границу на какую-либо невидную работу.
Все эти вопросы просил бы Пленум разрешить в моем отсутствии и без объяснений с

моей стороны, ибо считаю вредным для дела дать объяснения, кроме тех замечаний, которые
уже даны в первом абзаце этого письма.

Т-ща Куйбышева просил бы раздать членам ЦК копию этого письма.
С ком. прив. И. Сталин.

19. VIII.24 г.

Т. Куйбышев! Я обращаюсь к Вам с этим письмом, а не к секретарям ЦК, потому, что,
во-первых, в этом, так сказать, конфликтном деле я не мог обойти ЦКК, во-вторых, секретари
не знакомы с обстоятельствами дела, и не хотел я их зря тревожить».
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Второе краткое заявление об отставке было написано Сталиным 27 декабря 1926  г.
и передано председательствующему на пленуме А. И. Рыкову:

«В ПЛЕНУМ ЦК (т. Рыкову)

Прошу освободить меня от поста генсека ЦК. Заявляю, что не могу больше работать на
этом посту, не в силах больше работать на этом посту.

И. СТАЛИН.

27. ХII.26 г.»

В третий раз Сталин попросился в отставку на пленуме 19 декабря 1927 года…
…В итоге Сталин остался на своем посту, хотя само название института Генерального

секретаря исчезло в 1934 году после XVII съезда партии44.

44 «Родина». 1994, № 7. С. 72–73.
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СТАЛИН. К ВОПРОСУ О

ПРОЛЕТАРИАТЕ И КРЕСТЬЯНСТВЕ
 

…Приезжая в Москву, товарищи часто стараются показать «товар лицом», – дескать, у
нас в деревне все обстоит благополучно. От этого казенного благополучия иногда тошно ста-
новится. А между тем ясно, что благополучия нет и не может быть. Ясно, что есть недочеты,
которые надо вскрывать, не боясь критики, и которые нужно устранять потом. А ведь вопрос
стоит так: либо мы, вся партия, дадим беспартийным крестьянам и рабочим критиковать себя,
либо нас пойдут критиковать путем восстаний. Грузинское восстание – это была критика. Там-
бовское восстание – тоже была критика. Восстание в Кронштадте – чем это не критика? Одно
из двух: либо мы откажемся от чиновничьего благополучия и чиновничьего подхода к делу,
не будем бояться критики и дадим себя критиковать беспартийным рабочим и крестьянам,
которые ведь испытывают на своей собственной спине результаты наших ошибок; либо мы
этого не сделаем, недовольство будет накапливаться, нарастать, и тогда пойдет критика путем
восстаний…45

45 Сталин И.В. Собр. соч. Т. VII. С. 30.
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СТАЛИН ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РОССИИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА XIV СЪЕЗДЕ ВКП(б)

 
(декабрь 1925 г.)
Я должен еще упомянуть о двух фактах, тоже имеющих влияние на то, что вместо периода

войны у нас установилась полоса «мирного сожительства».
Первый факт состоит в том, что в данный момент Америка не желает войны в Европе.

Она как бы так говорит Европе: я тебе ссудила миллиарды, ты не рыпайся, если хочешь и
впредь получать денежки, если не хочешь, чтобы твоя валюта вверх тормашками полетела,
сиди и работай, зарабатывай денежки и выплачивай проценты по долгам. Едва ли нужно дока-
зывать, что этот совет Америки, если он даже не является решающим для Европы, во всяком
случае не может остаться без влияния.

Второй факт состоит в том, что со времени победы пролетарской революции в нашей
стране из мировой системы капитализма выпала целая громадная страна с громадными рын-
ками сбыта, с громадными источниками сырья, и это, конечно, не могло не повлиять на хозяй-
ственное положение Европы. Потерять одну шестую часть мира, потерять рынки и источники
сырья нашей страны, это значит для капиталистической Европы сократить свое производство,
поколебать его коренным образом. И вот для того, чтобы положить конец этой отчужденно-
сти европейского капитала от нашей страны, от наших рынков и источников сырья, оказа-
лось необходимым пойти на некую полосу «мирного сожительства» с нами, чтобы пробраться
к нашим рынкам и к источникам сырья, – иначе нет, оказывается, возможности достигнуть
какой-нибудь хозяйственной устойчивости в Европе.

…Мы не можем отменить известного закона нашей страны, изданного в 1918 году, –
об аннулировании царских долгов. Мы остаемся на основе этого закона. Мы не можем анну-
лировать тех декретов, которые были провозглашены и которые узаконили у нас экспроприа-
цию экспроприаторов. На базе этих законов мы стоим и будем стоять в будущем. Но мы не
прочь некоторые исключения, в порядке практических переговоров, сделать и для Англии и
для Франции по части бывших царских долгов, с тем чтобы малую толику выплатить и кое-что
получить за это. Мы не прочь бывших частных собственников удовлетворить предоставлением
им концессий, но опять-таки с тем, чтобы условия концессий были не кабальными.

…Отсюда вывод: мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превра-
тилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую
систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство
развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная эко-
номическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на
смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны.

Есть две генеральные линии: одна исходит из того, что наша страна должна остаться еще
долго страной аграрной, должна вывозить сельскохозяйственные продукты и привозить обо-
рудование, что на этом надо стоять и по этому пути развиваться и впредь. Эта линия требует
по сути дела свертывания нашей индустрии. Она получила свое выражение недавно в тези-
сах Шанина (может быть, кто-либо читал их в «Экономической Жизни»). Эта линия ведет к
тому, что наша страна никогда, или почти никогда, не могла бы по-настоящему индустриали-
зироваться, наша страна из экономически самостоятельной единицы, опирающейся на внут-
ренний рынок, должна была бы объективно превратиться в придаток общей капиталистиче-
ской системы. Эта линия означает отход от задач нашего строительства.

Это не наша линия.
Есть другая генеральная линия, исходящая из того, что мы должны приложить все силы к

тому, чтобы сделать нашу страну страной экономически самостоятельной, независимой, бази-
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рующейся на внутреннем рынке, страной, которая послужит очагом для притягивания к себе
всех других стран, понемногу отпадающих от капитализма и вливающихся в русло социали-
стического хозяйства. Эта линия требует максимального развертывания нашей промышлен-
ности, однако в меру и в соответствии с теми ресурсами, которые у нас есть. Она решительно
отрицает политику превращения нашей страны в придаток мировой системы капитализма. Это
есть наша линия строительства, которой держится партия и которой будет она держаться и
впредь. Эта линия обязательна, пока есть капиталистическое окружение.

…Кстати, два слова об одном из источников резерва – о водке. Есть люди, которые
думают, что можно строить социализм в белых перчатках. Это – грубейшая ошибка, товарищи.
Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в
кабалу к западноевропейским капиталистам, не можем принять тех кабальных условий, кото-
рые они нам предлагают и которые мы отвергли, – то остается одно: искать источников в дру-
гих областях. Это все-таки лучше, чем закабаление.

…Я хотел сказать два слова о новой буржуазии и ее идеологах – сменовеховцах. Смено-
веховство, это – идеология новой буржуазии, растущей и мало-помалу смыкающейся с кула-
ком и со служилой интеллигенцией. Новая буржуазия выдвинула свою идеологию, сменове-
ховскую идеологию, состоящую в том, что по ее мнению коммунистическая партия должна
переродиться, а новая буржуазия должна консолидироваться, причем незаметно для нас мы,
большевики, оказывается, должны подойти к порогу демократической республики, должны
потом перешагнуть этот порог и с помощью какого-нибудь «цезаря», который выдвинется не
то из военных, не то из гражданских чинов, мы должны очутиться в положении обычной бур-
жуазной республики.

Такова эта новая идеология, которая старается морочить нашу служилую интеллигенцию
и не только ее, а также и некоторые близкие нам круги. Я не буду опровергать положения о
перерождении нашей партии. Не стоит глупость опровергать. Наша партия не перерождается
и не переродится. Не из такого материала она склеена и не таким человеком она выкована,
чтобы переродиться. (Аплодисменты.) Кадры наши, и молодые и старые, растут в идейном
отношении…

…Если я все-таки заговорил о сменовеховцах, то это для того, чтобы в двух словах отве-
тить всем тем, которые рассчитывают на перерождение нашей партии и нашего ЦК. Устрялов
– автор этой идеологии. Он служит у нас на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я
думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать
у нас не запрещено. Пусть себе мечтает на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о пере-
рождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему
плохо будет. (Аплодисменты.)46

46 Сталин И.В. Собр. соч. Т. VII. С. 287–288, 290, 298–299, 340–342.



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

120

 
СТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦКИЗМА
И АНТИГОСУДАРСТВЕННОСТИ

 
 

ИЗ РАБОТЫ «О СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ
УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ»

 
…Вот, например, книжка Троцкого «К социализму или к капитализму?». Не является ли

она, эта книжка, признаком того, что Троцкий не прочь отказаться от своих принципиальных
ошибок? Некоторые даже думают, что Троцкий действительно отказался, или старается отка-
заться, в этой книжке от своих принципиальных ошибок. Я, грешный человек, в данном случае
страдаю некоторым неверием в этом деле (Смех.) и должен сказать, что такие предположения,
к сожалению, совершенно не соответствуют действительности.

Вот, например, наиболее яркое место из книги Троцкого «К социализму или к капита-
лизму?»:

«Государственная плановая комиссия (Госплан) опубликовала сводную таблицу по «кон-
трольным» цифрам народного хозяйства СССР на 1925/26 гг. Все это звучит очень сухо и,
так сказать, бюрократично. Но в этих сухих статистических колонках и почти столь же сухих
и сдержанных пояснениях к ним звучит великолепная историческая музыка растущего соци-
ализма» (Троцкий Л. К социализму или к капитализму? Изд. «Плановое хозяйство», 1925 г.,
с. 1).

Что это такое: «великолепная историческая музыка растущего социализма»? Каков
смысл этой «великолепной» фразы, если вообще есть в этой фразе какой-либо смысл? Есть ли
тут ответ, хотя бы намек ответа, на вопрос о возможности победы социализма в нашей стране?
Об исторической музыке растущего социализма можно было говорить и в 1917 году, когда мы
свергли буржуазию, и в 1920 году, когда мы вышибли вон интервенционистов из нашей страны,
ибо это была действительно великолепная историческая музыка растущего социализма, когда
мы, свергнув буржуазию в 1917 году и изгнав вон интервенционистов, дали всему миру вели-
колепные факты силы и могущества растущего социализма в нашей стране. Но имеет ли это и
может ли иметь какое бы то ни было отношение к вопросу о возможности победоносного стро-
ительства социализма в нашей стране? Мы можем, – говорит Троцкий, – идти к социализму.
Но можем ли прийти к социализму, – вот в чем вопрос. Идти, зная, что не придешь к социа-
лизму, – разве это не глупость? Нет, товарищи, «великолепная» фраза Троцкого о музыке и
прочем представляет не ответ на вопрос, а адвокатскую отговорку и «музыкальную» отписку
от вопроса. (Голоса с мест: «Правильно!»)

Я думаю, что эту великолепную и музыкальную отписку Троцкого можно было бы поста-
вить на одну доску с той отпиской в вопросе о квалификации ленинизма, которую дал в свое
время Троцкий в своей брошюре «Новый курс». Не угодно ли послушать:

«Ленинизм, как система революционного действия, предполагает воспитанное размыш-
лением и опытом революционное чутье, которое в области общественной – то же самое, что
мышечное ощущение в физическом труде» (Троцкий Л. Новый курс. Изд. «Красная Новь»,
1924 г., с. 47).

Ленинизм, как «мышечное ощущение в физическом труде». Не правда ли – и ново, и ори-
гинально, и глубокомысленно. Вы поняли что-нибудь? (Смех.) Все это очень красочно, музы-
кально и, если хотите, даже великолепно. Не хватает только «мелочи»: простого и человече-
ского определения ленинизма.
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…Пора понять, что оппозиционеры не революционеры и интернационалисты, а болтуны
от революции и от интернационализма. (Аплодисменты.)

Пора понять, что они не революционеры дела, а революционеры крикливых фраз и кине-
матографической ленты. (Смех, аплодисменты.)

Пора понять, что они не революционеры дела, а кинореволюционеры. (Смех, аплодис-
менты.)47

 
СТАЛИН. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

СЛОВО ПО ДОКЛАДУ «О СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ»

 
(3 ноября 1926 г.)
…Партия рассматривает нашу революцию как революцию социалистическую, как рево-

люцию, представляющую некую самостоятельную силу, способную идти на борьбу против
капиталистического мира, тогда как оппозиция рассматривает нашу революцию как бесплат-
ное приложение к будущей, еще не победившей пролетарской революции на Западе, как «при-
даточное приложение» к будущей революции на Западе, как нечто, не имеющее никакой само-
стоятельной силы.

…Троцкий говорил, далее, о том, что я заменил неточную и неправильную формули-
ровку вопроса о победе социализма в одной стране, данную в моей книжке «Об основах лени-
низма» в 1924 году, другой формулировкой, более точной и правильной. Троцкий, видимо,
не доволен этим. Почему, на каком основании, – он так и не сказал. Что может быть пло-
хого в том, что я исправил неточную формулировку, заменив ее точной? Я вовсе не считаю
себя безгрешным. Я думаю, что партия может только выиграть, если ошибка, допущенная тем
или иным товарищем, признается им и исправляется потом. Что хочет, собственно, сказать
Троцкий, подчеркивая этот факт? Может быть, он хочет последовать хорошему примеру и
заняться, наконец, исправлением своих многочисленных ошибок? (Аплодисменты, смех.) Что
же, я готов ему помочь в этом деле, если тут нужна моя помощь, готов его подтолкнуть и
помочь ему. (Аплодисменты, смех.) Но Троцкий преследует, видимо, какую-то другую цель.
Если это верно, то я должен сказать, что его попытка есть попытка с негодными средствами.

Троцкий уверял в своей речи, что он не такой уж плохой коммунист, как его изобра-
жают представители большинства партии. Он привел целый ряд цитат из своих статей, гово-
рящих о том, что он, Троцкий, признавал и продолжает признавать «социалистический харак-
тер» нашей работы, что он не отрицает «социалистического характера» нашей государственной
промышленности и т. д. и т. п. Экая, подумаешь, новость! Этого еще не хватало, чтобы Троц-
кий отрицал социалистический характер нашей работы, нашей госпромышленности и т. д. Эти
факты признаются теперь всеми, вплоть до нью-йоркской биржи, вплоть до наших нэпманов,
не говоря уже об О. Бауэре48.

В документе Троцкого говорится, наконец, что только на основе взглядов объединенной
оппозиции есть выход из нынешнего кризиса. Я думаю, что тут тоже имеется у Троцкого неко-
торое преувеличение. (Смех.) Оппозиционеры не могут не знать, что партия объединилась и
сплотилась воедино не на основе взглядов оппозиционного блока, а в борьбе с этими взгля-
дами и против этих взглядов, на основе социалистических перспектив нашего строительства.
Преувеличение в документе Троцкого – явное.

Но ежели отвлечься от всех этих преувеличений, допущенных Троцким в его документе,
то от прогноза, как будто ничего, собственно, и не остается, товарищи. (Общий смех.)

47 Сталин И.В. Собр. соч. Т. VIII. С. 274–276.
48 Сталин И.В. Собр. соч. Т. VIII. С. 348–349, 355–356.
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Как видите, итог получается, обратный тому итогу, который обрисовал нам Троцкий в
своем прогнозе.

Я кончаю, товарищи.
Зиновьев хвастал одно время, что он умеет прикладывать ухо к земле (Смех.), и когда

он прикладывает его к земле, то он слышит шаги истории. Очень может быть, что это так и
есть на самом деле. Но одно все-таки надо признать, что Зиновьев, умеющий прикладывать
ухо к земле и слышать шаги истории, не слышит иногда некоторых «мелочей». Может быть,
оппозиция и умеет действительно прикладывать уши к земле и слышать такие великолепные
вещи, как шаги истории. Но нельзя не признать, что, умея слышать великолепные вещи, она
не сумела услышать ту «мелочь», что партия давно уже повернулась спиной к оппозиции, а
оппозиция осталась на мели. Этого они не услышали. (Голоса: «Правильно!»)

Что же из этого следует? А то, что у оппозиции, очевидно, уши не в порядке. (Смех.)
Отсюда мой совет: уважаемые оппозиционеры, лечите свои уши! (Бурные, продолжи-

тельные аплодисменты. Конференция, стоя, провожает тов. Сталина 49.)

49 Сталин И. В. Собр. соч. Т. VIII. С. 348–349, 355–356.



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

123

 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТАЛИНА НА XV СЪЕЗДЕ ВКП(Б)

(ДЕКАБРЬ 1927 Г.)
 
 

…О РЕЧИ КАМЕНЕВА
 

Я перехожу к речи Каменева. Речь эта является самой лживой, самой фарисейской, самой
шулерской и мошеннической из всех оппозиционных речей, произнесенных здесь, с этой три-
буны. (Голоса: «Правильно!» Аплодисменты.)

а) Два лица в одном естестве. Первое, чем занялся Каменев в своей речи, – это заме-
танием следов. Представители партии говорили здесь о достижениях нашей партии, об успе-
хах нашего строительства, об улучшении нашей работы и т. д. Они говорили, далее, о мень-
шевистском грехопадении оппозиционеров, о том, что они скатились к меньшевизму, отрицая
возможность успешного строительства социализма в нашей стране, отрицая существование
пролетарской диктатуры в СССР, отрицая целесообразность политики союза рабочего класса
с середняком, распространяя клевету насчет термидора и т. д. Они говорили, наконец, о том,
что такие взгляды оппозиции несовместимы с принадлежностью к нашей партии, что оппози-
ция должна отказаться от этих меньшевистских взглядов, если она хочет остаться в партии.

И что же? Каменев не нашел ничего лучшего, как обойти эти вопросы, замести следы
и пройти мимо. Его спрашивают о важнейших вопросах нашей программы, нашей политики,
нашего строительства. А он обходит их, как будто это его и не касается. Можно ли назвать такое
поведение Каменева серьезным отношением к делу? Чем объяснить такое поведение оппози-
ции? Его можно объяснить лишь одним: желанием обмануть партию, усыпить ее бдительность,
надуть еще раз партию.

У оппозиции два лица: одно – фарисейски-ласковое, другое – меньшевистско-антирево-
люционное. Она показывает партии свое фарисейски-ласковое лицо, когда партия нажимает
на нее и требует от нее отказа от фракционности, от политики раскола. Она показывает свое
меньшевистско-антиреволюционное лицо, когда она берется апеллировать к непролетарским
силам, когда она берется апеллировать к «улице» против партии, против Советской власти.
Сейчас она обращается к нам, как видите, своим фарисейски-ласковым лицом, желая еще раз
обмануть партию. Вот почему Каменев постарался замести следы, обходя важнейшие вопросы
наших разногласий. Можно ли терпеть дальше эту двойственность, это двуличие?

Одно из двух: либо оппозиция хочет говорить с партией серьезно, – и тогда она должна
сбросить маску; либо она думает и впредь сохранить два лица, но тогда ей придется остаться
вне партии. (Голоса: «Правильно!»)

…в) Мнимая принципиальность оппозиции. История говорит, факты говорят, что никто
еще не перескакивал так легко от одних принципов к другим, никто еще не менял так легко и
свободно своих взглядов, как лидеры нашей оппозиции. Почему бы и теперь не отказаться им
от своих взглядов, если этого требуют интересы партии?

Вот вам несколько примеров из истории троцкизма.
Известно, что Ленин, собирая партию, созвал конференцию большевиков в 1912 году в

Праге. Известно, что эта конференция имела величайшее значение в истории нашей партии,
ибо она положила межу между большевиками и меньшевиками и объединила большевистские
организации по всей стране в единую большевистскую партию.

Известно, что в том же 1912 году произошло меньшевистское совещание Августовского
блока во главе с Троцким. Известно, далее, что это совещание объявило войну большевист-
ской конференции и призвало рабочие организации к ликвидации ленинской партии. В чем
же обвиняло тогда совещание Августовского блока Троцкого большевистскую конференцию в
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Праге? Во всех смертных грехах. Оно обвиняло ее в узурпаторстве, в сектантстве, в организа-
ции «государственного переворота» в партии и черт знает еще в чем.

И что же? Прошло несколько лет – и Троцкий отказался от этих своих взглядов на боль-
шевистскую партию. И не только отказался, но приполз на брюхе к большевистской партии,
войдя в нее как один из ее активных членов. (Смех.)

Какое имеется основание предполагать после всего этого, что Троцкий и троцкисты не
сумеют еще раз отказаться от своих взглядов насчет термидорианских тенденций в нашей пар-
тии, насчет узурпации и т. д.?

Другой пример из той же области.
Известно, что в конце 1924 года Троцкий издал брошюру под названием «Уроки

Октября». Известно, что в этой брошюре Троцкий квалифицировал Каменева и Зиновьева как
правое, полуменьшевистское крыло нашей партии. Известно, что брошюра Троцкого послу-
жила причиной целой дискуссии в нашей партии. И что же? Прошло всего около года – и
Троцкий отказался от своих взглядов, провозгласив, что Зиновьев и Каменев представляют не
правое крыло нашей партии, а ее левое, революционное крыло.

Еще пример, уже из области истории зиновьевской группы. Известно, что Зиновьев и
Каменев написали целый ворох брошюр против троцкизма. Известно, что еще в 1925 году
Зиновьев и Каменев объявили, вместе со всей партией, о несовместимости троцкизма с лени-
низмом. Известно, что Зиновьев и Каменев, вместе со всей партией, проводили резолюции как
на съездах нашей партии, так и на V конгрессе Коминтерна, о мелкобуржуазном уклоне троц-
кизма. И что же? Не прошло и года после этого, как они отреклись от своих взглядов, отказа-
лись от них и провозгласили, что группа Троцкого является подлинно ленинской и революци-
онной группой в составе нашей партии. (Голос: «Взаимная амнистия!»)

Таковы, товарищи, факты, количество которых можно было бы увеличить при желании.
Не ясно ли из этого, что высокая принципиальность лидеров оппозиции, о которой здесь

повествует нам Каменев, является сказкой, не имеющей ничего общего с действительностью?
Не ясно ли, что никому еще в нашей партии не удавалось так легко и свободно отрекаться

от своих принципов, как Троцкому, Зиновьеву и Каменеву? (Смех.)50

50 Сталин И.В. Собр. соч. Т. VIII. С. 357–362.



М.  П.  Лобанов.  «Великий государственник. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи»

125

 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТАЛИНА НА

ОБЪЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКК ВКП(Б)
 

…Меня поражает высокомерие Троцкого, который, видите ли, терпеть не может, оказы-
вается, малейших ошибок у компартий на Западе или на Востоке. Он поражен, видите ли, что
там, в Китае, где имеется молодая партия, которая насчитывает едва два года существования,
что там могли появиться меньшевистские ошибки. А сколько лет блуждал сам Троцкий среди
меньшевиков? Об этом он забыл? Ведь он блуждал среди меньшевиков целых 14 лет – с 1903
до 1917 года. Почему он дает себе 14-летний срок для того, чтобы, блуждая по всяким анти-
ленинским «течениям», приблизиться потом к большевикам, а молодым китайским коммуни-
стам не хочет дать хотя бы 4-летний срок? Почему он так высокомерен к другим, забывая о
своих собственных блужданиях? Почему? Где же тут, так сказать, «справедливость»?

Вот как понимает Троцкий пораженчество и оборончество: «Что такое пораженчество?
Политика, направленная на то, чтобы содействовать поражению «своего» государства, находя-
щегося в руках враждебного класса. Всякое другое понимание и толкование пораженчества
будет фальсификацией. Так, например, если кто скажет, что политическая линия невежествен-
ных и бессовестных шпаргальщиков должна быть выметена, как мусор, именно в интересах
победы рабочего государства, то он от этого никак еще не становится «пораженцем». Наоборот,
в данных конкретных условиях он-то и является подлинным выразителем революционного
оборончества: идейный мусор победы не дает!

Примеры, и весьма поучительные, можно было бы найти в истории других классов. При-
ведем только один. Французская буржуазия в начале империалистической войны имела во
главе своей правительство без руля и без ветрил. Группа Клемансо находилась к этому прави-
тельству в оппозиции. Несмотря на войну и военную цензуру, несмотря даже на то, что немцы
стояли в 80 километрах от Парижа (Клемансо говорил: «именно поэтому»), он вел бешеную
борьбу против мелкобуржуазной дряблости и нерешительности – за империалистическую сви-
репость и беспощадность. Клемансо не изменял своему классу, буржуазии, наоборот, он слу-
жил ей вернее, тверже, решительнее, умнее, чем Вивиани, Пенлеве и К°. Дальнейший ход
событий доказал это. Группа Клемансо пришла к власти и более последовательной, более раз-
бойничьей империалистической политикой обеспечила французской буржуазии победу. Были
ли такие французские газетчики, которые называли группу Клемансо – пораженцами? Наверно
были: глупцы и клеветники тащатся в обозе всех классов. Но они не всегда имеют возмож-
ность играть одинаково значительную роль» (из письма Троцкого тов. Орджоникидзе от 11
июля 1927 г.).

Можете судить, до чего плачевно положение группы Троцкого, если она, работая в поте
лица в продолжение четырех месяцев, едва сумела собрать около тысячи подписей. Я думаю,
что любая группа оппозиционеров могла бы собрать несколько тысяч подписей, если бы она
умела работать. Повторяю: смешно, когда эта маленькая группа, где лидеров больше, чем
армии (Смех.), проработавшая целых четыре месяца и едва собравшая около тысячи подписей,
если эта группа угрожает миллионной партии: «Я тебя вымету». (Смех.)

И как это сделать, чтобы маленькая фракционная группа могла «вымести» миллионную
партию? Не думают ли товарищи из оппозиции, что нынешнее большинство партии, большин-
ство ЦК случайно, что у него нет корней в партии, что у него нет корней в рабочем классе,
что оно добровольно даст себя «вымести» опереточным Клемансо? Нет, это большинство не
случайно. Оно подбиралось из года в год, ходом развития нашей партии, оно проверено в огне
борьбы, во время Октября, после Октября, во время гражданской войны, во время строитель-
ства социализма.
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Чтобы «вымести» такое большинство, надо начать гражданскую войну в партии. И вот,
Троцкий думает открыть в партии гражданскую войну в момент, когда враг будет стоять в 80
километрах от Кремля. Кажется, дальше некуда идти…

А нынешние лидеры оппозиции? Разве они не проверены? Разве это случайно, что они,
занимая одно время важнейшие посты в нашей партии, оказались потом отщепенцами? Разве
нужно еще доказывать, что это обстоятельство нельзя считать случайностью? И вот, Троц-
кий хочет с помощью маленькой группы, подписавшей платформу оппозиции, повернуть назад
колесо истории нашей партии в момент, когда враг будет стоять в 80 километрах от Кремля,
причем говорят, что часть товарищей подписалась под платформой оппозиции потому, что
думала, что ежели подпишешь – на войну не возьмут. (Смех.)

Нет, любезнейший Троцкий, уж лучше бы вам не говорить о «выметании мусора». Лучше
бы не говорить, так как слова эти заразительны. Если большинство «заразится» от вас методом
выметания мусора, то я не знаю, хорошо ли будет это для оппозиции. А ведь это не исключено,
что большинство ЦК может «заразиться» таким методом и «выметет» кой-кого.

Не всегда желательны и безопасны речи о выметании, могущие «заразить» большинство
нашего ЦК и заставить его «вымести» кой-кого. И если Троцкий думает направить метлу про-
тив партии и ее большинства, то что же тут удивительного, если партия повернет эту метлу и
направит ее против оппозиции?

Теперь мы знаем, как оппозиция думает оборонять СССР. Пораженческая по сути дела
теория Троцкого о Клемансо, поддержанная всей оппозицией, достаточно ярко говорит нам
об этом.

Выходит, таким образом, что для того, чтобы обеспечить оборону СССР, необходимо
прежде всего проделать клемансистский эксперимент».
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ПО ПОВОДУ «ЗАЯВЛЕНИЯ»

ОППОЗИЦИИ ОТ 8 АВГУСТА 1927 Г.
 

Речь 9 августа
Товарищи! То, что предлагает нам оппозиция, нельзя считать миром в партии. Не надо

поддаваться иллюзии. То, что предлагает нам оппозиция, это есть временное перемирие.
(Голос: «Даже не временное!») Это есть временное перемирие, которое может при известных
условиях явиться некоторым шагом вперед, но может и не явиться. Это надо запомнить раз
и навсегда. И в том случае, ежели оппозиция пойдет на дальнейшие уступки, и в том случае,
если оппозиция не пойдет на дальнейшие уступки, это надо помнить.

Шагом вперед для партии является то, что оппозиция по всем трем вопросам, нами
поставленным, в известной мере отступила. В известной мере. Но отступила с такими ого-
ворками, которые могут создать почву для будущей еще более острой борьбы. (Голоса: «Пра-
вильно!», «Правильно, вот это верно!»)

Вопрос об обороне СССР – основной вопрос для нас ввиду создавшейся угрозы войны.
Оппозиция говорит в положительной форме в своем заявлении, что она за безусловную и
безоговорочную оборону СССР, но она отказывается осудить известную формулу, известный
лозунг Троцкого насчет Клемансо. Троцкому надо иметь мужество признать то, что есть.

Я думаю, что весь пленум ЦК и ЦКК единодушен в том, что человек, который в душе,
на деле, а не только на словах стоит за безусловную оборону нашей страны, не напишет того,
что написал Троцкий в своем письме в ЦКК на имя тов. Орджоникидзе.

Я думаю, что весь пленум ЦК и ЦКК убежден в том, что этот лозунг, эта формула о Кле-
мансо, данная Троцким, может породить лишь сомнения в искренности Троцкого насчет обо-
роны СССР. Более того, – она создает впечатление об отрицательном отношении Троцкого к
вопросам безусловной обороны нашей страны. (Голоса: «Правильно, совершенно правильно!»)

Я думаю, что весь пленум ЦК и ЦКК глубочайше убежден, что Троцкий, давая этот
лозунг, эту формулу насчет Клемансо, обусловливал оборону СССР известным пунктом о
смене руководства в нашей партии и руководства Советской властью. Только слепые этого не
поймут. Если у Троцкого не хватает мужества, элементарного мужества признать свою ошибку,
то виноватым будет в этом он сам.

Если оппозиция в своем документе не осуждает этой ошибки Троцкого – значит, она
желает сохранить в своих руках запасное оружие для будущих нападений на партию по линии
обороны страны, по той линии, которую партия ведет. Значит, она сохраняет в своих руках
известный запас оружия для того, чтобы его пустить в ход.

Вот почему в этом основном пункте оппозиция идет не на мир, а на временное переми-
рие с оговоркой, которая может в будущем еще более обострить борьбу. (Голос: «Нам не надо
перемирия, нам нужен мир».)

Нет, товарищи, нам перемирие нужно, вы тут ошибаетесь. Если уж брать примеры, лучше
было бы взять пример у гоголевского Осипа, который говорил: «веревочка? – давайте сюда, и
веревочка пригодится». Уж лучше поступить так, как поступал гоголевский Осип. Мы не так
богаты ресурсами и не так сильны, чтобы могли пренебрегать веревочкой. Даже веревочкой мы
не должны пренебрегать. Подумайте хорошенько, и вы поймете, что в нашем арсенале должна
быть и веревочка.

По второму вопросу, по вопросу о термидоре, несомненно, что оппозиция пошла в
отступление, некоторое отступление по этой части, в сравнении с тем, что имело место раньше,
ибо после такого отступления не может быть больше (если быть логичным, конечно) той глу-
пой агитации насчет «термидорианского перерождения» партии, которая велась некоторыми
членами оппозиции и особенно некоторыми ее полуменьшевистскими членами.
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Но эту уступку оппозиция сопровождает такой оговоркой, которая может устранить в
будущем возможность всякого перемирия и всякого мира. Они говорят, что в стране есть
у некоторых элементов тенденция к реставрации, тенденция к термидору. Но этого никто
никогда не отрицал. Раз есть антагонистические классы, раз классы не уничтожены, конечно,
попытки реставрировать старые порядки всегда будут. Но не об этом шел у нас спор. Спор идет
о том, что оппозиция в своих документах делает выпады против ЦК, а, стало быть, и против
партии насчет термидорианства51.

51 Сталин И.В. Собр. соч. Т. X. С. 9—10, 52–55, 85–88.
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СТАЛИН. БЕСЕДА С ПЕРВОЙ

АМЕРИКАНСКОЙ РАБОЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
 

…Вопрос. Мы знаем, что некоторые хорошие коммунисты не совсем согласны с требова-
нием компартии, чтобы все новые члены были атеистами, ибо в настоящее время реакционное
духовенство подавлено. Могла ли бы компартия в будущем быть нейтральной по отношению
к религии, которая бы поддерживала всю науку в целом и не противостояла бы коммунизму?

Могли ли бы вы в будущем разрешить членам партии придерживаться религиозных убеж-
дений, если последние не расходились бы с партийной лояльностью?

Ответ. В этом вопросе несколько неточностей.
Во-первых, я не знаю таких «хороших коммунистов», о которых толкует здесь делегация.

Едва ли вообще такие коммунисты существуют в природе.
Во-вторых, я должен заявить, что, говоря формально, у нас нет таких условий приема

в члены партии, которые бы требовали от кандидата в члены партии обязательного атеизма.
Наши условия приема в партию: признание программы и устава партии, безусловное подчине-
ние решениям партии и ее органов, членские взносы, вхождение в одну из организаций партии.

Один из делегатов. Я очень часто читаю, что исключают из партии за то, что верят в бога.
Сталин. Я могу лишь повторить уже сказанное об условиях приема в партию. Других

условий у нас нет.
Значит ли это, что партия нейтральна в отношении религии? Нет, не значит. Мы ведем

пропаганду и будем вести пропаганду против религиозных предрассудков. Законодательство
нашей страны таково, что каждый гражданин имеет право исповедывать любую религию. Это
дело совести каждого. Именно поэтому и провели мы отделение церкви от государства. Но,
проведя отделение церкви от государства и провозгласив свободу вероисповедания, мы вместе
с тем сохранили за каждым гражданином право бороться путем убеждения, путем пропаганды
и агитации против той или иной религии, против всякой религии. Партия не может быть ней-
тральна в отношении религии, и она ведет антирелигиозную пропаганду против всех и всяких
религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут
против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке. Такие случаи, как в
Америке, где осудили недавно дарвинистов, у нас невозможны, потому что партия ведет поли-
тику всемерного отстаивания науки.

Партия не может быть нейтральной в отношении религиозных предрассудков, и она будет
вести пропаганду против этих предрассудков, потому что это есть одно из верных средств подо-
рвать влияние реакционного духовенства, поддерживающего эксплуататорские классы и про-
поведующего повиновение этим классам.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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