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 Об авторе 

Автор книги Николай Владимирович Бугайченко родился в год 

образования Союза Советских Социалистических Республик и, 

соответственно, является ровесником первого в мире социалистического 

государства. На его глазах и при его участии проходили все великие события 

рассвета, угасания и развала страны советов.  

То, что для современного поколения является историей, для него - его 

жизнь, насыщенная событиями НЭПа, коллективизации, индустриализации, 

борьбы с троцкистами и кулаками. Он участник Великой Отечественной 

Войны, участник разгрома милитаристской Японии и интернациональной 

военной помощи Китайской Красной Армии. В послевоенный период.   

участвовал в восстановлении разрушенной фашистами страны. Пережил эпохи 

Хрущёва, Брежнева, Горбачева и Ельцина. 

Историю   в угоду правящих элит зачастую искажают до неузнаваемости. 

Поэтому многие-многие современные люди воспринимают исторические 

события ХХ века  в сильно искаженном виде. Николай Владимирович не мог 

безучастно наблюдать за такой несправедливостью. Совесть, честь и 

достоинство опять призвали его на фронт, только вместо автомата его 

оружием стало слово Правды. Правды о величайших достижениях страны по 

имени СССР. Правды о подлинных героях и предателях нашего народа. 

Поэтому он стал писать книги по истории патриотизма Родины-России. одну 

из которых вы сейчас держите в руках.                              

Линия фронта современной войны прочерчена не по границам 

государств, а находится в умах людей, в их духовно-нравственных ценностях, 

которые  во многом формируются в зависимости от трактовки исторических 

событий. Авторское слово фронтовика, ветерана, принимавшего участие в 

сотворении нашей истории, является грозным оружием Правды, очищающим 

сознание нашего народа от вражеской лжи.   Поэтому он не только пишет 

книги, но и часто встречается с детьми и молодежью, просвещая их умы 

исторической Правдой.  

Я неоднократно бывал на таких встречах и не перестаю удивляться тому, 

как  в таком почтенном возрасте Николай Владимирович способен более двух 

часов подряд  ясно рассказывать, ясно анализировать, ясно аргументировать 

ход  важнейших исторических событий последнего столетия. В своих 

выступлениях он никогда не теряет главной мысли и даже погружаясь в 

детали, вновь возвращается к главному. Природа действительно наделила 

этого человека неординарными способностями, которые он смог сохранить до 

сегодняшних дней. 

 Мне представилась счастливая возможность лично общаться с Николаем 

Владимировичем. Во время этого общения я убедился, что автору есть ещё 

много о чем поведать потомкам. Его мировоззрение, его знание жизни и 

законов развития общества  способны во многом помочь   патриотическому 

воспитанию молодого поколения. Трудно переоценить значение его 

деятельности для настоящего и  будущего нашей страны.  
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Надеемся, что не только после сегодняшнего дня (ему сейчас 99 лет), но 

и после 100-летнего юбилея ещё не один год Николай Владимирович сохранит 

свою жизненную энергию и стремление служить Родине-России. 
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От автора 
В моём компьютере более 250 книг по истории нашей Родины, и в 

каждой из них изложена «правда» такой, какой сам автор каждой книги её, 

правду эту, «видел». Однако, уж очень во многих публикациях их содержание 

далеки, а во многих - даже очень далеки от «правды». 

А как поступаю я? 

Мне сейчас 99 лет. Перед моими глазами и сейчас все те события, 

которые протеками при НЭПе, коллективизации, раскулачивании, репрессиях 

как живые. 

 Эти строки пишет сын «врага народа». Так что я не понаслышке знаю, 

что значит быть сыном «врага народа». Но отец мой был истинным 

большевиком, патриотом! Он был репрессирован истинными врагами народа. 

Это они за дойчмарки подготовили государственный переворот с 

обязательным убийством Сталина, расстрелом Политбюро и всего руководства 

страны.  И чем же они планировали расплатиться за полученные дойчмарки? 

Обязались отдать Германии Украину, отдать Японии Приморские области и 

сахалинскую нефть. Вот так они планировали торговать нашей Родиной. 

Потому-то их и назвали врагами народа! 

Прошагал я три войны: Великую Отечественную, по разгрому 

милитаристской Японии и по оказании интернациональной военной помощи 

китайской Красно Армии.  

Восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство в ранге 

главного инженера совхоза.  

Был в командах Хрущёва и Горбачёва, но делал всё от меня зависящее, 

чтобы их предательские деяния наносили как можно меньший урон нашей 

Родине.  

Более полувека преподавал в вузе, участвуя в подготовке 

сельскохозяйственных кадров высшей квалификации для аграрного комплекса 

страны. 

Книги красочно-типографски оформленные и   изданные большим 

тиражом наводят меня на мысль, что они заказные, и, поэтому-то, надо с 

большой осторожностью пользоваться их содержанием.         

Приведу характерный пример. Считается, что наиболее полное и 

правдивое описание истории Великой Отечественной войны дано в мемуарах 

маршала Жукова.  

Смотрим первое прижизненное издание мемуаров Жукова – две 

небольшие книжицы. Они переиздавались многократно. 

Смотрим мемуары, переизданные в брежневские времена. Это уже два 

полноценных тома. В них нашлось место и для «удовлетворения желания» 

маршала Жукова повидаться с полковником Брежневым, и он специально для 

этого поехал на Малую Землю.  

Смотрим 13-е издание, выпущенное в «демократическом» 1998 году – 

три полноценных тома тиражом 50 тысяч экземпляров каждый.       

Возникают законные вопросы, кто дописывал посмертные издания 

мемуаров  маршала Жукова, кто  их соавтор или соавторы, и  насколько можно  
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им верить или не верить? 

 В  2020  году,  в году  75-тилетия Великой Победы, в СМИ «запестрило»,  

что Жуков – «Маршал Победы». Это он, Жуков, был Главнокомандующим 

Красной Армией и добыл нам победу в Великой Отечественной войне!  

Для торжества реальной правды стоит привести некоторые факты деяния 

маршала Жукова. 

Факт первый. В 2020 году под Ржевом на кургане была установлена 

бронзовая скульптура солдата высотой 25 метров в память о воинах, погибших 

в Ржевско-Вяземских сражениях.  Их, этих сражений, было четыре. Но 

главными были первые три, и во всех Красная армия потерпела 

сокрушительные поражения. В этих сражениях наших воинов погибло более 

миллиона.  Так что эта скульптура сейчас символизирует братскую могилу 

погибших воинов. 

Кто же командовад этими провальными сражениями? Кто же потерпел 

такие поражения? Да таких поражений больше не было во всю Отечественную 

войну!  Этими сражениями вот так бездарно командовал...  «Маршал победы» 

Жуков! 

Факт второй. В 1941 году начало войны было безрадостным. 

Отступали... Беженцы… Предательства… Измены… Шпионы… 

Диверсанты… Провокаторы…. Почему? Кто виноват? Предатель - командарм 

Павлов - открыл немцам Западный фронт для прямого пути наступления на 

Ленинград и Москву.  

Это он, командарм Павлов, создал такие условия для армий нашего 

Западного фронта, что они вообще не могли дать отпор фашистам.   Не было 

ни бензина для самолётов, ни дизтоплива для танков, ни снарядов для орудий, 

ни патронов для винтовок, ни продуктов питания и ничего всего другого, что 

необходимо для ведения обороны. Об этом детальные сведения приведены в 

книге первой. (Здесь и в дальнейшем изложении имеется ввиду книга 

«История патриотизма Родины-России», размещённая в интернете на моём 

сайте «Агросайт Николая Бугайченко»). 

Как такое могло случиться? Кто должен был постоянно контролировать 

деятельность Военных округов всех-всех, в том числе и Минского Особого 

военного округа, ставшего в начале войны Западным фронтом? Кто должен 

был позаботиться, чтобы имелось всё-всё необходимое, что было 

предусмотрено «Мобилизационным планом» для защиты Родины?           

Это обязанность Генерального Штаба Красной Армии, который 

возглавлял будущий «Маршал Победы» Жуков! Так почему же он этим не 

занимался и дал возможность предателю Павлову совершить своё 

предательство? А чем Жуков занимался вместо своих главных обязанностей? 

Трудно поверить! Вот чем. 

Факт третий. Зарубежные деятели убеждены, что СССР первым 

собирался напасть на Германию. Просто Гитлер упредил Сталина. 

Руководство и СССР, и России отнекивалось раньше, отнекивается и сейчас, и 

утверждает, что это вымысел западной пропаганды. В действительности же 

это - правда!  
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Генштаб Красной армии под руководством «Маршала победы» Жукова 

действительно разработал план так называемого «Упреждающего удара» по 

Германии. Просто Сталин не мог согласиться с такой авантюрой.  

Как мог Жуков разработать такой план?! Почему же он собирался 

напасть на заведомо более сильного противника? Задумайтесь. уважаемый 

читатель над ответом на этот вопрос. А мы предоставим вам для этого 

раздумья некоторые мысли. 

Мысль    первая. Командующий Минским особым военным округом 

командарм 1-го ранга Уборевич, входивший в руководящую четвёрку маршала 

Тухачевского по организации в 1937 году государственного военного 

переворота в СССР, был обязан готовить военную элиту для своей будущей 

туземной армии. Для этого он «обкатал» в Испании будущего маршала 

Мерецкова и генерала армии Павлова, создав для них условия, чтобы они там 

прославились и, вернувшись обратно, заняли важнейшие посты в руководстве 

Красной армии. Так и произошло. Мерецков стал Начальником Генштаба 

Красной Армии, а Павлов возглавил отдел артиллерии. Оба ставленника 

Уборевича возглавили разработку Мобилизационного плана Красной Армии, и 

напланировали так, что в начале Великой Отечественной войны и воевать то 

было нечем. Об этом подробно изложено в книге первой.       

Мысль вторая. Уборевич «положил глаз» и на Жукова, сделав его 

сначала своим заместителем, а затем «обкатать» в военных событиях против 

японцев на реке Ханкин-Гол. Победу в этом сражении Красная Армия 

одержала под командованием комкора Штерна, а её, победу эту, «присудили» 

Жукову, благодаря чему его, Жукова,  возвысили до Начальника Генштаба 

Красной Армии.   

Мысль третья.  Из военной доктрины известно, что наступающая армия 

должна иметь превосходство в силах, как минимум, в два раза. Но перед 

Отечественной войной Красная Армия, наоборот, была намного слабее 

немецкой армии. Знал ли об этом «Маршал Победы» Жуков? Несомненно – 

знал! Так почему же он собирался напасть на заведомо более сильного 

противника?  

Задумались? Может быть для того, чтобы побыстрее была разгромлена 

Красная Армия? Может быть воспринята и такая версия ответа на 

поставленный вопрос. Могут существовать версии и другие. Какие? 

Мысль четвёртая. Начало Великой Отечественной войны. 23 июня 1941 

года была образована Ставка Верховного Командования СССР во главе с 

наркомом обороны маршалом Тимошенко. И власть раздвоилась. Сталин 

становился подчинённым маршала Тимошенко по линии Ставки Верховного 

Командования, а сам Тимошенко, как нарком обороны, оказывался 

подчинённым Сталина, как Председателя Правительства, Ситуация – 

курьёзная.  В стране – двоевластие. 

Скромность Тимошенко не позволяла ему стать «выше» Сталина, 

потому-то необходимые директивы он предоставлял «От Ставки Верховного 

Командования» и подписывал «Народный комиссар обороны С. Тимошенко»  
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Шла уже война, но до 29 июня 1941 года Сталин не получал от Генштаба 

никаких сведений о ходе военных действий на Западном фронте, и именно 29 

июня вынужден был самолично посетить Генштаб Красной Армии.  

Начальник Генштаба Жуков настоящим «крепким» русским языком выдворил 

Сталина из Генштаба - Ставки Верховного командования, видимо возомнив 

себя Наполеоном. И Сталин ушёл из Генштаба, как говорят в народе, 

«несолено хлебавши». 

На следующий день 30 июня Указом Президиума Верховного Совета 

СССР был утверждён Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе со 

Сталиным, Двоевластие в стране устранено. Вся власть была сосредоточена в 

ГКО.  

И как же Сталин «наказал» Жукова? Оставил его своим заместителем, и 

направил формировать Резервный фронт, предварительно освободив его от 

обязанностей Начальника Генштаба. Перефразировав Сталина, отметим, что 

«Жуков плохой планировщик (у Сталина – коммунист. Авт.), что требуется от 

Начальника Генштаба, но хороший командующий».  

Мысль пятая «Общеизвестно», что славу взятия Берлина «присудили» 

«Маршалу Победы» Жукову. А как же было на самом деле?  

В Берлинской операции участвовали три фронта. 1-й Белорусский под 

командованием маршала Жукова наступал с востока, 1-й Украинский под 

командованием маршала Конева наступал с юго-запада, 2-й Белорусский под 

командованием маршала Рокоссовского прикрывал Берлин с севера от напора 

немецких войск, рвавшихся на защиту Берлина.  

Берлин – не Москва. Его, Берлин, со всех сторон окружали речки, 

реченьки и речушки, болота и каналы, метро и подземные ходы. Каждые из 

них были превращены в оборонительные крепости.   

Всеми этими преградами к самому Берлину и его окраинам пришлось 

преодолевать фронтам Жукова и Конева.  И когда кольцо окружения Берлина, 

точнее - центра Берлина, осуществлённое двумя фронтами, сомкнулось, то 

чтобы не стрелять по «своим», его, центр Берлина, поручено «брать» 1-му 

Белорусскому фронту во главе с маршалом Жуковым. 1-му Украинскому 

фронту Конева приказано освободить Прагу. Так что не один Жуков «брал» 

Берлин. 

Мысль шестая. При разработке берлинской операции Жуков решил 

применить новинку – использовать свет зенитных прожекторов, чтобы 

«ослепить» немецких защитников Берлина этим светом. Но уже при 

артподготовке выявилась непробиваемая светом прожекторов стена из земли и 

всего того, что на ней находилось. Это «новшество» Жукова только в 

послевоенном кинофильме выглядело ошеломляющим зрелищем.  На самом 

же деле оно оказалось дорогостоящей пустышкой.  

Мысль седьмая. После войны Жуков возглавил военную и гражданскую 

администрации в советской оккупационной зоне Германии. Но решением 

Политбюро ЦК партии его от этой власти освободили, и перевели возглавить 

Одесский Военный Округ.  Таким вот образом лишили Жукова возможности 

возвеличивать себя, как в народе говорят, до небес, чем он занимался в 
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Германии. Но в Германии он был ещё и великим коррупционером, о чём 

подробно изложено в книге первой.  

Сейчас же на его правую ножку одели бы соответствующий «браслетик», 

а то и отправили бы в Лефортово ожидать решения суда.    

В   Германии   Жуков    практически   исполнял обязанности Президента  

оккупационной зоны. Но для этого, в первую очередь, нужно быть 

дальновидным политиком и хорошим менеджером. Но такими способностями 

он не обладал. И о Жукове подзабыли. 

Первым о Жукове вспомнил главный враг СССР Хрущёв, и, в 

благодарность за поддержку в его противостоянии с «антипартийной 

группой», назначил Жукова министром обороны. Ненадолго. На 120 дней. И 

вскоре Хрущёву он, Жуков, уже   стал без надобности и был отправлен на 

пенсию. Писать мемуары.  

         Вновь фамилия Жукова всплыла в «демократические» 90-тые годы ХХ 

столетия, и всплыла до масштабов «Маршала Победы». По воле Ельцина. 

Точнее – по указке «вашингтонского обкома». Более того, в 1996 году была 

учреждена «Медаль Жукова».         

         Мысль восьмая. Некоторые публицисты провели аранжировку всех 

командующих фронтами в период Великой Отечественной войны. На первом 

месте оказался маршал Рокоссовский. На втором – маршал Конев. И лишь на 

третье место поставили «Маршала Победы» Жукова.  

        Слава  о «Главном Победителе»(?) в Великой Отечественной войне 

«Маршале Победы» Жукове докатилась и до третьего  десятилетия ХХI века. 

И СМИ удалось в умах народа утвердить эту ложь настолько, что он, народ 

нынешней Родины-России, поголовно считает, что это Жуков принёс ему 

победу в Великой Отечественной войне. 

        Мысль девятая. Миф о Жукове, как о «Маршале победы», создал 

Хрущёв, возвеличил Ельцин по указке «консультантов» США, а ельцинские 

преступные СМИ разнесли его, этот миф, по «белу свету».  

        Так может сейчас уже пора рассказать об этом «Маршале победы» 

Жукове правду, и назвать «Маршалом победы» не Жукова, а реального 

«Маршала победы» - генералиссимуса Сталина? Это именно он, Сталин, этот 

почётный титул действительно заслужил!  

        Это он, Сталин, создал Красную Армию, вооружил её самым 

современным вооружением и, будучи Главнокомандующим Красной Армии, 

обеспечил победу СССР в Великой Отечественной войне!  

        Это его, Сталина, надо заслуженно увековечить, создав «Орден Сталина» 

и наградить ним достойных живых и павших 

                                                         * 

                                                       *    * 

Следует оговориться, что в данной книге дооктябрьские календарные 

сроки приводятся по юлианскому календарю (старому стилю), а 

послеоктябрьские - по григорианскому (новому стилю). 
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Глава 1. Марксизм 

1.  Истоки 
        Марксизм - это учение, основанное на результатах деятельности и 

публикациях:  

  1. Карла Маркса - немецкого экономиста, 

философа, политического деятеля, 

основоположника коммунистической 

идеологии, создателя 1-го Коминтерна.  

        2. Фридриха Энгельса - сподвижника 

Карла Маркса, немецкого философа, 

публициста, общественного деятеля.  

        3. Георгия Плеханова - видного деятеля 

российского и международного марксистского 

движения, профессионального революционера, 

отца русского «Марксизма», историка, 

философа, публициста, литературоведа, 

литературного критика, социолога.  

 

2. Маркс 

1 

Карл   Маркс   родился    5   мая 1818 года в городе Трир Рейнской 

провинции в семье из рода раввинов адвоката Генриха Маркса и домохозяйки 

Генриетты Маркс (Прессбург). 

Маркс со школьных лет увлёкся немецким и французским 

Просвещением. Идеи философа Гегеля во многом сформировали его 

мировоззрение. 

В 1835 году Маркс окончил Тирскую гимназию и два года обучался в 

Боннском университете. В связи с переездом семьи в Берлин окончил 

обучение в Берлинском университете экстерном.    

Гегельянец-идеалист Маркс в Йенском университете защитил 

докторскую диссертацию   на тему «Различие между натурфилософией 

Демокрита и натурфилософией Эпикура». 

По окончании университета Маркс переселился в Бонн, рассчитывая 

стать профессором и вместе с Бауэром преподавать философию. а с участием 

атеиста Фейербаха издавать журнал «Архив атеиста». Но реакционная 

политика правительства и запросы семьи вынудили Маркса отказаться от 

карьеры учёного. 

В 1944 году в Париже Маркс знакомится с Фридрихом Энгельсом, и их 

сподвижничество продолжалось  в течение 40 лет.  

В 1846 году Маркс в Брюсселе организовал Коммунистический 

корреспондентский комитет - виртуальный орган для почтовой связи между 

собой, Марксом, и социалистами всех стран Европы.  

        Все 50-тые годы ХХ столетия Маркс работал над первым томом своего 

знаменитого экономического труда «Капитал. Критика политической 

экономии», вышедшего из печати в 1867 году. В России этот труд прижился в 

http://www.livelib.ru/author/22361
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обозначении просто «Капитал». Второй и третий тома «Капитала», над 

которыми Маркс трудился до конца своей жизни, Энгельс  лишь после смерти 

Маркса доработал и в 1785…1794 годы опубликовал. 

         Маркс, как активный государственный деятель, в 1861 году организовал 

международное товарищество, которое было названо 1-м Коминтерном, то 

есть Коммунистическим интернационалом.         

         Карл Маркс умер 14 марта 1883 года и похоронен на Хайгетском 

кладбище Лондона. 

После смерти Карла Маркса его могила стала местом паломничества всех 

сторонников коммунистической идеологии.  

 

2 

В 30-х…50-х годах XIX столетия в наиболее развитых странах Европы 

(Англия, Германия, Франция) обострилась классовая борьба между 

пролетариатом и буржуазией. В 1831 и 1834 произошли восстания лионских 

ткачей, в середине 30-х - начале 50-х годов - движения английских чартистов, 

в1844 году – восстание силезских ткачей. 

        Убеждённость Маркса в том, что пролетарская революция не будет 

настоящей без революции в Англии, а лишь «бурей в стакане воды», а 

уверенность Энгельса в том, что «француз начнет, а «немец доделает», 

оказались необоснованными. 

Весной 1847 года эта уверенность стала импульсом для Карла. Маркс и 

Фридриха  Энгельс  примкнуть к пропагандистскому тайному обществу «Союз 

справедливых», которое в Лондоне создали немецкие эмигранты. Это 

общество вскоре они реформировали и переименовали в «Союз коммунистов», 

а девиз «Все люди – братья!» заменили лозунгом «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!».  

В июне 1847 года в Лондоне состоялся 1-й конгресс общества «Союз 

коммунистов», по решению которого Маркс и Энгельс разработали известный 

всему миру «Манифест коммунистической партии». По идеям этого 

манифеста в 1848 году произошла французская революция, которая во всём 

мире именовалась как «Парижская коммуна». Этот праздник постоянно 

отмечался в СССР.  

После поражения «Парижской коммуны» Маркс был выслан из 

Германии. Вначале он уехал в Париж, а в августе 1849 года – в Лондон, в 

котором он прожил всю оставшуюся жизнь на содержании своего друга и 

соратника, фабриканта и заводчика Фридриха Энгельса.  

В «Манифесте коммунистической партии» провозглашена 

неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата, и приведена краткая 

программа перехода от капитализма к коммунизму. Приведём суть 

содержания программы: 

1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной 

ренты на покрытие государственных расходов. 

2. Высокий прогрессивный налог. 

3. Отмена права наследования. 
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4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. 

         5. Централизация кредита в руках государства посредством 

национального банка с государственным капиталом и с исключительной 

монополией. 

6. Централизация всего транспорта в руках государства. 

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, 

расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. 

        8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных 

армий, в особенности для земледелия. 

        9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному 

устранению различия между городом и деревней.  

        10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение 

фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с 

материальным производством и т.д. 

11. Классовая борьба является основным инструментом исторических 

преобразований. 

12. Индустриальные общества контролируются экономически 

доминирующим классом буржуазии.  

13. Богатства буржуазии лежат в основе её политической мощи, а 

государство используется в качестве инструмента доминирования и 

эксплуатации пролетариата. 

14. Социальные классы постоянно друг другу противостоят, а 

эксплуататорская сущность капитализма делает пролетарскую революцию 

неизбежной. 

        15. Эксплуатацией обусловлен рост классового самосознания, вследствие 

чего обостряется конфликт между классами, который разрешается 

революцией, в результате которой происходит свержение правящего класса с 

появлением нового общества, основанного, на диктатуре пролетариата.  

        16. Для нового социалистического общества характерен отказ от частной 

собственности, которая рассматривается как первопричина всех проявлений 

неравенства классовой системы. 

        17. Раскрыта всемирно-историческая роль рабочего класса как 

могильщика капитализма и творца нового строя.  

Таким образом, марксизм – это экономическое и политическое учение, в 

основе которого  лежит идеология пролетариата, полагающая, что рабочий 

класс является классом самым передовым. В основе этого учения лежит 

парадигма, что  в будущем идеальном обществе не будет ни классового 

расслоения общества, ни денег, ни частной собственности. Такое общество 

наименовано коммунистическим, имеющим  принципы: 

        1. Упразднение частной собственности на средства производства и замена 

её на собственность общественную. 

2. Упразднение эксплуатации одного человека другим. 

3. Отказ от денежных отношений. 

4. Коммунистическое общество будет бесклассовым. 

5. Устранение   религии   как пережитка прошлого.  По убеждению Маркса  

https://www.anews.com/p/119051954-chto-takoe-proletariat-i-kto-takie-proletarii-diktatura-proletariata/
https://www.anews.com/p/117880992-sobstvennost-ehto-pravo-sobstvennosti-vidy-i-formy-sobstvennosti/
https://www.anews.com/p/124029644-chto-takoe-kommunizm-sut-ideologii-i-politika-voennyj-kommunizm/
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религия – это опиум для народа. 

6. Построение коммунизма возможно  лишь с помощью пролетарской 

революции. 

7. Установление диктатуры пролетариата, как  политической власти, 

стоящей на защите интересов рабочего класса. 

        Всё это вытекает из положения, что история развивается по спирали, и в 

итоге человечество придёт к тому, с чего начинало первочеловечество, но на 

более высоком уровне. Труд станет добровольным.   

        Решение всех этих проблем предполагалось осуществить  

революционным путём, и, в конечном счёте, будет создано единое всемирное 

бесклассовое коммунистическое государство. 

        Из этого следуют выводы: 

        1. Маркс, как учёный, создал метод материалистической диалектики.        

        2. Маркс, как философ, утвердил материалистическое понимание 

философии Гегеля.        

3. Маркс, как социально-гуманитарный учёный, объявил научный 

социализм научной основой классовой борьбы.          

        4. Маркс, как экономист, глубоко исследовал функционирование 

экономики в капиталистическом обществе XIX столетия, первым разработал 

теорию прибавочной стоимости и написал капитальный труд – «Капитал». 

        5. Маркс, как политик, создал 1-й коммунистический интернационал, 

который стал базой французской революции, которую стали именовать 

«Парижская коммуна» со своим Красным флагом. В Париже было 

сформировано самоуправление, которое просуществовало с 18 марта по 28 мая 

1871 года, и было разгромлено правительственными войсками. 

        5. Маркс, как революционер, разработал теорию создания всемирного 

бесклассового коммунистического государства, основанного на диктатуре 

пролетариата. Именно эта теория стала широко распространяться по миру, 

включая и Россию. Её стали называть «Марксизмом». 

Таким образом, цель учения Маркса очень благородна – указать людям 

путь к будущему обществу справедливости. Вместе с тем, в основе этого 

учения лежит неоправданное разделение людей на два класса – капиталистов и 

пролетариев. Тогда что же получается, что если человек не имеет никакой 

собственности, то он «передовой и прогрессивный», а если имеет 

собственность на средства производства, то он эксплуататор и нехороший 

человек? Но ведь часто бывает, что пролетарий не имеет собственности из-за 

своей лени и тупости. И всеравно он «хороший», «передовой и 

прогрессивный» человек»? А если человек трудолюбив, талантлив и имеет 

собственность, то он «эксплуататор» и «плохой» человек? Но ведь его 

соратник и друг Фридрих Энгельс - капиталист, фабрикант, имеет 

собственность, значит он тоже человек «плохой»? 

 

2. Энгельс  

Фридрих Энгельс   родился   28 ноября   1820 года  в германском городе  

Бармене.   Его   отец    Фридрих   Энгельс  - текстильный   фабрикант,  Мать –  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_e/engels_f.php
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Елизавета ван Хаар, из состоятельной семьи. Отец стремился привить сыну 

религиозное понятие мира, а мать - любовь к литературе и искусству. 

В 1834 году Энгельс, после окончания  городской школы, поступил 

в гимназию. По настоянию отца в 1837 

году он, не окончив последнего 

класса гимназии, в 1838  начал 

коммерческую деятельность в торговой 

фирме в Бремене, совмещая работу в 

фирме с литературной деятельностью. С 

1839 года Энгельс, как революционный 

демократ, стал сотрудничать с изданием 

«Германский телеграф» – печатным 

органом радикально-оппозиционного 

литературного направления «Молодая 

германия», и под псевдонимом Ф. Освальд 

публиковал поэтические и литературно-

публицистические произведения. В 1841 

году написал либретто оперы «Кола ди 

Риенцо».   

В сентябре 1841 года Энгельс был 

призван в армию и служил в Берлине. В 

свободное от военной службы время посещал лекции в Берлинском 

университете, сблизился с младогегельянцами и очень серьезно увлёкся  

философией. 

По окончании военной службы в октябре 1842 года Энгельс возвратился 

в Бремен, но, по решению отца, вскоре переехал в великобританский 

Манчестер, где находилась фабрика «Эрмен и Энгельс», совладельцем 

которой был его отец. Направляясь в Великобританию, он остановился 

в Кельне и посетил редакцию «Рейнской газеты», главным редактором 

которой был Карл Маркс. 

В Великобритании Энгельс сблизился с лидерами чартистского 

движения, стал сотрудничать с их печатным органом «Северная звезда»  и 

вступил в их чартистскую партию. 

С 1844 года, после публикации статьи «Наброски к критике 

политической экономии», у Энгельса завязалась постоянная переписка 

с Карлом. Марксом  

В конце августа 1844 года по пути в Германию Энгельс заехал в Париж, 

где в течение десяти дней жил у Маркса. Эта новая встреча послужила 

началом их тесного сотрудничества. 

В феврале 1845 года была опубликована их первая совместная статья – 

«Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра 

и компании». 

После публичных выступлений Энгельса на дискуссиях по вопросам 

коммунизма, одним из организаторов, которых он являлся, полицейские 

власти установили за ним наблюдение.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/122241/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Весной 1845 года он покинул Германию и направился в Брюссель, где  

к тому времени жил высланный из Франции Карл Маркс. 

В 1845 году Энгельс опубликовал работу «Положение рабочего класса 

в Англии». 

К 1846 году Маркс и Энгельс совместно написали философскую книгу 

«Немецкая идеология», но она была опубликована лишь в 1932 году. 

С августа 1846 года Энгельс начал сотрудничать с французской газетой 

«Ла Реформ», а с середины 1847 года и с коммунистической «Немецко-

брюссельской газетой». 

В середине октября 1847 года Энгельс возвратился в Париж, где принял 

участие в подготовке 2-го конгресса «Союза справедливых».  

В 1849 году Энгельс участвовал в вооруженном восстании в юго-

западной Германии. 

В ноябре 1850 года Энгельс переехал в Манчестер, где работал 

в торговой конторе своего отца, оказывая постоянную финансовую помощь 

Марксу. 

С 1851 по 1862 год Энгельс регулярно писал статьи для американской 

газеты «Нью Йорк Дейл Трибюн», в том числе серию статей по теме 

«Революция и контрреволюция в Германии». В этих статьях он развивал 

теорию марксистской тактики руководства революцией и вооруженной 

борьбой. 

В 1851 году Энгельс приступил к систематическим занятиям военной 

теорией, а в 1858 году - к изучению философских проблем естествознания.  

С 1864 года Энгельс стал одним из руководителей созданного 28 

сентября 1864 года Марксом 1-го Коминтерна. В сентябре 1870 года стал 

членом его Генерального совета.  

В 1873 году Энгельс предложил Марксу написать совместную книгу 

«Диалектика природы», в содержании которой будет дано   наиболее 

развёрнутое изложение диалектико-материалистического понимания природы 

и важнейших проблем теоретического естествознания, но в связи со смертью 

Маркса работу над этой книгой Энгельс прекратил. 

В 1876…1878 годах Энгельс написал своё главное произведение – 

«Анти-Дюринг», которое состояло из трех разделов: «Философия», 

«Политическая экономия», «Социализм».  В этой книге   содержалось 

всестороннее рассмотрение трёх составных частей марксизма – 

диалектического и исторического материализма, политической экономии, 

теории научного коммунизма.  

В октябре 1884 года Энгельс опубликовал свою работу «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства», в которой рассмотрены 

основные проблемы первобытной истории, дан анализ процессу разложения 

родового общества, становления частной собственности, классов 

и государства. 

В 1886 году Энгельс написал книгу «Людвиг Фейербах и конец 

классической немецкой философии», в которой рассмотрены вопросы 

об  отношении марксистской философии к классической немецкой философии,  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/history_of_philosophy/337/%D0%9D%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A6%D0%9A%D0%90%D0%AF
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6658
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4282/%C2%AB%D0%94%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
http://demography.academic.ru/1357/%27%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98-%D0%94%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%27
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7136/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4476/%C2%AB%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93
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в особенности к философии Гегеля и Фейербаха. 

После смерти Маркса из его черновых рукописей Энгельс составил текст 

2-го и 3-го томов «Капитала», и издал их. В 1894 году он подготовил к 

публикации 1-й том «Капитала» 3-го и 4-го издания на немецком, и 1-е 

издание на английском языках  

Фридрих Энгельс скончался 5 августа 1895 года от рака пищевода. Не 

желая, чтобы его могила невольно стала соперничать с могилой Маркса, он 

завещал, чтобы его прах был развеян на берегу Бискайского залива. И  Энгельс  

был кремирован, а урна с прахом его тела опущена в море 

у великобританского Осборна - в любимом месте отдыха Энгельса. 

 

3. Плеханов 

1  

         Георгий  Валентинович  Плеханов   родился  29 ноября 1856 года в 

селе Гудаловка, Липецкого уезда, Воронежской губернии  в семье 

потомственного дворянина, отставного 

штабс-капитана Валентина Петровича 

Плеханова, и второй его жены Марии 

Фёдоровны Белинской из рода 

популярного литератора Виссариона 

Белинского. Отец приучал сына к труду и 

дисциплине, и любил повторять: «Надо 

работать всегда, умрём - отдохнём». 

В Воронежской военной гимназии 

талантливый преподаватель русского 

языка Бунаков привил Плеханову любовь 

к словесности, приучил говорить и писать 

правильно, определённо, ясно и просто. 

Гимназию он окончил с золотой медалью, 

и его имя занесли на мраморную доску 

лучших её выпускников.  

В   1973 году   учился   в   юнкерском   училище, но  по  состоянию 

здоровья (грудная жаба) в 1974 году вынужден был поступить 

в Петербургский горный институт, в котором за успехи в учёбе получал  

Екатерининскую стипендию. Однако в 1876 году был исключён из института 

«за невзнос платы». 

Несостоявшийся инженер решил стать революционером.  

Смерть бунтаря-революционера-каторжанина Чернышевского 17 октября 

1889 года  всколыхнула молодёжь. особенно студентов, и вызвала повальное 

увлечение  его творчеством, Особое влияние на умы молодёжи оказал его 

роман «Что делать».   

Плеханов ещё до смерти Чернышевского увлёкся его творчеством, и всю 

свою жизнь посвятил его идеалам. Так что не случайно считают, что 

Чернышевский был революционным отцом Плеханова. Не случайно в 1876 

году   Плеханов   вошёл в  народническую организацию «Земля и воля», и стал  

http://biography.yourdictionary.com/friedrich-engels
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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одним из её руководителей.  

6 декабря 1876 года на политической демонстрации студентов и рабочих  

в Санкт-Петербурге у Казанского собора Плеханов выступил с вдохновенной 

антиправительственной речью, закончив его лозунгом «Да здравствует «Земля 

и воля»»! Полиция разогнала демонстрацию, а улицу,  по  которой  убегали  

демонстранты, в  советское  время назвали Плехановской. 

30 декабря 1877 года Плеханов выступает на похоронах Некрасова, 

которого, возражая Достоевскому, ставил выше Пушкина 

При разработке программы организации. «Земля и воля» между членами 

руководства организацией произошли серьёзные разногласия в вопросе 

тактики террора, и  в 1879 году эта организация  раскололась на «Народную 

волю» и «Чёрный передел».  

«Чёрный передел» возглавил Плеханов. Жил в Санкт-Петербурге по 

фальшивому паспорту. Разработал манифест, в котором крестьянам 

предлагалось собирать сходы и посылать ходоков к наследнику престола с 

просьбами: 

1. Переделить между крестьянами поровну и без всякого выкупа все 

казённые и помещичьи земли, луга и пастбища. 

2. Предоставить народу право свободно и беспошлинно заниматься 

любыми промыслами. 

3. Уменьшить подати и повинности, и простить недоимки. 

4. Ликвидировать должности урядников, становых, исправников. 

В случае отказа царских властей удовлетворить эти просьбы крестьянам 

рекомендовано: 

1. Не платить податей. 

2. Отказываться от военной службы и присяги на верность царю. 

3. Если на крестьян пойдут силой – «стоять дружно».  

Из-за опасения ареста   в январе 1880 года 24-летний Плеханов 

эмигрирует в Швейцарию. 

«Манифест Коммунистической партии» Маркса и .Энгельса превратил 

Плеханова в убеждённого марксиста, и в  мае 1882 года он перевёл его на 

русский язык, организовал его издание с лично им написанным предисловием. 

В 1883 году Плеханов основал первую российскую марксистскую 

организацию – «Освобождение труда», Она переводила на русский язык и 

распространяла важнейшие сочинения Маркса, Энгельса и их последователей, 

включая самого Плеханова. Программа её действия направлена на выполнение 

требований:  

1. Провести в России общедемократические преобразования. 

2. Выполнить преобразования в стране в интересах рабочих. 

3. Выполнить преобразования в стране в интересах крестьян. 

В 1895 году Плеханов создал  «Союз русских социал-демократов за 

границей». 

В 1898 году различные марксистские объединения России встретились в 

Минске, и во главе с Плехановым   сформировали нелегальную Российскую 

Социал-Демократическую     Рабочую     Партию – РСДРП,     которая       была  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


18 
 

запрещена в России. Поэтому её лидеры вынужденно жили за рубежом. 

В 1900 году Плеханов вошёл в состав редакции созданной Лениным 

газеты «Искра», которая печаталась в нескольких европейских городах и 

контрабандой ввозилась в Россию. Целью газеты было сплочение 

раздробленного революционного движения в России на основе марксизма.  

В 1901 году Плеханов, как один из организаторов «Заграничной Лиги 

русской социал-демократии», и Ленин приняли непосредственное участие  в 

подготовке   и проведении учредительного съезда РСДРП. Однако, взгляды на 

программу партии РСДРП в основных положениях этих двух политиков 

оказались противоположными. Приведём суть некоторых принципиальных 

расхождений их взглядов: 

        1. Плеханов – за союз с буржуазией, Ленин -  против такого союза. 

        2. Плеханов – за буржуазно-демократическую революцию и на её основе, 

используя парламентское большинство, постепенно переходить к социализму, 

Ленин – за социалистическую революцию. 

3. Плеханов – пролетариат должен объединиться с буржуазией в 

революционной борьбе, Ленин – руководящая роль в революционной борьбе 

должна принадлежать исключительно пролетариату. 

4. Плеханов – отрицание диктатуры пролетариата, Ленин – после 

революции диктатура пролетариата является необходимым условием перехода 

к социализму. 

 На съезде был сформирован Центральный комитет, который 

раскололся на две фракции.  Более крупная фракция сгруппировалась вокруг 

Ленина, а более мелкая – вокруг Мартова. И из единой партии РСДПР 

образовались две партии  

Более крупная фракция руководства Центрального Комитета, 

возглавляемая Лениным, объявила себя партией большевиков – РСДРП(б), а 

более мелкая, возглавляемая Мартовым, так и осталась называться РСДРП, 

не добавляя в конце наименования букву (м). 

Суть разногласий состояла главным образом в том, что Ленин 

планировал создать сплочённую, боевую, чётко организованную, 

дисциплинированную пролетарскую партию, являющуюся авангардом 

рабочего класса, то есть создать партию профессиональных революционеров, 

а меньшевики стояли за более свободную ассоциацию, и ориентировались на 

поддержку либеральной буржуазии.  

Плеханов остался в составе партии меньшевиков, и оставил за собой 

ленинскую газету «Искра», а Ленин вышел из состава её редакции.  

В 1906 году на объединительном меньшевистском IV съезде РСДРП 

Плеханов выступил с докладом по аграрному вопросу. В этом докладе он 

категорически отверг большевистскую программу национализации земли, и 

поддержал предложенную меньшевиками программу «муниципализации» 

земли, предусматривающую передачу крупных и средних помещичьих имений 

в распоряжение органов местного самоуправления для последующей раздачи 

этих земель крестьянам в аренду.  

В 1906…1907 годах Плеханов, находясь в эмиграции в Женеве, ратовал  
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за участие социал-демократов в выборах в Государственную Думу, и за блок 

с кадетами. Сотрудничал в общепартийной газете «Социал-демократ» и в 

большевистских изданиях. В 1905…1912 годах в Женеве издавал «Дневник 

социал-демократа». 

В 1-ю мировую войну Плеханов призывал к борьбе с немецким 

империализмом до победного конца. Был одним из основателей и 

руководителей социал-демократической группы «Единство». 

В Февральскую революцию 1917 года Плеханов вернулся из эмиграции в 

Россию, однако места ему в руководящих органах РСДРП уже не оказалось. 

Дело в том, что он поддерживал Временное правительство, выступал за 

коалицию меньшевиков и эсеров с кадетами, ратовал за продолжение войны, 

резко осуждал большевиков, был против «Апрельских тезисов»  

«бонапартиста» Ленина, называя их «бредом». В последнем он был прав. Об 

этом подробно изложено в книге первой «Истории патриотизма Родины-

России». 

Вот некоторая оценка Плеханова, которую повседневно отмечали 

окружающие его и соратники, и оппоненты: при всех своих выступлениях 

любил слушать себя, любовался собой, когда говорил. Не скроем, оратор он 

превосходный. Был очень чувствителен к восхищению другими, и первый 

попавшийся льстец мог повлиять на него и заставить его изменить и мнение, и 

решение. Он был нетерпим к критике, и возражать ему было нельзя, так как он 

сейчас же выходил из себя и переходил на личности.   

Отстранённый от руководящей роли, в РСДРП Плеханов был вынужден 

ограничиться редактированием своей газеты «Единство», где публиковал 

статьи с откликами на важнейшие политические события, вёл спор с 

оппонентами и идейными противниками.  

К Октябрьской революции  1917 года Плеханов отнёсся отрицательно, 

считая,  что Россия к социалистической революции ещё не созрела, и образно 

отметил, что  «русская история ещё не смолола той муки, из которой со 

временем будет испечён пшеничный пирог социализма».  

От Плеханова отвернулись старые соратники, и он в одиночестве 

продолжил работать над ранее   начатой   трилогией «История русской 

общественной мысли». 

С 1887 года Плеханов болел туберкулёзом, от которого он скончался 30 

мая 1918 года, и был похоронен на «Литераторских мостках»  Волконского 

кладбища в Санкт-Петербурге рядом с могилой знаменитого русского 

литератора  Белинского, родственника его второй жены. 

 

2 

В память о Плеханове его имя увековечено: 

1.  Санкт-Петербургский государственный горный институт имени 

Г. В. Плеханова. 

2. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. 

3. Фонд Плеханова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


20 
 

4. С 1918 по 2013 год имя Плеханова значилось  на стеле в 

Александровском саду. 

5. Памятник на улице Плеханова в Липецке. 

6. Памятный знак в Плеханове, Липецкой области. 

7. Бюст на территории усадьбы Плехановых в Плеханове, Липецкой 

области. 

8. Памятник монументального искусства Федерального значения перед 

зданием Технологического института в Санкт-Петербурге. 

9. Дом Плеханова в Санкт-Петербурге, являющийся структурным 

подразделением Российской национальной библиотеки, где хранятся архив и 

библиотека Плеханова, и его посмертная маска. 

10. Дом-музей Г. В. Плеханова в Липецке. 

11. Село Плеханово, Липецкая область. 

12. Плехановский жилмассив в Новосибирске. 

13. Площадь Плеханова в Томске. 

14. Улицы Плеханова: в Белгороде, Минске, Оренбурге, Пензе, 

Плеханове Липецкой области. 

15. Улицы Плехановская: в Николаеве, Плеханове Липецкой области. 

Харькове. 

16. Почтовая марка СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Глава 2. Ленинизм 

1. Суть ленинизма 

1 

Раскрытие понятия и сути ленинизма 

принадлежит Сталину.  

Главным произведением Сталина по 

раскрытию сути ленинизма стали его 

лекции, которые в 1924 году он прочитал в 

Свердловском коммунистическом 

университете на тему: «Об основах 

ленинизма». Приведём вступительную 

часть прочитанных лекций.  

«Основы ленинизма – тема 

большая. Для того, чтобы её исчерпать, 

необходима целая книга. Более того – 

необходим целый ряд книг. Естественно 

поэтому, что мои лекции не могут быть 

исчерпывающим изложением ленинизма. 

Они могут быть, в лучшем случае, лишь 

сжатым конспектом основ ленинизма. 

Тем не менее, я считаю полезным 

изложить этот конспект для того, чтобы дать некоторые основные 

отправные пункты, необходимые для успешного изучения ленинизма. 

Изложить основы ленинизма – это ещё не значит изложить основы 

мировоззрения Ленина. Мировоззрение Ленина и основы ленинизма – не 

одно и то же по объему. Ленин – марксист, и основой его мировоззрения 

является, конечно, марксизм. Но из этого вовсе не следует, что изложение 

ленинизма должно быть начато с изложения основ марксизма. Изложить 

ленинизм – это значит изложить то особенное и новое в трудах Ленина, 

что внёс Ленин в общую сокровищницу марксизма и что естественно 

связано с его именем. Только в этом смысле я буду говорить в своих 

лекциях об основах ленинизма. 

Итак, что такое ленинизм? 

Одни говорят, что ленинизм есть применение марксизма к 

своеобразным условиям российской обстановки. В этом определении есть 

доля правды, но оно далеко не исчерпывает всей правды. Ленин 

действительно применил марксизм к российской действительности и 

применил его мастерски. Но если бы ленинизм являлся только лишь 

применением марксизма к своеобразной обстановке России, то тогда 

ленинизм был бы чисто национальным и только национальным, чисто 

русским и только русским явлением. Между тем мы знаем, что ленинизм 

есть явление интернациональное, имеющее корни во всём международном 

развитии, а не только русское. Вот почему я полагаю, что это 

определение страдает односторонностью. 
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Другие  говорят, что  ленинизм  есть  возрождение   революционных  

элементов марксизма 40-х годов XIX века в отличие от марксизма 

последующих годов, когда он стал будто бы умеренным, 

нереволюционным. Если отвлечься от этого глупого и пошлого 

подразделения учения Маркса на две части, на революционную и 

умеренную, нужно признать, что даже в этом совершенно 

недостаточном и неудовлетворительном определении имеется доля 

правды. Состоит она, эта доля правды, в том, что Ленин действительно 

возродил революционное содержание марксизма, замуравленное 

оппортунистами II Интернационала. Но это только доля правды. Вся 

правда о ленинизме состоит в том, что ленинизм не только возродил 

марксизм, но он сделал ещё шаг вперёд, развив марксизм дальше в новых 

условиях капитализма и классовой борьбы пролетариата. 

Что же такое в конце концов ленинизм? Ленинизм есть марксизм 

эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть 

теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика 

диктатуры пролетариата в особенности. Маркс и Энгельс подвизались в 

период предреволюционный (мы имеем в виду пролетарскую революцию), 

когда не было ещё развитого империализма, в период подготовки 

пролетариев к революции, в тот период, когда пролетарская революция 

не являлась ещё прямой практической неизбежностью. Ленин же, ученик 

Маркса и Энгельса, подвизался в период развитого империализма, в период 

развертывающейся пролетарской революции, когда пролетарская 

революция уже победила в одной стране, разбила буржуазную 

демократию и открыла эру пролетарской демократии, эру Советов. 

Вот почему ленинизм является дальнейшим развитием марксизма. 

Отмечают, обычно, исключительно боевой и исключительно 

революционный характер ленинизма. Это совершенно правильно. Но эта 

особенность ленинизма объясняется двумя причинами: во-первых, тем, 

что ленинизм вышел из недр пролетарской революции, отпечаток 

которой он не может не носить на себе; во-вторых, тем, что он вырос и 

окреп в схватках с оппортунизмом II Интернационала, борьба с которым 

являлась и является необходимым предварительным условием успешной 

борьбы с капитализмом. Не следует забывать, что между Марксом и 

Энгельсом, с одной стороны, и Лениным – с другой, лежит целая полоса 

безраздельного господства оппортунизма II Интернационала, 

беспощадная борьба с которым не могла не составить одной из 

важнейших задач ленинизма.  

Ленинизм вырос и оформился в условиях империализма, когда 

противоречия капитализма дошли до крайней точки, когда пролетарская 

революция стала вопросом непосредственной практики, когда старый 

период подготовки рабочего класса к революции уперся и перерос в новый 

период прямого штурма капитализма». 

В самих лекциях впервые очень тщательно изложено сталинское 

видение ленинизма.  
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2 

Более образно Сталин раскрыл суть ленинизма в речи на вечере 

кремлёвских курсантов, опубликованной 28 января 1924 года, в газете 

«Правда» № 34.  

«Товарищи!    Мне    сказали, что     у    вас    тут   устроен вечер 

воспоминаний о Ленине, а я приглашён на вечер в качестве одного из 

докладчиков. Я полагаю, что нет необходимости представить связный 

доклад о деятельности Ленина. Я думаю, что было бы лучше 

ограничиться сообщением ряда фактов, отмечающих некоторые 

особенности Ленина, как человека и как деятеля. Между этими фактами, 

может быть, и не будет внутренней связи, но это не может иметь 

решающего значения для того, чтобы получить общее представление о 

Ленине. Во всяком случае, я не имею возможности в данном случае дать 

вам больше того, что обещал выше. 

Горный орёл 

Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это 

знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно 

оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за 

всё время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке. 

Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов и 

особенно после 1901 года, после издания «Искры», привело меня к 

убеждению, что мы имеем в лице Ленина человека необыкновенного. Он не 

был тогда в моих глазах простым руководителем партии, он был её 

фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю сущность и 

неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с остальными 

руководителями нашей партии, мне всё время казалось, что соратники 

Ленина — Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие — стоят ниже Ленина 

целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из 

руководителей, а руководитель высшего типа, горный орёл, не знающий 

страха в борьбе и смело ведущий вперёд партию по неизведанным путям 

русского революционного движения. Это впечатление так глубоко запало 

мне в душу, что я почувствовал необходимость написать о нём одному 

своему близкому другу, находившемуся тогда в эмиграции, требуя от него 

отзыва. 

Через несколько времени, будучи уже в ссылке в Сибири, — это было в 

конце 1903 года,  я получил восторженный ответ от моего друга и 

простое, но глубоко содержательное письмо Ленина, которого, как 

оказалось, познакомил мой друг с моим письмом. Письмецо Ленина было 

сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику 

практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего 

плана работы партии на ближайший период. Только Ленин умел писать о 

самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело,  когда 

каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо 

ещё больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного 

орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и  
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многие   другие   письма,   по   привычке   старого   подпольщика,   я предал  

сожжению. 

С этого времени началось моё знакомство с Лениным. 

Скромность 

Впервые     я     встретился     с     Ленины м    в   декабре 1905 года на  

конференции большевиков в Таммерфорсе (в Финляндии). Я надеялся 

увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только 

политически, но, если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моём 

воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же 

было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, 

ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от 

обыкновенных смертных… 

Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на 

собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его 

появления, причём перед появлением «великого человека» члены собрания 

предупреждают: «тсс… тише… он идёт». Эта обрядность казалась мне 

не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было моё 

разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше 

делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведёт беседу, самую 

обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. 

Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением 

некоторых необходимых правил. 

Только впоследствии я понял, что эта простота и скромность 

Ленина, это стремление остаться незаметным или, во всяком случае, не 

бросаться в глаза и не подчеркивать своё высокое положение, — эта черта 

представляет одну из самых сильных сторон Ленина, как нового вождя 

новых масс, простых и обыкновенных масс глубочайших «низов» 

человечества. 

Сила логики 

Замечательны были две речи Ленина, произнесённые на этой 

конференции: о текущем моменте и об аграрном вопросе. Они, к 

сожалению, не сохранились. Это были вдохновлённые речи, приведшие в 

бурный восторг всю конференцию. Необычайная сила убеждения, 

простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, 

отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и 

эффектных фраз, бьющих на впечатление, - все это выгодно отличало 

речи Ленина от речей обычных «парламентских» ораторов. 

Но меня пленила тогда не эта сторона речей Ленина. Меня пленила 

та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но 

зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует её и 

потом берёт её в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили 

тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина — это какие-то 

всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон 

клещами, и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо 

решайся на полный провал». 
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Я   думаю, что   эта особенность в речах Ленина является самой  

сильной стороной его ораторского искусства. 

Без хихиканья 

Второй раз встретил я Ленина в 1906 году на Стокгольмском съезде 

нашей партии. Известно, что на этом съезде большевики остались в 

меньшинстве, потерпели поражение. Я впервые видел тогда Ленина в роли 

побеждённого. Он ни на йоту не походил на тех вождей, которые 

хныкают и унывают после поражения. Наоборот, поражение превратило 

Ленина в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторонников к новым 

боям, к будущей победе. Я говорю о поражении Ленина. Но какое это было 

поражение? Надо было поглядеть на противников Ленина, победителей на 

Стокгольмском съезде — Плеханова, Аксельрода, Мартова и других: они 

очень мало походили на действительных победителей, ибо Ленин в своей 

беспощадной критике меньшевизма не оставил на них, как говорится, 

живого места. Я помню, как мы, делегаты-большевики, сбившись в кучу, 

глядели на Ленина, спрашивая у него совета. В речах некоторых делегатов 

сквозили усталость, уныние. Помнится, как Ленин в ответ на такие речи 

едко процедил сквозь зубы: «Не хныкайте, товарищи, мы наверняка 

победим, ибо мы правы». Ненависть к хныкающим интеллигентам, вера в 

свои силы, вера в победу — вот о чём говорил тогда с нами Ленин. 

Чувствовалось, что поражение большевиков является временным, что 

большевики должны победить в ближайшем будущем. 

«Не хныкать по случаю поражениям» — это та самая особенность в 

деятельности Ленина, которая помогала ему сплачивать вокруг себя 

преданную до конца и верящую в свои силы армию. 

Без кичливости 

На следующем съезде в 1907 году в Лондоне большевики оказались 

победителями. Я впервые видел тогда Ленина в роли победителя. Обычно 

победа кружит голову иным вождям, делает их заносчивыми и 

кичливыми. Чаще всего в таких случаях начинают торжествовать 

победу, почивать на лаврах. Но Ленин ни на йоту не походил на таких 

вождей. Наоборот, именно после победы становился он особенно 

бдительным и настороженным. Помнится, как Ленин настойчиво внушал 

тогда делегатам: «Первое дело — не увлекаться победой и не кичиться; 

второе дело - закрепить за собой победу; третье — добить противника, 

ибо он только побит, но далеко еще не добит». Он едко высмеивал тех 

делегатов, которые легкомысленно уверяли, что «отныне с меньшевиками 

покончено». Ему нетрудно было доказать, что меньшевики всё ещё имеют 

корни в рабочем движении, что с ними надо бороться умеючи, всячески 

избегая переоценки своих сил и, особенно, недооценки сил противника. 

«Не кичиться победой» — это та самая особенность в характере 

Ленина, которая помогала ему трезво взвешивать силы противника и 

страховать партию от возможных неожиданностей. 

Принципиальность 

Вожди  партии  не  могут  не дорожить мнением большинства своей  
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партии.  Большинство – это сила, с которой не может не считаться  

вождь. Ленин это понимал не хуже, чем всякий другой руководитель 

партии. 

Но Ленин никогда не становился пленником большинства, особенно, 

когда это большинство не имело под собой принципиальной основы. 

Бывали моменты в истории нашей партии, когда мнение большинства 

или минутные интересы партии приходили в конфликт с коренными 

интересами пролетариата. В таких случаях Ленин, не задумываясь, 

решительно становился на сторону принципиальности против 

большинства партии. Более того, — он не боялся выступать в таких 

случаях буквально один против всех, рассчитывая на то, — как он часто 

говорил об этом, — что: «принципиальная политика есть единственно 

правильная политика». 

Особенно характерны в этом отношении два следующих факта. 

Первый факт. Период 1909-1911 годов, когда партия, разбитая 

контрреволюцией, переживала полное разложение. Это был период 

безверия в партию, период повального бегства из партии не только 

интеллигентов, но отчасти и рабочих, период отрицания подполья, 

период ликвидаторства и развала. Не только меньшевики, но и 

большевики представляли тогда целый ряд фракций и течений, большей 

частью оторванных от рабочего движения. Известно, что в этот именно 

период возникла идея полной ликвидации подполья и организации рабочих в 

легальную, либеральную столыпинскую партию. Ленин был тогда 

единственным, который не поддался общему поветрию и высоко держал 

знамя партийности, собирая разрозненные и разбитые силы партии с 

удивительным терпением и с небывалым упорством, воюя против всех и 

всяких антипартийных течений внутри рабочего движения, отстаивая 

партийность с небывалым мужеством и с невиданной настойчивостью. 

Известно, что  в этом споре  за партийность Ленин оказался   

потом победителем. 

Второй факт. Период 1914-1917 годов, период разгара 

империалистической войны, когда все, или почти все, социал-

демократические и социалистические партии, поддавшись общему 

патриотическому угару, отдали себя на услужение отечественному 

империализму. Это был период, когда II Интернационал склонил свои 

знамена перед капиталом, когда перед шовинистической волной не 

устояли даже такие люди, как Плеханов, Каутский, Гед и другие. Ленин 

был тогда единственным, или почти единственным, который поднял 

решительную борьбу против социал-шовинизма и социал-пацифизма, 

разоблачал измену Гедов и Каутских и клеймил половинчатость 

межеумочных «революционеров». Ленин понимал, что он имеет за собой 

незначительное меньшинство, но это не имело для него решающего 

значения, ибо он знал, что единственно верной политикой, имеющей за 

собой будущность, является политика последовательного 
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интернационализма, ибо он знал, что принципиальная политика есть 

единственно правильная политика. 

Известно, что и в этом споре за новый Интернационал Ленин 

оказался победителем. 

«Принципиальная политика есть единственно правильная 

политика» — это та самая формула, при помощи которой Ленин брал 

приступом новые «неприступные» позиции, завоёвывая на сторону 

революционного марксизма лучшие элементы пролетариата. 

Вера в массы 

Теоретики и вожди партий, знающие историю народов, 

проштудировавшие историю революций от начала до конца, бывают 

иногда одержимы одной неприличной болезнью. Болезнь эта называется 

боязнью масс, неверием в творческие способности масс. На этой почве 

возникает иногда некий аристократизм вождей в отношении к массам, не 

искушённым в истории революций, но призванным ломать старое и 

строить новое. Боязнь, что стихия может разбушеваться, что массы 

могут «поломать много лишнего», желание разыграть роль мамки, 

старающейся учить массы по книжкам, но не желающей учиться у масс, 

— такова основа этого рода аристократизма. 

Ленин представлял полную противоположность таким вождям. Я 

не знаю другого революционера, который так глубоко верил бы в 

творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его 

классового инстинкта, как Ленин. Я не знаю другого революционера, 

который умел бы так беспощадно бичевать самодовольных критиков 

«хаоса революции» и «вакханалии самочинных действий масс», как Ленин. 

Помнится, как во время одной беседы, в ответ на замечание одного из 

товарищей, что «после революции должен установиться нормальный 

порядок», Ленин саркастически заметил: «Беда, если люди, желающие 

быть революционерами, забывают, что наиболее нормальным порядком в 

истории является порядок революции». 

Отсюда пренебрежительное отношение Ленина ко всем тем, 

которые старались свысока смотреть на массы и учить их по книжкам. 

Отсюда неустанная проповедь Ленина: учиться у масс, осмыслить их 

действия, тщательно изучать практический опыт борьбы масс. 

Вера в творческие силы масс — это та самая особенность в 

деятельности Ленина, которая давала ему возможность осмыслить 

стихию и направлять её движение в русло пролетарской революции. 

Гений революции 

Ленин был рожден для революции. Он был поистине гением 

революционных взрывов и величайшим мастером революционного 

руководства. Никогда он не чувствовал себя так свободно и радостно, как 

в эпоху революционных потрясений. Этим я вовсе не хочу сказать, что 

Ленин одинаково одобрял всякое революционное потрясение или что он 

всегда и при всяких условиях стоял за революционные взрывы. Нисколько. 

Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная прозорливость Ленина 
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не проявлялась так полно и отчётливо, как во время революционных 

взрывов. В дни революционных поворотов он буквально расцветал, 

становился ясновидцем, предугадывал движение классов и вероятные 

зигзаги революции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в наших 

партийных кругах, что «Ильич умеет плавать в волнах революции, как 

рыба в воде». 

Отсюда «поразительная» ясность тактических лозунгов и 

«головокружительная» смелость революционных замыслов Ленина. 

Вспоминаются два особенно характерных факта, отмечающих эту 

особенность Ленина. 

Первый факт. Период перед Октябрьским переворотом, когда, 

миллионы рабочих, крестьян и солдат, подгоняемые кризисом в тылу и на 

фронте, требовали мира и свободы; когда генералитет и буржуазия 

подготовляли военную диктатуру в интересах «войны до конца»; когда всё 

так называемое «общественное мнение», все так называемые 

«социалистические партии» стояли против большевиков, третируя их 

«немецкими шпионами»; когда Керенский пытался загнать в подполье — и 

отчасти уже успел загнать — партию большевиков; когда всё ещё могучие 

и дисциплинированные армии австро-германской коалиции стояли против 

наших усталых и разлагавшихся армий, а западноевропейские  

«социалисты»  благополучно пребывали в блоке со своими 

правительствами в интересах «войны до полной победы»… 

Что значило поднять восстание в такой момент? Поднять 

восстание в такой обстановке — это значило поставить всё на карту. Но 

Ленин не боялся рискнуть, ибо он знал, видел своим ясновидящим взором, 

что восстание неизбежно, что восстание победит, что восстание в 

России подготовит конец империалистической войны, что восстание в 

России всколыхнёт измученные массы Запада, что восстание в России 

превратит войну империалистическую в войну гражданскую, что 

восстание даст Республику Советов, что Республика Советов послужит 

оплотом революционного движения во всём мире. 

Известно, что это революционное предвидение Ленина сбылось 

впоследствии с невиданной точностью. 

Второй факт. Первые дни после Октябрьской революции, когда 

Совет Народных Комиссаров пытался заставить мятежного генерала, 

главнокомандующего Духонина, прекратить военные действия и открыть 

переговоры с немцами о перемирии. Помнится, как Ленин, Крыленко 

(будущий главнокомандующий) и я отправились в Главный штаб в Питере 

к проводу для переговоров с Духониным. Минута была жуткая. Духонин  и 

Ставка категорически отказались выполнить приказ Совнаркома. 

Командный состав армии находился целиком в руках Ставки. Что 

касается солдат, то неизвестно было, что скажет 14-миллионная армия, 

подчинённая так называемым армейским организациям, настроенным 

против Советской власти. В самом Питере, как известно, назревало 

тогда восстание юнкеров. Кроме того, Керенский шёл на Питер войной. 
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Помнится, как после некоторой паузы у провода лицо Ленина озарилось 

каким-то необычайным светом. Видно было, что он уже принял решение. 

«Пойдём на радиостанцию, — сказал Ленин, — она нам сослужит пользу: 

мы сместим в специальном приказе генерала Духонина, назначим на его 

место главнокомандующим тов. Крыленко и обратимся к солдатам через 

голову командного состава с призывом - окружить генералов, прекратить 

военные действия, связаться с австро-германскими солдатами и взять 

дело мира в свои собственные руки. 

Это был «скачок в неизвестность». Но Ленин не боялся этого 

«скачка», наоборот, он шёл ему навстречу, ибо он знал, что армия хочет 

мира и она завоюет мир, сметая по пути к миру всё и всякие препятствия, 

ибо он знал, что такой способ утверждения мира не пройдёт даром для 

австро-германских солдат, что он развяжет тягу к миру на всех без 

исключения фронтах. 

Известно, что это революционное предвидение Ленина также 

сбылось впоследствии со всей точностью. 

Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и 

разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий - это то самое 

свойство Ленина, которое помогало ему намечать правильную стратегию 

и ясную линию поведения на поворотах революционного движения». 

 

3 

Ленинизм подразумевает: 

1. Теоретические корни ленинизма лежат в марксизме.  

2. Ленинизм не повторение марксизма, а его развитие, учитывающее 

изменения в мировом обществе, произошедшие после смерти Маркса.  

3. Теоретическая основа ленинизма -  материалистическая диалектика, 

4. Восстановление единства естественно-научного материализма с 

материализмом историческим, то есть единства между диалектическим 

пониманием природы и диалектическим пониманием общественного развития, 

то есть истории. 

5. Социалистическая революция свершилась не в самой развитой 

индустриальной стране, как предусматривалось в марксизме, а в стране сугубо 

крестьянской, 

6. Ленинизм сформировался на основе марксизма, и является его 

дальнейшим творческим развитием. 

7. Империализм - высшая и последняя стадия капитализма. 

8 .Революции раньше всего произойдут в «слабых звеньях», то  

есть в неразвитых странах. 

          9 Диктатура пролетариата осуществляется под руководством 

партии революционного авангарда. 

10. Стиль ленинизма состоит в соединении русского революционного 

размаха  и американской деловитости. 

        11. Авангардом пролетариата призвана быть коммунистическая партия,  

которая руководит революцией и направляет общество в процессе построения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0


30 
 

истинного социализма.          

         

2. Ленин 

1 

Ленин Владимир Ильич родился 10 апреля 1870 года в Симбирске.  

Отец  Илья Николаевич Ульянов – инспектор народных училищ 

Симбирской губернии, действительный статский советник, что в Табели о 

рангах   соответствовало   военному   чину   генерал-майора,  и  давало право 

на потомственное дворянство. 

Мать, Мария Александровна Ульянова, дочь врача. Владела немецким, 

английским и французским языками. Хорошо знала русскую и европейскую 

литературу, играла на фортепиано, была обучена рукоделию и ведению 

домашнего хозяйства. 

В 1879 году Ленин поступил в Симбирскую гимназию, и в 1887 году 

окончил её с золотой медалью. В этом же году поступил  на юридический 

факультет Императорского Казанского университета.  

Ленин был крещён по православному обряду и до 16 лет принадлежал к 

симбирскому религиозному Обществу преподобного Сергия Радонежского.  

Способности Ленина были исключительные. Он обладал огромной 

памятью, владел скорочтением, отличался ненасытной научной 

любознательностью и необычайной работоспособностью,  пользовался среди 

товарищей большим уважением и деловым авторитетом, В классе ощущалось 

его умственное и трудовое превосходство над остальными учениками, хотя он 

сам никогда это не выказывал и не подчеркивал. 

Большое влияние на Владимира Ильича имел его старший 

брат Александр -  революционер-народоволец, один из организаторов и 

руководителей террористической фракции организации «Народная воля», 

который был арестован при подготовке покушения на российского императора 

Александра III, и по приговору сената был казнён через повешение.  

Первокурсник университета Ленин был вовлечён в нелегальный 

студенческий кружок организации «Народная воля», который устроил  

студенческие беспорядки, вызванные новым уставом университета, введением 

полицейского надзора за студентами и кампанией по борьбе с 

«неблагонадёжными» студентами.  40 студентов, в том числе и Ленин, были 

арестованы, исключены из университета и высланы по месту их жительства до 

поступления в университет. 

Позже ещё одна группа студентов покинула Казанский университет в 

знак протеста против репрессий. В числе добровольно ушедших из 

университета был двоюродный брат Ленина Владимир Ардашев. После 

ходатайства тёти Ленина  Ардашевой Владимир Ильич был выслан в 

деревню Кукушкино Лаишевского уезда Казанской губернии, где он жил в 

доме Ардашевых до зимы 1888…1889 годов. 

2 

Так как во время полицейского следствия были выявлены связи молодого  

Ленина с нелегальным кружком организации «Народная воля» и учёта   казни  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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его   брата,   он   попал    в    список «неблагонадёжных»    лиц,     подлежащих  

полицейскому надзору, и ему было запрещено восстановиться в университете.  

В этой ссылке  Ленин много читал прогрессивной литературы, особенно 

труды Чернышевского, которые оказали на него решающее влияние на 

формирование революционных взглядов.  

Осенью 1888 года Ленину было разрешено вернуться в Казань. Здесь он 

вступил в один из марксистских кружков, где изучались и обсуждались 

сочинения Маркса, Энгельса и Плеханова. Именно Плеханов сыграл важную 

роль в восприятии Лениным марксизма.  

В период 1887…1891 годов Ленин стал, вслед за своим казнённым 

братом, сторонником организации «Народная воля», которая в то время 

представляла собой законспирированную дисциплинированную организацию 

профессиональных революционеров. 

Ставка организации «Земля и воля» на крестьянство, как на главную 

революционную силу России, себя не оправдала. Эта организация состояла из 

горстки революционной интеллигенции, и свершить революцию без опоры  на 

какой-то крупный класс не была в состоянии. Выбор пал на численно быстро 

возраставший дисциплинированный пролетариат России, который может стать 

ударной силой для свержения царизма. 

В 1890 году Ленину  разрешено готовиться экстерном к экзаменам на 

юриста. В ноябре 1891 года он экстерном сдал экзамены за курс юридического 

факультета Императорского Санкт-Петербургского университета и получил 

специальность юриста.   

Под сильным влиянием работ Плеханова взгляды Ленина в 1892…1893 

годы стали  социал-демократическими.  

В 1893 году Ленин  разработал новую доктрину, объявившую 

крестьянскую Россию страной капиталистической, и «Русский рабочий, 

поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм 

и поведёт русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) 

прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной 

коммунистической революции». 

Для Ленина главной целью жизни стало совершить революцию в России 

без учёта того, созрели или не созрели благоприятные условия для 

революционного взрыва. Его не смущало, что Россия страна отсталая, её 

пролетариат слаб. Не в этом дело. Не это главное. Главное – совершить 

революцию  

После окончания университета Ленин в 1892…1893 годы работал 

помощником у самарского адвоката Хардина, ведя  в ранге казённого 

защитника  уголовные дела.  

В 1893 году Ленин переехал в Санкт-Петербург, где по рекомендации 

Хардина устроился помощником к адвокату Волькенштейну. Именно к этому 

времени Ленин окончательно сложился как полноценный революционер.  

В период деятельности адвокатом   Ленин написал работы по проблемам 

марксистской политэкономии, истории русского освободительного движения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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истории капиталистической эволюции русской пореформенной деревни и 

промышленности.  Часть из этих работ была издана легально. В это время он   

разрабатывал программу социал-демократической партии.  

Деятельность как публициста и исследователя развития капитализма в 

России на основе обширных статистических материалов делает его известным 

среди социал-демократов и оппозиционно настроенных либеральных деятелей, 

а также во многих других кругах российского революционного общества.  

В мае 1895 года Ленин  выехал Швейцарию, где встретился с 

Плехановым.  В Германии он встретился с. Либкнехтом, во Франции  - 

с  Лафаргом, а также с другими деятелями международного рабочего 

движения Европы.  По возвращении в Петербург вместе с . Мартовым и 

другими молодыми революционерами, включая будущую жену Надежду 

Крупскую, объединил разрозненные марксистские кружки в партию «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса».  

Ближайшей целью Ленина становится свержение самодержавия в союзе с 

либеральной буржуазией.  

Партия Ленина вела активную пропагандистскую деятельность среди 

рабочих, включая выпуск патриотических листовок.  

В декабре 1895 года, Ленин, как и другие его соратники по партии, был 

арестован и  более года содержался в тюрьме, а в 1897 году был выслан на 3 

года в село Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии. 

        10 июля 1898 года в селе Шушенское административно-ссыльные 

православные атеисты Владимир Ильич Ульянов (Ленин) и его гражданская 

жена Надежда Константиновна Крупская «вынуждено» совершили таинство 

венчания первым браком. 

В ссылке Ленин  по собранному материалу написал книгу «Развитие 

капитализма в России» и ещё свыше 30 работ, наладил связь  с социал-

демократами Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других 

городов, консультировал по юридическим вопросам местных крестьян, 

составлял за них юридические документы. 

К концу 1890-х годов под псевдонимом «К. Тулин» Ленин  приобрёл 

известность в марксистских кругах.  
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26 февраля 1900 года Ленин приезжает в Псков, где ему разрешено 

проживать после ссылки. В апреле 1900 года в Пскове Ленин 

провёл организационное совещание по созданию общероссийской рабочей 

газеты «Искра», и организует  доставку её из-за границы в Россию через порты 

Латвии.  

Редакция «Искры» обосновалась в Мюнхене. Сюда же 1 апреля 1901 

года, отбыв уфимскую ссылку, прибывает Крупская и приступает к работе в 

редакции «Искры». 

В декабре 1901 года в журнале «Заря» впервые публикуется статья под 

псевдонимом «Н. Ленин». Этот псевдоним стал его фамилией на всю 

оставшуюся жизнь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
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В 1902 году в работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего 

движения» Ленин выступил с собственной концепцией партии, как 

централизованной боевой организацией и утверждает: «Дайте нам 

организацию революционеров, и мы перевернём Россию!». В данной работе 

Ленин впервые сформулировал свои доктрины «демократического 

централизма» и «привнесения сознания». 

В доктрине «привнесения сознания», предполагалось, что 

промышленный пролетариат сам по себе не революционен и склонен лишь к 

экономическим требованиям. Поэтому необходимая «сознательность» 

пролетариата должна была быть «привнесена» извне партией 

профессиональных революционеров. 
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С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил II съезд РСДРП. 

О деятельности съезда и разделении партии РСДРП на большевиков и 

меньшевиков приведено выше в описании деятельности Плеханова. 

На III съезде РСДРП, проходившем в Лондоне в апреле 1905 года, Ленин 

подчёркивал, что главная задача происходящей революции - покончить с 

самодержавием и остатками крепостничества в России. 

В революционные 1905…1907 годы Россию захлестнул революционный 

терроризм, суть которого в следующем.  

В этот период возникали и мужали всё новые партии. Содержание 

партии, да ещё и её газеты – очень дорогое удовольствие. Где взять на это 

средства? Вот потому то… 

В 1909 году Ленин опубликовал свой главный философский труд 

«Материализм и эмпириокритицизм».   

Весной 1911 года Ленин создал в Париже, большевистскую партийную 

школу, и читал в ней лекции. В январе 1912 года в Праге организовал 

большевистскую партийную конференцию. 

5 мая 1912 года в Петербурге вышел первый номер ежедневной 

легальной большевистской газеты «Правда». Крайне неудовлетворённый 

редактором газеты Сталиным, Ленин откомандировал в Петербург Каменева. 

Сам Ленин за два года опубликовал в «Правде» около 270 статей и заметок, и 

руководил деятельностью большевиков в IV Государственной Думе.  

В феврале 1916 года Ленин переехал из Берна в Цюрих. Здесь он 

закончил свою работу «Империализм как высшая стадия капитализма 

(популярный очерк)», активно сотрудничал со швейцарскими социал-

демократами, посещал все их партийные собрания. Здесь же он узнал 

о Февральской революции в России.  
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3 апреля  1917  года Ленин приезжает в Россию.  Петроградский совет,  

большинство, в котором составляли меньшевики и эсеры, организовал ему 

торжественную встречу.   

Ленина    лично    встретил      председатель      исполкома      Петросовета  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%3F_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%3F_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D1%8E%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D1%8E%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_(%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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меньшевик Чхеидзе, от лица Совета выразивший надежду на «сплочение рядов 

всей демократии».  

Меньшевистская «Рабочая газета» оценила приезд Ленина как появление 

«опасности с левого фланга». Газета «Речь» - официоз министра иностранных 

дел Временного правительства Милюкова отозвалась в положительном ключе, 

и что теперь не только Плеханов будет вести борьбу за идеи социалистических 

партий. 

Политическую ситуацию в России Ленин оценил как благоприятную для 

начала осуществления мировой пролетарской революции.  

Первое же его выступление на Финляндском вокзале завершилось 

призывом к «социальной революции» и вызвало смущение даже среди 

ленинских сторонников. В связи с  поступившей информацией  о пути 

следования Ленина в Россию через воюющую с Россией и голодающую 

Германию, солдаты Московского полка приняли решение о разгроме редакции 

большевистской газеты «Правда». 

В марте 1917 года, вплоть до приезда Ленина из эмиграции, в РСДРП(б) 

господствовали умеренные настроения. Сталин даже заявил, о возможности 

объединения большевиков с меньшевиками.  

 

6 

4 апреля Ленин выступил перед большевиками с докладом, содержание 

которого впоследствии было названо знаменитыми(!) «Апрельскими 

тезисами». В этом докладе Ленин резко выступил против настроений, 

господствовавших в России среди социал-демократии вообще и большевиков 

в частности, и сводившихся к идее расширения буржуазно-демократической 

революции, поддержке Временного правительства и защите революционного 

отечества в войне, изменившей свой характер с падением самодержавия, и 

объявил лозунги и цели:   

1. Никакой поддержки Временному правительству.   

2. Вся власть - Советам!  

3. Обеспечить перерастание буржуазной революции в революцию 

пролетарскую. 

4. Свержение буржуазии и переход власти к Советам и пролетариату с 

последующей ликвидацией армии, полиции и чиновничества.  

5. Усиление антивоенной пропаганды, поскольку война со стороны 

Временного правительства продолжала носить империалистический и 

грабительский характер. 

В редакционном совете газеты «Правда» посчитали, что новые идеи 

Ленина были слишком радикальные, и потому-то сразу же после выступления 

Ленина «Апрельские тезисы» не сочли возможным опубликовать. Лишь 7 

апреля, когда Ленин и Зиновьев вошли в состав редколлегии газеты.  они были 

опубликованы с комментарием Каменева гласившим, что схема Ленина 

является неприемлемой. 

6 апреля ЦК партии большевиков   вынес   по «Апрельским   тезисам»  

отрицательную резолюцию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ленин в течение трёх недель настаивал на своём, и 29 апреля 1917 года 

апрельская конференция приняла к исполнению «Апрельские тезисы». Прений  

не было, так как все были ошеломлены…  

И каковы же «Апрельские тезисы» в действии? Каков результат их 

применения? Результат - плачевный. Компартия была разгромлена, а её 

руководство оказалось в тюрьме или в бегстве. Сам Ленин с Зиновьевым 

«спрятались» в Финляндии.  

7 

В мае 1922 года Ленин тяжело заболел. Предположительно, болезнь была 

вызвана сильной перегруженностью и последствиями покушения 30 августа 

1918 года. На эти причины ссылается исследователь этого вопроса 

хирург Лопухин. 

В начале октября Ленин вернулся к работе. Последнее публичное 

выступление Ленина состоялось 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета. 

16 декабря 1922 года состояние здоровья Ленина вновь резко 

ухудшилось. Для лечения пригласили ведущих германских специалистов по 

нервным болезням. Главным лечащим врачом Ленина с декабря 1922 года до 

его смерти в 1924 году был Отфрид Фёрстер. 

15 мая 1923 года из-за болезни Ленин переехал в подмосковное имение 

Горки. 

С 12 марта 1923 года в газетах ежедневно публиковали бюллетени о 

здоровье Ленина. В Москве последний раз Ленин был 18...19 октября 1923 

года. 

В январе 1924 года в состоянии здоровья Ленина внезапно наступило 

резкое ухудшение. 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут на 54 году жизни 

он скончался. 

Невозможно не удивляться сверхактивной деятельности Ленина. Вот 

несколько примеров: 

- с апреля по июль 1917 года Ленин написал более 170 статей, брошюр, 

проектов резолюций большевистских конференций и ЦК партии, воззваний; 

- в предоктябрьский период, произнёс свыше 70 докладов и речей, 

написал около 120 писем, телеграмм и записок;  

- с ноября 1917 года по декабрь 1920 года провёл 375 заседаний 

правительства; 

-  с декабря 1918 года по февраль 1920 года провёл 99 заседаний Совета 

рабоче-крестьянской обороны; 

-  в 1919 году руководил работой 14 пленумов ЦК и 40 заседаний 

Политбюро,; 

- с ноября 1917 года по ноябрь 1920 года написал свыше 600 писем и 

телеграмм; 

- с ноября   1917 года   по   ноябрь   1920 года свыше 200 раз выступал на  

митингах. 

Не случайно Сталин в своих лекциях в Свердловском коммунистическом 

университете и  в  речи  на  вечере  кремлёвских курсантов дал такую лестную  

характеристику деятельности Ленина. Даже назвал Ленина «горным орлом» 
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Зачем Сталин так возвеличивал Ленина? Даже свои идеи приписал 

Ленину. И постоянно утверждал, что «мы все ученики Ленина». 

Знал ли Сталин, что личность Ленина очень противоречива? Что в его 

деятельности было-было много-много разного? Что по целому ряду мнений и 

предложений у него, Сталина, с Лениным были противоположные взгляды? 

Знал ли Сталин...? 

Сталин знал-знал всё... 

Но это был 1924 год. До этого времени вся жизнь России  и 

дооктябрьская, и, особенно, послеоктябрьская была связана с именем Ленина, 

в газетах и журналах «крутилась» вокруг Его имени и постоянно Его имя 

«озвучивалось» по радио.    

Народ России принял образ Ленина, как и раньше образ «царя-

батюшки». Более того, народ России стал обожествлять образ Ленина так же 

божественно, как и образ царя. Без такого образа русский народ свою жизнь 

не представлял полноценной!  

Но вот Ленин умер. А что теперь? Ни царя-батюшки, ни Ленина! Как же 

теперь дальше жить? 

Вот Сталин и решил возвратить народу «ВЕЛИКИЙ ОБРАЗ ЛЕНИНА». 

Живи, народ, как и прежде, и надейся на «милость божию» с именем Ленина. 

Действительно, в то время объединить народ вокруг какой-то личности 

было невозможно.  

Правительство, которое возглавлял Ленин, стал возглавлять неизвестный 

народу какой-то Рыков.  

Партию возглавляет какой-то министр по национальности Сталин. 

Правда, на слуху был Троцкий. Но он ведь жид! Народу-то   было 

неведомо, что и Иисус-Христос тоже еврей. 

А почему же Сталин не предпринял меры, чтобы самому стать для 

народа новым богом? 

Никита Хрущёв ведь так и поступил. Но для этого он изгадил образ 

прежнего бога-Сталина!  Но богом для народа он, Хрущ (так называли все его 

окруженцы), не стал. Более того, в советской истории он изгадил не только 

Сталина, но и весь советский народ, его подвиги и борьбу с противниками 

социализма. Это он, Хрущ, забил главный гвоздь в «гроб» СССР, и во всё 

социалистическое движение мира.  

Следовательно, если поступить по-хрущевски, то Сталин должен был 

изгадить Ленина.  

На это он, Сталин, просто был неспособен! Сам Сталин   был очень 

скромным, даже сверхскромным! Но об этом - в главе следующей. 

 

7 

Ленин был чистым фанатиком марксизма, которому ничего, кроме 

победы пролетариата, не было нужно. Ленин был абсолютно безразличен к 

еде, одежде и к развлечениям, и его вообще-то хорошо характеризует вот такая 

записка: 

«23 мая 1918 г. 
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Управляющему делами Совета Народных Комиссаров 

Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу 

Ввиду невыполнения Вами настоятельного моего требования указать 

мне основания для повышения мне жалования с 1 марта 1918 г. с 500 до 

800 руб. в месяц и ввиду явной беззаконности этого повышения, 

произведенного Вами самочинно по соглашению с секретарем Совета 

Николаем Петровичем Горбуновым в прямое нарушение декрета Совета 

Народных Комиссаров от 23 ноября 1917 г., объявляю Вам строгий выговор. 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)». 
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ГЛАВА 3. Сталинизм 

 

1. Сталинизм в СМИ 

         На протяжении более полувека, да и сейчас в средствах массовой 

информации господствуют следующие 

формулировки и оценки сталинизма: 

         Сталинизм – это толитарная 

система власти. 

         Сталинизм – это крайне 

централизованный режим, который 

опирался на       мощные       партийно-

государственные  

структуры и формирование 

прагматичных стратегий. 

         Сталинизм создал 

идеализированное государство. 

         Сталинизм – это система, при 

которой каждый член общества 

вовлекался в иерархическую систему 

идеологизированных организаций в виде 

пионерской, комсомольской, 

профсоюзной, и других, через которые осуществлялось партийно-

государственное руководство. 

         Сталинизм – это система, в которой каждый член общества вовлекался в 

подавление социальных и национальных противоречий там, где они 

представляют опасность для целей системы. 

         Сталинизм – это политический режим, способный осуществлять свои 

цели вопреки сопротивлению общества и даже части элиты. 

         Сталинизм – это система, в которой даже каждый 

член Политбюро должен был подтверждать своё согласие с принятыми 

Сталиным единоличными решениями, а ответственность за их исполнение 

Сталин перекладывал на подотчётных ему лиц. 

         Сталинизм  -  это    тоталитарный    режим,    в котором постоянно велась 

фальсификация российской и мировой истории, а также российского 

революционного движения. 

         Сталинизм отличало стремление установить тотальный контроль над 

индивидом, цель    состояла    в    его полной    ресоциализации, а    методы  

определялись стремлением получить послушное орудие диктатуры.  

         Сталинизм характеризуется господством авторитаризма, усилением 

карательных функций государства, сращиванием государственных органов и 

правящей Коммунистической партии, жёстким идеологическим контролем над 

всеми сторонами жизни общества. 

         В июле 2000-го года Парламентская ассамблея ОБСЕ вынесла 

постановление, в котором преступления сталинизма приравняла к 

преступлениям  нацистского режима в Германии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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            Президент России Дмитрий Медведев  накануне празднования 65-й 

годовщины победы в Великой Отечественной войне, в интервью газете 

«Известия» отметил, что нельзя простить преступления, совершённые 

Сталиным против своего народа, и что  «победа в Великой Отечественной 

войне – это  заслуга народа, а не Иосифа Сталина и военачальников». 

Медведев  особо выделил, что «в России нет места для символики 

сталинизма», и что «сталинизм возвращается в наш быт. Этого нет и не 

будет. Это абсолютно исключено. И в этом, если хотите, нынешняя 

государственная идеология и моя оценка как президента». 

        А может уже хватит перечислять? Это оценки сталинизма, которыми 

постоянно заполнялись газеты, журналы, радио, - и телепередачи после смерти 

Сталина. 

        Тогда чем же объяснить, что в телепроекте «Имя России», запущенном в 

начале ХХI века на ВГТРК, лидировал Сталин. Но он не был назван 

победителем. Полученные результаты опроса пришлось сфальсифицировать. 

        Приведенные перечисленные выше негативные оценки сталинизма вовсе 

не значат, что их авторы предвзятые писаки. Вовсе нет! Большинство из них 

чистосердечно верили в то, что вот так писали. И президент России Дмитрий 

Медведев, по-видимому, тоже чистосердечно верил в то, что говорил. Это не 

их вина, а их беда. И виновником этой беды был, прежде всего, Институт 

Марксизма-Ленинизма СССР. Все эти ядовитые оценки и много-много 

всевозможной лжи навязал советскому обществу именно этот институт и, в 

первую очередь, его директор академик Поспелов. 

 

2. 

        31 декабря 1955 года Президиумом ЦК КПСС создал комиссию в 

составе  Поспелова, Комарова, Аристова и Шверника для «разбора вопроса о 

том, каким образом оказались возможными массовые репрессии против 

большинства всего состава членов и кандидатов ЦК ВКП(б), избранного 

XVII съездом партии».  

        Это задание выполнено учёными  Института Марксизма-Ленинизма под 

руководством его директора академика Поспелова с названием  «О культе 

личности и его последствиях»,  и 9 февраля 1956 года рассмотрено в 

Президиуме ЦК КПСС без знакомства с самим содержанием. Само 

обсуждение велось вообще… 

        13 февраля 1956 года Президиум ЦК  КПСС принял решение: сделать 

на ХХ съезде партии доклад «О культе личности и его последствиях»,  и 

докладчиком назначить первого секретаря ЦК партии Хрущёва. 

Состоявшийся в тот же день Пленум ЦК КПСС единогласно утвердил это 

решение, не имея даже представления о содержании этого доклада.  

        С содержанием самого доклада не были ознакомлены ни члены 

Президиума ЦК, ни члены ЦК, да и сам Хрущёв.   

        С самим докладом Хрущёв ознакомился лишь 18 февраля 1956 года, то 

есть  на пятый день работы ХХ съезда, и его содержанием был возмущён. 

Он посчитал, что это совсем не то, о чём он хотел сказать съезду. И что же? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://polit.ru/research/2006/02/22/kult.html
https://polit.ru/research/2006/02/22/kult.html
https://polit.ru/research/2006/02/22/kult.html
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        Сам Хрущёв никогда ничего не писал, так как он был настолько 

безграмотным, что даже резолюцию на нужной бумажке не мог написать 

без ошибок. Поэтому он 19 февраля вызвал машинистку, и надиктовал ей 

свои коррективы к написанному докладу, и этих корректив оказалось 

больше, чем остаток доклада, и они были куда острее, если не сказать - 

злее.  

        Прежний доклад и надиктовки Хрущёва был возвращён в Институт 

Марксизма-Ленинизма для написания нового текста доклада.     

        Новый текст доклада был прочитан Хрущёвым 25 февраля, на 

следующий день после завершения работы съезда. Никакого обсуждения 

доклада не последовало. Делегаты «единогласно» одобрили положения 

доклада, и разъехались по домам. Потом Президиум ЦК КПСС принял 

решение ознакомить с докладом «О культе личности и его последствиях» 

всех коммунистов, комсомольцев, беспартийный актив, рабочих, служащих 

и колхозников.  

        Хрущёв, как и обычно, в процессе чтения любого доклада, делал 

добавления в свободном выражении, уточнив, что это, мол, отступление от 

текста. Поступим сейчас так же и мы, как Хрущёв, и сделаем свои 

«отступления» от вышеизложенного текста.  

        1. Стенографирования выступления Хрущёва не велось. Так что в 

опубликованном тексте доклада «отступления от текста» не 

зафиксированы, и никто и никогда содержания этих отступлений уже не 

узнает. 

         2. Брошюра  (красная книжечка) с выступлением Хрущёва на ХХ съезде 

была отпечатана заблаговременно, ещё до самого доклада, тиражом в 

несколько миллионов экземпляров. 

         3. Институт Марксизма-Ленинизма содержание доклада Хрущёва на ХХ 

съезде партии превратил в официальную государственную идеологию. 

         4. Директор Института Марксизма-Ленинизма академик Поспелов 

принял все меры, чтобы все СМИ постоянно и неукоснительно излагали 

содержание доклада Хрущёва на ХХ съезде партии, как самое правдивое 

изложение зверств сталинских репрессий. 

         5. Институт Марксизма-Ленинизма неукоснительно следил за тем, чтобы 

программы по истории партии в школах, в средних и высших учебных 

заведениях содержали лишь хрущёвскую ложь о Сталине и сталинизме. 

         6. Высшее партийное руководство обязало всех руководителей более 

низших партийный организаций, вплоть до самой низшей, заочно  окончить 

Институт Марксизма-Ленинизма, и всю ложь о Сталине и сталинизме принять 

за правду и насаждать эту ложь в головы рядовых членов партии и даже 

беспартийных.  

         7. Нужно отдать «должное» деятельности  Института Марксизма-

Ленинизма, и, особенно, его директору академику Поспелову. Даже сейчас, в 

начале тридцатого десятилетия  ХХI века,  многие-многие продолжают верить, 

что та ложь, которую им вдолбили вместо правды,  является  истиной, и 

переубедить их в обратном очень трудно, а иногда  даже невозможно.   
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2. Политбюро 

         При   Ленине   страной   правил сам   Ленин, как   председатель   Совета  

Народных Комиссаров, то есть правительства. После смерти Ленина 

председателем правительства стал Рыков. Но страной стал править всего лишь 

второстепенный министр - министр по национальностям Сталин, как 

генеральный секретарь ЦК партии. И что?  

         Действительно ли страной правил сначала сам Ленин, а, затем, сам 

Сталин? Так считалось, так считается и сейчас.   

         В действительности страной правил не Ленин, и не Сталин, а правило  

правительство совершенно необычное. Этим правительством было Политбюро 

ЦК партии. В него входили: председатель правительства, генеральный 

секретарь ЦК партии, председатель законодательного органа, министр 

обороны, министр иностранных дел и ещё несколько «видных» политиков. 

Заседания Политбюро вёл председатель правительства и при Ленине, и при 

Сталине. Причём, в этом своеобразном правительстве как у Ленина и Сталина, 

так и у остальных членов Политбюро, был лишь один голос.  Даже тогда, 

когда Сталин занял три самых важных поста – Генерального секретаря партии, 

Председателя правительства и Председателя ГКО у него в Политбюро 

всеравно был лишь один голос. Ни Ленин, ни Сталин не имели права лично 

решать важные вопросы, тем более репрессировать, сажать в тюрьму или 

расстреливать, как это сейчас «общеизвестно».  

         Чтобы представить, кто же действительно правил страной, приведём 

состав Политбюро, утверждённый некоторыми съездами партии.   

         Политбюро создано на VIII съезде РКП(б) в 1917 году. Вот его состав: 

Ленин - Председатель правительства, Троцкий - Председатель Реввоенсовета и 

наркомвоенмор, и видные политики партии Каменев, Крестинский и Сталин.  

         После X съезда РКП(б), прошедшего в марте 1921 года, Политбюро 

осталось в прежнем составе - пяти членов, только вместо Крестинского был 

включён Зиновьев.  

         После XII съезда РКП(6), прошедшего в апреле 1923 года, Политбюро 

увеличено до семи человек за счёт введения в него председателя Всесоюзного 

совета народного хозяйства и одновременно председателя правительства 

Рыкова,  и Томского.  

         После XIII съезда РКП(б), прошедшего в мае 1924 года, вместо умершего 

Ленина введён Бухарин.   

         После XIV съезда ВКП(б), прошедшего в декабре 1925 года Политбюро 

расширено до 11 человек Из него выведен Каменев, включён Ворошилов с   

обязанностями, которые были у Троцкого, . и дополнительно включены  

Молотов и Калинин. Прошедшие в 1926 году Пленумы ЦК ВКП(б) исключили 

из Политбюро Троцкого и Зиновьева, а Каменев был переведен в кандидаты 

Политбюро. 

         После XV съезда ВКП(б), прошедшего в декабре 1927 года, в Политбюро 

дополнительно введён Рудзутак, и членов Политбюро осталось 9.  

         Пропустим решения некоторых последующих съездов по формированию 

состава Политбюро. 
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         После XIX съезда КПСС, прошедшего в октябре 1952 года, Политбюро 

преобразовано в Президиум, число членов увеличено до 21:  Сталин - 

Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель правительства, Маленков - 

секретарь ЦК КПСС,  Берия - заместитель председателя правительства и 

министр внутренних дел,  Каганович - нарком путей сообщений, Хрущёв - 

Первый секретарь, Московского комитета КПСС, Ворошилов – заместитель  

Председателя правительства, Молотов - Председатель правительства до мая 

1941 года и нарком иностранных дел с мая 1939 года, Булганин – министр 

вооружённых сил, Микоян - нарком торговли, Шверник - Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР,  Первухин, Сабуров, Суслов - 

секретари ЦК КПСС, Андрианов - Первый секретарь Ленинградского 

комитета ЦК КПСС, Шкирятов - председатель КПК при ЦК КПСС, Игнатьев - 

министр госбезопасности СССР, Куусинен - секретарь ЦК КПСС, Коротченко, 

Малышев, Аристов - секретарь ЦК КПСС, Мельников - Первый секретарь ЦК 

КП Украины, В. В. Кузнецов -  председатель ВЦСПС.  

         План Сталина увеличить количественный состав бывшего Политбюро, а 

после решения съезда  - Президиума, состоял в том, чтобы  «обкатать» 

новичков, и постепенно и незаметно освободить его, Президиум, от 

«стариков», которые уже стали ненужным «балластом», так как они и остались 

«луганскими слесарями»…  

         Сразу же после убийства Сталина на Пленуме ЦК КПСС, прошедшем 

уже в марте 1953 года, «старички», наоборот,  убрали из Президиума 

«новичков» и «власть» поделили между собой вот таким образом: Маленков - 

Председатель правительства, Берия - министр внутренних дел, Молотов - 

министр иностранных дел, Хрущёв - секретарь ЦК КПСС, Булганин – министр 

вооружённых сил, Каганович – министр  путей сообщений, Ворошилов - 

Председатель Президиума Верховного Совета  СССР, Микоян - министр 

торговли, Сабуров - председатель Госплана, Первухин -  министр 

электростанций и электропромышленности. После убийства Берии в июле 

1953 года число членов Президиума сократилось с 21-го до прежних 9-ти. И 

страна «поехала» к развалу, точнее – к распаду СССР. Об этом подробно 

изложено в книге первой «История патриотизма Родины-России». 

 

3. В «шкуре» Сталина 

         Как случилось, что после смерти Ленина ведущую роль в стране занял 

не Председатель правительства Рыков, как и при Ленине, а Генеральный 

секретарь ЦК партии Сталин? 

         Оставим пока что этот вопрос без ответа.  

         Чтобы самим осознать истину что же такое этот сталинизм, давайте, 

уважаемые читатели, влезем в «шкуру» Сталина. 

         В марте 1953 года отравленный Сталин пять суток лежал 

парализованный, но при ясном уме. Без воды и еды. О чём он мог думать?  

Давайте домыслим за него.  

        «Я, Сталин, стал вспоминать начало своей государственной 

деятельности. Казна пуста. Царские заводы еле «дышат». Рабочих нет. 
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Немногочисленные ещё царские заводские цеха полупустые, станки или 

полностью изношены или искорёжены. Рабочих практически нет. Всё это 

наследие царской войны с Германией, Февральской революции и 

Гражданской войны. 

         А если опять война? Да что там если? Германия вскоре возмужает и 

вновь направит свои взгляды, прежде всего, на Украину. Там пшеничка, 

которая немцев манила всегда, манит сейчас и будет манить всегда. Чем 

отражать её нападение? Чем вооружать Красную Армию?  

         А как поступал Николай II? Кое-что, что попроще и в небольших 

количествах, изготавливалось на заводах своих. А многое-многое, если не 

сказать большинство, изготавливалось на заводах чужих. Так, например, 

700 тысяч винтовок по заказу царя было изготовлено в Японии. 

         Задумался. Ясно - нужны заводы. И много. И с современным 

оборудованием, чтобы изготавливать современное вооружение.  

         Стены, крышу заводов построить можно и самим. А где взять 

станки токарные, сверлильные, строгальные и ещё и ещё многое-многое? 

         Выход есть. Поверженной в 1-й мировой войне Германии запрещено 

производить тяжёлое вооружение, и она завалила бы станками не то, 

что всю  нашу страну, но всю Европу. А что взамен можем дать 

Германии? 

         А чем расплачивался император Николай II? Прежде всего – зерном, 

пшеницей. А где он брал? Выпрашивали на землях царских, помещичьих, 

церковных, монастырских. Но эти земли Ленин «порезал» на «лоскутики» 

и раздал крестьянам, ведь было же обещание «Землю – крестьянам!».  

         Погляжу-ка  на Европейский Запад. Там пашут тракторами, хлеба 

убирают комбайнами. А у нас?  Все работы на селе выполняются вручную. 

Вместо тракторов - лошади, волы, коровы. А почему бы и нам так, как 

там? 

         Не получится. На крестьянские «лоскутики» земли не загнать ни 

трактор, ни, тем более, зерноуборочный комбайн. 

         Где же выход? А что, если эти крестьянские «лоскутики» земли 

объединить в крупные поля? Но как же тогда каждый крестьянин найдет 

свой «лоскутик», чтобы косить и снопы вязать? А зачем искать? Пусть 

поле будет  общим, коллективным.  Да и работать то на нём  никому не 

придётся. Тракторы и вспашут, и посеют, а комбайны соберут 

выращенный урожай.  

          Так возникла грандиозная эпопея – коллективизация.  

         А где взять тракторы, комбайны и другие машины для выращивания 

зерна? Да у США их наштамповали столько, что появился кризис 

перепроизводства. Вот оттуда прибыли к нам и тракторы, и комбайны. 

Более того, американцы помогли нам построить Харьковский 

тракторный завод, Запорожский комбайновый завод, Сталинградский 

тракторный завод, Челябинский тракторный завод и ещё и ещё…. 

Построили, как говорят, под «ключ». И в Отечественную войну Челябинск 

стали называть Танкоградом. Именно там было произведено подавляющее  
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количество знаменитых танков Т-34.  

         А что американцы хотели получить взамен? Зерно? У них своё некуда  

девать.   Как ни прискорбно говорить, но расплачиваться за всё 

поставленное из Америки и построенное ими же здесь пришлось 

расплачиваться золотишком. Где его взять? Царское золото осело в 

Западных банках.  

         Петр Великий на производство орудий плавил церковные колокола...  

А если по его примеру использовать золотишко церковное и 

монастырское? Печально. Но другого выхода нет.  Пришлось 

пожертвовать и этим золотишком, да, дополнительно, и многими 

музейными ценностями.   

         Всю необходимую сельскохозяйственную технику, включая тракторы 

и комбайны, мы дали крестьянам, создав специализированные машинно-

тракторные станции, то есть МТС. 

         И наше село заработало, как и на Западе.  

         А расплата за выполненную МТС работу?  

        Натурой. Зерном. И у государства появилось зерно, что равноценно 

ВАЛЮТЕ! Теперь за рубежом можно будет закупать за это зерно станки 

для заводов и старых, и вновь построенных.  

        А кто на этих станках станет работать? Рабочих то, практически 

нет. 

        На селе возникла безработица.  Тракторы пашут, а пахари то 

прежние остались ведь не у дел…. Вот безработных крестьян мы 

превратили в рабочих, и - нет безработицы. И в России возник мощный 

рабочий класс.  

        Сам по себе этот рабочий класс не возникнет. Встала очень важная 

задача – превратить крестьян в рабочих. Для этого их, крестьян, надо 

научить работать на заводских станках. Кто их будет учить и где? 

         Создали специализированные фабрично-заводские училища, 

сокращенно ФЗУ. А зарплату учителям поставили такую, что и 

профессора выстроились в очередь…   

        Коллективизация. Практически вся «Ленинская гвардия» в составе 

«Пятой колонны» выступила против коллективизации. С очень большим 

трудом, но всё же удалось её, коллективизацию, успешно провести.  

        Я понимал, что коллективизация дала возможность начать 

проводить, а затем и совершенствовать индустриализацию, Заводы, как 

грибы после косого дождя, возникали на нашей земле. 

         Это те заводы, на которых бывшие крестьяне, став рабочими, стали 

в войну выпускать танков, самолётов, самоходок и другого вооружения 

больше, чем Германия со всеми своими сателлитами вместе взятыми.  

        Таким образом, не зря я все свои силы вложил в индустриализацию. О 

ней я думал и днём, и ночью. И эта индустриализация, умноженная на 

самоотверженный труд крестьян-рабочих, и героические подвиги воинов 

нашей    армии    разгромили     фашистскую     Германию    вместе    с     её  

многочисленными союзниками.   
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        Началась мирная жизнь. Надо было не только залечивать нанесённые 

войной раны, но и двигаться вперед. Энтузиазм и самоотдача нашего 

народа под лозунгом «Лишь бы не было войны!» сотворили чудо почти на 

голом энтузиазме. Отстроили всё разрушенное,  и построили Великий 

могучий Советский Союз.  

         Но в последующие годы энтузиазм народа стал постепенно таять. 

Страна нуждалась в переменах… 

        Мне всё чаще стали предлагать собрать Съезд партии.  

        В войну было не до Съезда. А после войны? Попусту собирать его, 

съезд,  не к чему. Следовательно, его, съезд, надо хорошо подготовить. Для 

этого я уединился на юге страны. Над какими главными проблемами я там 

стал трудиться?  Их три. 

        Проблема первая. Облегчить жизнь народу! И цену на мирную 

продукцию в СССР мы начали ежегодно снижать. Особенно на продукты 

питания. На хлеб. 

        Проблема вторая. Надо срочно перестраивать экономику. Танки, 

бомбардировщики и истребители в таком количестве, как в войну, 

производить уже незачем. А что производить?  

        Надо разрабатывать новый пятилетний план. Да, проблема очень 

сложная. И я стал писать специальную теоретическую работу 

«Экономические проблемы социализма в СССР». К решению этой 

проблемы подключились и наши учёные. Разнобой - неимоверный. Слишком 

ретивых пришлось успокаивать. Не год и не два страна и её экономика 

искали свой путь. Наконец, разумный путь найден! Пятилетний план 

сформирован. Можно созывать и Съезд партии. 

        Проблема третья. Как управлять страной? Как управлять 

экономикой? Эти задачи оказались наиболее сложными. Вначале Россией 

управлял Ленин, как Председатель правительства. После смерти Ленина 

Председателем правительства стал Рыков. Но, практически, вся 

«Ленинская гвардия» излишне увлеклась идеей Маркса и Энгельса о 

мировой революции. Они были готовы ради мировой революции рисковать, 

а то даже и потерять завоевания Октября. Это особенно ярко проявилось 

при заключении Брестского мира.  

        Я считал, что умения и познания членов Политбюро и 

Правительства в достаточной мере соответствовали требованиям 

«ТОГО» времени. 

        Но уже в период Великой Отечественной войны в составе Политбюро 

я мог положиться лишь на Берия, которому я мог доверить любой пост с 

уверенностью, что возложенные на него обязанности будут выполнены 

точно и в срок. Да, собственно, в этом Правительстве высшим 

образованием не мог похвастаться почти никто. Все они – «луганские 

слесаря». Послевоенный уровень развития техники и её производство 

шагнули очень далеко, и  оказалось, что в Политбюро  за три десятка лет 

правления,   познания его Членов  далеко отстали от возникших 

потребностей.   Тем   более  , что   кроме   самого СССР появились страны  
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народной демократии, и им тоже надо уделять должное внимание. 

        Положение создалось таково, что либо мы подготовим наши кадры, 

наших хозяйственников и руководителей экономики на основе науки, либо 

мы погибнем! Нашу экономику надо перестраивать на действительно 

научной основе. 

        Ни товарищ Молотов, ни товарищ Микоян не поняли, почему я и на 

XIX съезде, да и на партконференции так жёстко критиковал их. Да 

просто на их примере хотел показать, что настал период   ликвидации в 

партии единоначалия.  

Должность Генерального секретаря была упразднена, а секретарей 

ЦК стало 10. Равноправных. И я, Сталин, один из них. Никакого старшего 

или главного. Единоначалие нужно только тогда, когда  уже знаешь что и 

как осуществить задуманное. Но если находишься в процессе поиска 

истины, то оно, единоначалие, мешает дискуссии с целью поиска истины. 

То есть, я позаботился, чтобы и после моего ухода из партийной власти 

не возник новый вождь. 

         Важно ещё одно. Я в последнее время неуклонно твердил, что без 

теории нам не жить, что сейчас нам нужна теория новая. Старая, 

официальная теория в виде марксизма-ленинизма, давно стала 

нежизнеспособной, и она оказалась тормозом в развитии страны. 

         Я изучил все работы Маркса, Энгельса и Плеханова. Но то ведь был 

век прошедший. Сейчас всё изменилось. Да и, практически, во всю мою 

деятельность я постоянно убеждался, что теория Ленина, взятая 

непосредственно у Маркса, во многом вызывает сомнения.  

         Никакая мировая социалистическая революция вообще невозможна, 

так как время, уровень и глубина развития стран мира уж слишком 

разнятся.     

         Движущей силой революции в ХХ веке уже не мог быть лишь рабочий 

класс, поэтому - никакой пролетарской революции и диктатуры 

пролетариата! 

         Мне могут возразить, что   в Октябрьской революции решающую 

роль сыграли рабочие, солдаты и матросы. Однако солдаты и матросы – 

это же в подавляющем своем количестве – крестьяне!  

         Взятие Зимнего дворца и арест Временного правительства – это не 

революция, а обычный дворцовый переворот. Так вначале мы и именовали 

его. Революцию свершили крестьяне и солдаты-крестьяне, когда получили 

из наших рук обещанную им землю. И не просто поддержали нашу 

советскую власть, но и в гражданскую войну её отстояли в мертвой 

схватке с защитниками царского режима 

         А сам по себе светоч марксизма – коммунизм? Утверждают, что это 

просто несбыточная мечта. Да это же не просто несбыточная, а 

невозможная мечта. Человек, сам по себе, сколько ни реформируй его 

сознание, неспособен стать членом коммунистического общества ни 

сечас, ни в близком, на и в достаточно далёком будущем.  В его душе -  

конкуренция!   С кем?   Со   всеми-всеми,   кто   стоит на его пути! В душе  
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человека – ему всё мало…. Для современного человека, да и человека не  

только ближайшего будущего, главное – это «Я» и «МОИ интересы. 

         Следовательно, идеал для человека - социализм. 

         Я сейчас явно прочувствовал, что разногласия середины 30-х годов, 

заметно утихшие в период Отечественной войны, стали  вновь 

возрождаться с новой силой. Всё активнее стали вмешиваться и вносить 

смуту в жизнь советского народа наши прежние союзники-англосаксы.  И 

я начал обдумывать процесс обновления правящей элиты СССР во всех 

звеньях – от самого низшего до самого высшего, которое должно было 

обновить и всю страну.  То есть, была поставлена задача создать условия 

для  подготовки управляющих социалистическим хозяйством на основе 

чётко разработанных и выверенных научных положений. Потому-то я и 

стал разрабатывать научные основы функционирования не только 

экономики, но и всей жизни в стране. 

         Думал ли я над моим наследником? Зачем? Я ещё сам способен был 

управлять страной.  Пока что хотел сам реформировать страну в 

соответствии с решениями Х1Х съезда КПСС.  А вот надёжный 

помощник мне был нужен. Я приглядывался к Кузнецову, Вознесенскому. 

Молодые энергичные. Но оказались ненадежными. Но больше всего мне 

нравился первый секретарь Белоруссии Пономаренко. Более того, я хотел 

его «обкатать» на должности Председателя Совета Министров 

Советского Союза. Подготовил и решение Политбюро ЦК партии. Но – не 

успел… 

         Внутри страны практически все члены Политбюро не восприняли по 

достоинству предлагаемые мною нововведения. И - стали в воинственную 

позу. 

         Я знаю, что после моей смерти на мою могилу неблагодарные 

потомки навалят кучу мусора, но ветер истории – безжалостно развеет 

его.   

         Я после решений ХIХ съезда партии чувствовал, что и в Западном 

мире, особенно в США, и среди большинства своих же соратников 

появилось не просто желание, но даже необходимость   устранить меня. 

Поживи я ещё какое-то время, то через одну-две пятилетки СССР в 

развитии экономики станет Первой, да, Первой страной в мире. Не 

позволим! Не допустим! Устраним!   Каким способом? Просто убить? 

Вряд ли решились бы.  А вот отравить – предполагал, но не уберегся.  

        Так что вот лежу и жду окончательного ухода из жизни. Мог бы ещё 

принести большую пользу стране реализацией решений Х1Х съезда 

партии. Для этого сил и здоровья хватило бы. Но, увы…». 

         Знаменитый французский патриот мира президент Франции Шарль де 

Голь изрёк, что Сталин не ушёл в прошлое – он растворился в будущем. 

 

4. Сталин 

1 

    Ни в революции 1905 года, ни в Февральской, ни   в   Октябрьской  
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Революциях   1917   года   положительной   оценки   деятельности   Сталина в  

официальной историографии СССР не отмечено.  Даже в гражданской войне 

Сталину отведено место где-то на задворках. Появился Сталин «грозно» и в 

негативном образе лишь при коллективизации и раскулачивании, и, особенно, 

при репрессиях середины 30-х годов.  

Настало время рассказать правду о жизни и деятельности гениального 

деятеля ХХ века Иосифа Виссарионовича Сталина. Начнем с малого – 

рассмотрим период его жизни   до Февральской революции. 

Сталин Иосиф Виссарионович родился 5 декабря 1878 года в городе 

Гори Тифлисской губернии. Отец – Виссарион Иванович Джугашвили, мать - 

Екатерина Георгиевна. 

Отец-сапожник пил «как сапожник», и в 11 лет ушёл из семьи, оставив 

своего сына сиротой. Мать свято верила в Бога, и делала всё для того, чтобы 

Сосо (Иосиф) получил духовное образование и стал православным 

священником. Этому способствовало ещё и то, что он имел прекрасный голос 

и музыкальный слух, что немаловажно для этой профессии.   

В 1894 году Сталин с отличием окончил Горийское духовное училище и 

поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. И в училище, и 

в семинарии   он жил на государственное пособие, назначенное ему за 

величайшие успехи в учёбе.  

Сталин обладал феноменальной памятью, почему никогда не 

требовалось ему доучивать дома учебный материал. Внеучебное время он 

тратил на чтение. Он перечитал все интересующие его книги в библиотеках и 

училища, и семинарии, и частной библиотеки Арсена Каландадзе, и в 

букинистических магазинах.  

Если Сталину не удавалось получить книгу для чтения дома, то он её, эту 

книгу,  просто «перелистывал», что для него было почти равноценно чтению, 

так как он  владел «скорочтением», благодаря которому он успешно учился и в 

училище, и в семинарии, и  успешно осваивал марксистскую философию. 

Где бы он ни был, в своих руках он всегда держал книгу.  

 

2 

В юности Сталин увлекался поэзией, сам писал стихи. Первое его 

стихотворение «Утро» не просто было опубликовано, но с 1912 года с него 

начинался грузинский Букварь «Деда Эна» (Родное слово).    

К 70-летию Сталина Берия, втайне от юбиляра, поручил Борису 

Пастернаку и Арсению Тарковскому сделать переводы стихотворений Сталина 

с грузинского языка на язык русский, скрыв от них, кто автор.      

Переводчики были единодушны, что эти стихотворения тянут на 

Сталинскую премию первой степени.  Сталин, узнав об этом, приказал  эту 

работу прекратить. Переводчики успели перевести лишь несколько 

стихотворений. Вот некоторые из переведённых стихов.                                           

                               Утро 

                 Раскрылся розовый бутон, 

                 Прильнул к фиалке голубой, 
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                 И, легким ветром пробуждён, 

                 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, учёбою, друзья, 

                 Прославьте Родину свою!» 

         Прочтите это стихотворение еще раз, и вы поймете, почему грузинский 

«Букварь» начинался этим стихотворением.         

                 Луне 

Плыви, как прежде, неустанно 

Над скрытой тучами землёй, 

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 твёрдо знай, кто был однажды 

Повергнут в прах и угнетён, 

Еще сравняется с Мтацминдой,  

Своей надеждой окрылён. 

Сияй на тёмном небосводе, 

Лучами бледными играй, 

 И, как, бывало, лунным светом 

Ты озари мне отчий край. 

Я грудь свою тебе раскрою, 

Навстречу руку протяну, 

 И снова с трепетом душевным 

Увижу светлую луну. 

  

                *** 

Ходил он от дома к дому, 

Стучась у чужих дверей, 

Со старым дубовым бандури, 

С нехитрой песнею своей. 

А в песне его, а в песне – 

Как солнечный блеск чиста,  

Звучала великая правда, 

Возвышенная мечта. 

Сердца, превращённые в камень, 

Заставил биться сумел,  
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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!» 

         

 Так это же стихотворение-предсказание! 

 

                                             *** 

Когда луна своим сияньем 

Вдруг озаряет мир земной 

И свет её над дальней гранью 

Играет бледной синевой, 

Когда над рощею 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 попадает в скорбный край, 

Когда, кромешной тьмой томимый, 

Увидит солнце невзначай, - 

Тогда гнетущей душу тучи 

Развеют солнечный покров, 

Надежда голосом могучим 

Мне сердце пробуждает вновь. 

Стремится ввысь душа поэта, 

И сердце бьется неспроста: 

Я знаю, что надежда эта 

Благословенная и чиста! 

 

         Стихотворения Сталина подписывались под псевдонимом «Сосело», 

кроме стихотворения «Утро», которое имело подпись близкий к истине -  «И. 

Дж-швили». 

         Не исключено, что если бы удалось перевести на русский язык все 

стихотворения, написанные юным Сталиным, то мы бы имели возможность 



51 
 

восхищаться поэтом-Сталиным, как выдающимся лириком. А если бы он всю 

свою жизнь посвятил поэзии…? 

3 

         Но Сталин не только поэт, но и выдающийся публицист, журналист. 

С сентября 1901 года по инициативе Сталина стала выходить первая 

нелегальная грузинская социал-демократическая газета «Борьба», в которой он 

стал редактором, и   в которой он постоянно публиковал  материалы на 

марксистско-революционные темы.  

В это же время на Кавказе он организует публикацию почти всех 

большевистских книг, газет, брошюр, прокламаций, печатает работы Ленина 

«Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», 

«К деревенской бедноте», а также печатает свою брошюру «Коротко о 

партийных разногласиях». Печатает и другие работы, включая программу и 

устав партии, десятки листовок, издаёт газеты «Борьба Пролетариата» и 

«Листок Борьбы Пролетариата».  

Многие статьи пишет Сталин сам, проявляя себя талантливым 

полемистом, литератором и теоретиком партии. 

В духовной семинарии запрещалось читать литературу не духовной 

направленности. Однако, Сталин изучает философию, политэкономию, 

историю, естественные науки, с увлечением читает классиков художественной 

литературы. Но  главным  его увлечением  было не просто чтение, а изучение 

и пропаганда марксистской литературы среди учащихся семинарии и за её 

пределами.  

Сталин стал создавать марксистские кружки и участвовать в 

революционной деятельности, за что 29 мая 1899 года был исключен из 

семинарии. 

4   

         Первой   самостоятельной    революционной   акцией Сталина была 

организация и руководство Тифлисской первомайской демонстрацией 1 мая 

1901 года.   

         С конца марта 1901 года на долгие годы, вплоть до Февральской 

революции, Сталин становится революционером-подпольщиком. Теперь у 

него ни постоянной работы, ни собственного жилья, ни подлинных 

документов. Его повсюду сопровождают слежки, обыски, аресты, тюрьмы, 

ссылки… 

 5 апреля 1902 года Сталин первый раз был арестован за организацию и 

участие в Батумской забастовке. В написанной им листовке значилось: «Долой 

царское самодержавие!».  

В Кутаисской тюрьме, куда его перевели из тюрьмы Батумской, Сталин 

продолжал революционную деятельность, организовав успешную забастовку 

заключенных.  

9 июля 1903 года за  «государственное  преступление»  он  был выслан в  

Восточную Сибирь под гласный надзор полиции сроком на три года. Это была 

его первая ссылка, из которой 5 января 1904 года он бежал. И вновь – 
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революционная деятельность в России. Не в его характере отсиживаться в 

эмиграции.   

Сталин, хорошо знавший историю народных бунтов Степана Разина и  

Емельяна Пугачёва, приходит к утверждению о необходимости не стихийного, 

а подготовленного бунта – народной революции.  

Вместе с другими революционными деятелями он участвует в 

организации идейно подготовленных и вооружённых боевых дружин, которые 

в условиях революции должны были сплотить вокруг себя пролетариат. Он 

осознаёт, что революция возможна благодаря возникшему экономическому 

кризису после русско-японской войны, вызвавшей падение веры в царя, 

проигравшего эту войну.  

Следовательно, если есть спрос на революцию — значит надо эту 

революцию делать. Но декабрьская революция 1905 года терпит поражение, 

причиной которого Сталин считает недостаточно глубокий экономический 

кризис, а, следовательно, и недостаточно большой спрос на революцию, так 

как у народа всё ещё была вера в монархию, в царскую милость.   

После поражения революции 1905 года Сталин приходит к стойкому 

убеждению, что в победе народной революции главным является не просто 

свергнуть правительство и прийти к власти, а заранее создать условия для 

сохранения завоеванной власти. Именно этим он руководствовался в своей 

последующей революционной деятельности, чем отличался и от  Троцкого, 

Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, и от остальных большевистских 

лидеров ленинской «гвардии», включая и самого Ленина, для которых  

главное, что требуется от  революции, – «свергнуть» и завладеть властью. Но 

её, завоёванную власть, надо же ещё и удержать! 

25 марта 1908 года за революционную деятельность Сталина вновь 

арестовывают. После восьми месяцев тюремного заключения его высылают в 

Вологодскую губернию, но уже 24 июня 1909 года он оттуда  бежит, и 

продолжает революционную деятельность.  

23 марта 1910 года Сталина вновь арестовывают. Находясь в 

заключении, он знакомится с представителями контрразведки Генерального 

Штаба Российской Империи и выясняет, что те осознают так же, как и он, что 

монархия мертва. Так Сталин обрёл новых союзников и единомышленников, и 

стал «своим среди чужих, и чужим среди своих».  

Многие исследователи утверждают, что Сталин был «стукачом». Это 

абсолютная чушь. Наоборот, Сталин «нашёл» в лице контрразведчиков не 

только единомышленников, но и сообщников. Вместе с ними он начинает 

вырабатывать новый план преобразования России. Но его вновь отправляют в 

ссылку в Вологодскую губернию 

6 сентября 1911 года Сталин «нелегально» выезжает из Вологды в 

Петербург и уже 9 сентября был вновь арестован, и снова сослан в 

Вологодскую губернию. 29 февраля 1912 года он вновь бежит из ссылки. 

5 мая 1912 года в Петербурге выходит созданная  Сталиным газета 

«Правда». В тот же день Сталина арестовывают и высылают в Нарымский 

край. 1 сентября Сталин вновь бежит из ссылки и редактирует газету 
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«Правда», руководит деятельностью большевиков в избирательной кампании в  

IV Государственную Думу. 

После   выборов   Сталин   ведёт работу по руководству большевистской  

частью думской фракции.   

23 февраля 1913 года Сталина вновь арестовывают и ссылают в центр 

Туруханского края - село Монастырское   под псевдонимом «Сталин». Отныне 

и на всю жизнь он - Сталин. Здесь же он встретился с таким же, как он сам, 

ссыльным Свердловым под кличкой Андрея.  В середине 1914 года  их 

переселяют в непросветную глушь, в поселение Курейка, откуда не то что 

бежать, но и думать о побеге бесполезно. Так что здесь он проводит 1914, 1915 

и 1916 годы, посвящая себя изучению иностранных языков, основательному 

освоению работ Маркса, Энгельса, Ленина, которые большевики присылали 

ему по почте.   

 

5 

Февральская революция 1917 года обеспечила выход большевиков из 

подполья, и 12 марта 1917 года Сталин снова в Питере. Он сплачивает партию 

на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в 

революцию социалистическую, и, совместно с Молотовым, руководит 

деятельностью Центрального комитета и Петербургского комитета партии 

большевиков.  

Как член ЦК партии большевиков он принимает непосредственное 

руководящее участие в работе Петроградского комитета партии, руководит 

газетой «Правда», публикует статьи в «Правде» и «Солдатской Правде», 

участвует в работе Всероссийской конференции военных организаций партии. 

Небольшое отступление от рассматриваемых событий. Напомню, что 

после июльского поражения большевиков и ареста большевистских лидеров 

Сталин избежал ареста. Почему? Ведь он же член ЦК партии!        

Позже Сталин утверждал, что вместо поражения в июльских событиях 

1917 года большевики могли стать победителями и взять власть в свои руки, 

однако   удержать её, власть, не смогли бы. Почему?      

Почему, как утверждает Сталин, большевики могли прийти к власти, но 

не пришли?  

Сталин понимал, что важным является не просто прийти к власти, а 

заблаговременно принять соответствующие меры, которые обеспечивали бы 

безусловную возможность удержать власть! Если это условие не предпринято, 

то власть брать – преступно!  

А если бы в результате июльских событий большевикам удалось прийти 

к власти? Не трудно предположить, что в таком случае разгром партии мог бы 

оказаться столь ошеломляющим, что очень надолго они, большевики, могли 

бы   уйти в небытие.  

Главный вывод: Ленин «поспешил» с июльскими событиями, так как 

Временное правительство всё ещё поддерживала боеспособная армия. А вот 

Октябрьская революция свершилась удачно потому, что Керенский 

окончательно развалил армию, и сам сбежал, а большевики после временного 
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июльского поражения сумели поправиться и окрепнуть. Вот и возникли 

условия победного шествия Октябрьской революции.   

И всё же остается невыясненным вопрос, почему не арестовали Сталина,  

и почему в июльских событиях большевики «могли победить, но потерпели 

поражение?» Каково участие Сталина в июльских событиях? Очень возможно, 

что именно Сталин спас партию большевиков от непоправимого разгрома, и 

июльское поражение их, большевиков, стало наименьшим злом из всех 

возможных?   

 Ясно лишь одно, что взгляды Ленина и Сталина на революционные 

проблемы стали разниться основательно.  

Продолжим. На VI съезде РСДРП(б), который Сталин провёл  подпольно 

с 26 июля по 3 августа 1917 года, и выступил на нём  с отчётным докладом ЦК 

и докладом о политическом положении в стране. Съезд нацелил партию на 

вооружённое восстание, на завоевание диктатуры пролетариата. 

16 октября ЦК партии большевиков избрал Партийный Центр по 

руководству восстанием во главе со Сталиным. 

Поздно вечером 25 октября 1917 года открылся II Съезд Советов, 

передавший всю в России власть сам себе. 

Сталин вошёл в Совет народных комиссаров (СНК) как народный 

комиссар по делам национальностей. 

29 ноября Сталин вместе с Лениным, Троцким и Свердловым вошёл в 

состав Бюро ЦК РСДРП(б).  

С 8 октября 1918 года  по 8 июля 1919 года и с 18 мая 1920 года. по 1 

апреля 1922 года Сталин - член Реввоенсовета РСФСР,  одновременно являясь  

членом Реввоенсовета то Западного, то Южного,  то Юго-Западного фронтов. 

Сталин вошёл в первый Совет Народных Комиссаров, который избран во 

главе с Лениным. 

3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран  в 

Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), а также Генеральным секретарём ЦК 

РКП(б). Первоначально эта должность означала лишь руководство аппаратом 

партии и что-то в виде «секретарши». Лидером и партии, и правительства   

воспринимался Ленин. 

Известный афоризм императора Николая I, что «Россией правит не 

император, а столоначальник» присущ и «столоначальнику» Сталину.  Как 

генеральный секретарь Сталин превратился в главного распределителя постов 

и привилегий, вплоть до путёвок в санатории. Он широко использовал этот 

инструмент «столоначальника» для рассаживания своих сторонников на 

ключевые посты в государстве, и для завоевания твёрдого большинства на 

партийных съездах. 

Самым решающим   шагом   к   власти   Сталина оказался гениально им   

использован «ленинский призыв» в партию сразу после смерти Ленина под 

лозунгом «орабочивания» партии.   

В феврале 1924 года число заявлений на вступление в партию составило 

130 тысяч. К 10-му  марта число заявлений возросло  до 204 тысяч, а к 23 мая – 

до 350 тысяч. Новобранцы «ленинского призыва» от станка в большинстве 
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своём плохо разбирались в сложных идеологических противоречиях в 

правеющей элите, и поэтому предпочитали голосовать за уже известного им 

Сталина.  

6 

Большое значение во всей жизнедеятельности Сталина был не только его 

литературный дар, но и скорочтение,  фоточтение, интуиция, озарение и его 

изумительная память, которые в своей жизнедеятельности он задействовал в 

полной мере.  

Скорочтение. В чём его суть, и какую роль  оно сыграло не только в 

период обучения Сталина в духовном училище и духовной семинарии, но и во 

всей его жизни? 

При «обычном», то есть, не «скоростном» чтении, каждое слово 

мысленно проговаривается и по слуховому каналу передаётся в мозг. При этом 

взгляд читающего последовательно «пробегает» по каждому слову одной 

строчки до её конца. Затем он, взгляд, возвращается в начало нижеследующей 

строчки, чтобы и её таким же образом прочесть. При этом угол (поле) зрения 

определяется лишь длиной слов.   А если слово длинное? Тогда взгляд это 

слово рассматривает по частям, или, увеличив угол зрения по горизонтали, 

воспринимает его как единое целое. А можно ли «пробегать» всю строчку так 

же, как и длинное слово? Можно. А можно ли одновременно «пробегать» 

несколько строчек или целый абзац? Можно, если увеличить угол зрения по 

горизонтали и вертикали.  Это и называется «скорочтением».   

 С рождения    это   могут   делать лишь немногие, а многим этому можно 

научиться, используя определенные руководства или  посетив специальные 

школы.  

Всегда ли нужно использовать скорочтение, если им кто-то владеет?  

Художественную литературу читать скорочтением возможно, но 

абсолютно бессмысленно. Ведь при чтении беллетристики при обычном 

чтении  читатель наслаждается содержанием изложенного, внимательно следя 

за развитием событий, сопереживает, подключив свои чувства, эмоции, 

воображение, иногда даже представляя себя в положении, в котором герой или 

герои оказались в соответствующих условиях, да и как  поступили бы  он на 

их месте. То есть, такое чтение только «для души».  

При скорочтении «деловой» литературы рисунки, чертежи, фотографии 

вообще не воспринимаются.   

Скорочтением владели многие государственные деятели. Отметим среди 

них: Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, Наполеон 

Бонапарт, Адольф Гитлер, президенты США Джон Кеннеди, Джордж 

Вашингтон, Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт. Возможно, что именно 

благодаря скорочтению они достигали серьезных успехов в своей 

деятельности. Скорочтением владели и многие литераторы, философы и 

носители других специальностей, как Александр Пушкин, Мартин Иден, 

Максим Горький, Николай Чернышевский, Оноре де Бальзак, Жан-Жак Руссо, 

Томас Эдисон  и другие.   

Насколько   скорочтение «скорее» чтения «обычного»?  
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Большинство людей читают со скоростью 180…220 слов в минуту, то 

есть, одну   страницу   за   полторы-две   минуты.  При этом степень усвоения   

текста обычно составляет не более 60 %.  

А как использовали свой талант в скорочтении известные деятели? 

Приведём несколько примеров. 

Владимир Ильич Ленин читал    со скоростью 2 тысячи слов в минуту, 

и после прочтения   мог цитировать на память отдельные фразы и абзацы, как 

будто он долго и специально изучал только что прочитанное. Именно это и 

дало возможность Владимиру Ильичу прочесть такое громадное количество 

книг и статей, которому нельзя не изумляться. Читал он практически всё: от 

мировой литературы до серьезных научных изданий, причём с одинаковым 

успехом как на русском, так и на иностранных языках.  

Максим Горький читал со скоростью, около 4 тысяч слов в минуту и, 

чтобы не тратить время и некоторое неудобство при «перелистывании» 

журнала, он его разрезал на отдельные листки, и каждый листок 

«просматривал» с обеих сторон, лишь скользя    взглядом сверху вниз.  

Президент США Джон Кеннеди читал со скоростью около 4 тысяч слов 

в минуту. С его рабочего кабинета горничная ежедневно выбрасывала в мусор 

огромные стопки газет и журналов с негодованием, что выполняет ненужную 

работу, так как её хозяин не мог же каждое утро вот сколько прочитать. Она не 

знала, что каждое утро Джон Кеннеди за полчаса «перечитывал» скорочтением 

порядка 200 газет и журналов. Всевозможные клерки с утренними 

«новостными» докладами Джона Кеннеди  не беспокоили. 

Адольф Гитлер читал со скоростью, около 4 тысяч слов в минуту и  

имел свою систему чтения. Вначале он перелистывал книгу с конца, чтобы 

определить, стоило ли её читать. Если предполагал, что стоило, то читал 

именно то, что ему было нужно. Он интенсивно прорабатывал публикации 

лишь тогда, когда они сообщали факты, которые, как он полагал, должны 

были принести в будущем определенную пользу. В его личной библиотеке не 

было ни классиков, ни одного произведения, характеризующегося 

человечностью и духовностью. В свободное время, с жадностью он поглощал 

научную и политическую литературу, в частности – огромное количество 

газет. Из Майн Кампф становится очевидным, что Гитлер знакомился с 

биографией великих людей с тем, чтобы полученную информацию 

использовать в своих целях, включая и цели пропагандистские. 

Наполеон Бонапарт считал чтение книг жизненной необходимостью.  

Читал он со скоростью 2 тысячи слов в минуту. В числе его привычек было 

прочтение книги внушительных размеров рано утром. Отличался он от многих 

«скорочтенцев» тем, что очень часто конспектировал прочитанное. 

Александр Сергеевич Пушкин читал со скоростью более 4 тысяч слов в 

минуту и имел феноменальную память. Биографии он мог наизусть 

воспроизвести практически дословно со всеми значимыми датами. Он 

блестяще ориентировался в истории. Помнил всю информацию, которая когда-

либо касалась и возникала в жизни: даты, цифры, географические данные, 
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имена, фамилии, родословные и др. Читал он с упоением, порой целыми 

сутками.  

Классику французской литературы Оноре де Бальзаку требовалось не  

более получаса на то, чтобы одолеть роман объемом в 200 страниц. О своем 

способе скорочтения сам он говорил: «Феноменальной способности достигло 

у меня впитывание мысли в процессе чтения. Взгляд в одно мгновение 

улавливал сразу 7-8 строчек текста, и с той же скоростью разум постигал их 

смысл. Нередко одно единственное слово позволяло ему уловить смысл всей 

фразы. 

Томас Эдисон - гениальный изобретатель, мог бы затеряться в 

безызвестности, если бы не способность обрабатывать огромное количество 

информации, включая тысячи диссертаций, научных статей и книг.  Эдисон 

буквально «обкладывался» стопками бумаг, книг и с помощью скорочтения 

штудировал их. Затем давал своему мозгу обработать полученную 

информацию, и – делал очередное научное открытие 

К сожалению, у скорочтения имеются   существенные недостатки.  

Недостаток первый - с помощью скорочтения можно усваивать лишь 

сплошной текст. Рисунки, чертежи, формулы, фотографии ему неподвластны. 

Недостаток второй. Всегда ли нужно использовать скорочтение, если 

им кто-то владеет?  

Стихи и художественную литературу читать скорочтением возможно, но 

абсолютно бессмысленно. Ведь при чтении беллетристики без скорочтения 

читатель просто наслаждается содержанием, внимательно следя за развитием 

событий, сопереживает, подключив свои чувства, эмоции, воображение, 

иногда даже представляя себя в положении, в котором герой или герои 

оказались в соответствующих условиях, и как бы он, читатель,  поступил бы 

на их месте. То есть, такое чтение – «для души». Если обычное чтение 

предназначено «для души», то зачем нужно «бездушное» чтение 

беллетристики с помощью скорочтения? 

А вот для «дела» скорочтение принесёт посильную помощь, так как в 

таком случае стоит задача воспользоваться содержанием написанного и 

использовать его, содержание, в своей деятельности. 

Недостаток третий. Над этим недостатком следует очень серьёзно 

задуматься читателю, который использует скорочтение для «дела», как говоря, 

на «полную катушку». Приведём реальный факт. 

Владимир Ильич Ленин прожил всего лишь 54 года. При вскрытии его 

головы не обнаружено в мозгах кровеносных сосудов, так как они, 

кровеносные сосуды, превратились в «плотные прутики». Вот потому-то мозг 

не получал достаточного количества питательных веществ для его 

нормального  функционирования,  и  потому-то  Ленин  так  серьезно  болел  в  

конце своей недолгой жизни.  Что же произошло, какая причина этого? 

Ленин для своей государственной, научной и литературной деятельности  

постоянно и непрерывно использовал скорочтение. Обычное чтение он не 

использовал. Он не читал «для души».  
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А теперь представим, сколько в голове Ленина накопилось информации 

за всю его жизнь!? Где она вмещалась? Ведь голова не «бездонная» бочка.  

Эта информация постоянно вызывала отрицательное воздействие на 

мышцы, окружающие кровеносные сосуды, то сжимая их, мышцы,  то 

расслабляя. Это пульсирующее воздействие мыслей  негативно сказывается на 

том же пульсирующем поступлении крови в кровеносных сосудах мозга, 

обуславливая постоянное и непрерывное «засорение» их, кровеносных 

сосудов, холестерином и другими продуктами метаболизма, которые 

откладывались на их стенках.   

А если учесть, что Ленин по природе человек импульсивный, да и вся его 

жизнь «импульсивная», то неудивительно, что его кровеносные сосуды быстро 

превратились в «плотные прутики». 

Таким образом, именно скорочтение стало главной причиной болезни 

Ленина и столь раннего его ухода из жизни.  

И каков вывод? Скорочтение можно применять для «дела», но с 

осторожностью, в случаях, когда без него не удаётся обойтись.  

Сталин своё скорочтение использовал только для дела. 

Фоточтение. Во второй половине ХХ века Пауль Шелли в своей книге 

«Фоточтение» назвал «фоточтением» чтение, позволяющее «ментально 

фотографировать» напечатанный текст со скоростью переворачивания 

страниц. Средняя скорость, которой добиваются люди, освоившие фоточтение, 

25 тысяч слов в минуту, что соответствует одному развороту листа книги  в 

одну  секунду! 

Фоточтение является самым скоростным способом чтения.  При 

фоточтении достаточно «одного» взгляда на страницу, а при обычном 

«скорочтении» – необходимы «блуждания» глаз по странице. 

Сам Пауль Шелли «фоточитал» со скоростью 68 тысяч слов в минуту. 

Если учесть, что при скорости чтения в 25 тысяч слов в минуту страницы 

книги надо перелистывать со скоростью одна страница в секунду, то с какой 

же скоростью он перелистывал книгу вот при такой большой скорости 

фоточтения?  

Неофициальный рекорд скорости фоточтения в 416 слов в минуту 

принадлежит 16-летней киевлянке Евгении Алексеенко, который она 

установила 9 сентября 1989 года 

Невольно напрашивается вопрос: зачем и когда надо использовать 

фоточтение? Ведь при этом голова человека «забивается» информацией ещё 

больше, чем при скорочтении. Так что при этом негативных последствий для 

человеческого мозга формируется ещё больше, чем при скорочтении. 

Единственным достоинством фоточтения является то, что с его 

использованием запоминаются рисунки, фотографии, чертежи. И всё другое 

наглядное. 

Обычно оправдывают применение фоточтения тем, что, мол-де, в этом 

случае используется бессознательное мышление, а при скорочтении – лишь 

мышление сознательное. Ну и что? «Кладовая» мыслей ведь при фоточтении 

заполняется мыслями ещё на порядок быстрее, а значит и больше! Хотя… 
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При отборе на конкурс, например, достойного образца художественной 

литературы эксперт, владеющий скорочтением и, тем более, фоточтением, 

может  лично сам оценить каждое произведение и, сравнив их  между собой, 

достаточно объективно в состоянии отобрать достойное произведение. А вот 

для отбора технического образца эксперту потребуется обязательно владеть 

фоточтением, чтобы в оценке учесть и предъявленные образцы в виде 

фотографий, рисунков, чертежей… 

Вместе с тем, разведчики обязаны владеть и скорочтением, и, тем более, 

фоточтением.  Поэтому в программу  их подготовки в обязательном порядке 

включают и скорочтение и фоточтение. Ведётся подготовка и развитие 

зрительной памяти. 

А владел ли Сталин фоточтением? 

Обычно отмечают, что у Сталина скорочтение – природный дар. И он его 

использовал с самых юных лет, особенно при обучении в духовной гимназии и 

духовной семинарии.  

А владел ли Сталин фоточтением? Задумаемся и вспомним пару 

эпизодов в его жизнедеятельности.  

Эпизод первый. Сталин при подготовке к решению возникавших 

проблем в экономике, науке, культуре, образовании, в военной сфере 

постоянно проводил специальные совещания и приглашал на них самых 

видных специалистов из науки и производства рассматриваемой отрасли.  

К каждому совещанию Сталин готовился основательно. Накануне 

совещания он «штудировал» регламентирующие постановления и решения по 

конкретной отрасли, справочники, учебники, учебные пособия и другие 

необходимые материалы, относящиеся к рассматриваемой проблеме.  

Сталин не любил пустословий. И на совещании, например со 

строителями, он оперировал фактами не только словесными, но и приводил 

примеры схем, видов, строительных чертежей и др.  

Присутствующие специалисты удивлялись тому, насколько глубоко он 

знает состояние рассматриваемой проблемы, и почему он рекомендует, как 

следует поступить в   том   или ином   случае?   Откуда   у   Сталина   такие 

познания в строительном деле? Он же не оканчивал строительный институт!  

Такие совещания Сталин проводил постоянно со специалистами всех 

отраслей народного хозяйства, и после каждого такого совещания его 

участники удивлялись высочайшему уровню познаний Сталина в их отрасли.  

Получить такие знания только за счёт скорочтения невозможно. Из этого 

эпизода вытекает, что Сталин владел фоточтением. 

Эпизод второй. На таком же совещании по разработке атомной бомбы 

специалисты-атомщики утверждали, что уровень познаний Сталина в их 

отрасли соответствует учёной степени доктора наук. 

А как Сталин использовал свой талант в скорочтении и фоточтении? 

Если юный Сосо (Иосиф) видел интересные книги в букинистических 

магазинах, которых не было в библиотеке, а купить которые ему было не по 

средствам, то он их «читал», листая страницы, стоя у прилавка, используя свои 

способности в скорочтении и фоточтении. 
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В домашней библиотеке «взрослого» Сталина имелась практически вся 

российская литературная классика: и отдельные книги, и собрания сочинений. 

Особенно много было книг Пушкина и о Пушкине. В его библиотеке были все 

российские и советские энциклопедии, большое число словарей, особенно 

словарей русского языка и словарей иностранных слов, разного рода 

справочники. Отдельно стояла партийная и революционная литература. 

Большую часть книг Сталин «просматривал», а многие читал очень 

внимательно. Читал книги он, как правило, с несколькими цветными 

карандашами в руках, подчёркивая многие фразы и абзацы, или делал пометки 

и надписи на полях. Исторические книги он читал особенно внимательно, 

часто перечитывал их по несколько раз. 

Иосиф Виссарионович просматривал или читал по несколько книг в 

день. Он сам говорил некоторым из посетителей своего кабинета, показывая 

на свежую стопку книг на своем письменном столе: «Это моя дневная норма - 

страниц 500» типографского текста 

Сталин занимался скорочтением или фоточтением, прежде всего, для 

«дела».  

Важный вывод. Да если бы у Сталина появилась необходимость стать 

доктором каких-нибудь наук, то он эти диссертации защитил бы по всем 

отраслям народного хозяйства, и стал бы не дважды или трижды, а 

многократным доктором наук. 

А сейчас «трубят», что страной по имени Советский Союз правил 

безграмотный, не окончивший даже гимназии бездарный тиран Сталин. 

Фотовидеиие. Из фоточтения выделим фотовидение. Каждый человек с 

рождения им владеет. Приведём пример. 

Шеренга солдат. Сформируем ключевые слова «голубые глаза». Не надо 

же каждого солдата рассматривать с головы до ног. Для решения 

поставленной задачи человеку заранее известно куда направить взгляд и 

увидеть цвет глаз. И эта задача будет решена очень быстро. 

Приведу пример, как я использую своё владение фотовидением. Быть 

может это поможет кому-то из читателей. 

Перед чтением любой книги я предварительно в памяти формирую 

коренное слово, или коренную фразу. Затем со скоростью примерно один лист 

в секунду перелистываю книгу, не зацикливаясь на всём содержании текста 

каждой страницы.  Я этого содержания «не вижу», а следовательно оно, это 

содержание, в моей памяти не откладывается. Но как только на какой-то 

странице появляется сформированное коренное слово, или коренная фраза, 

моя рука мгновенно перестаёт листать книгу.  

Всё, что касается коренного слова, или коренной фразы, я читаю своим 

обычным способом, без скорочтения и фоточтения. Иногда долго 

задерживаюсь на этой странице, чтобы содержание написанного 

перекодировать и отправить в долгосрочную память. Часто против этого 

текста на чистом поле страницы простым карандашом провожу вертикальную 

линию, чтобы запомнить это место и, при необходимости, быстро его 

обнаружить. Однако, при таком использовании фотовидения при чтении книги 
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необходимо силой своей воли заставить себя видеть свой заказ. С 

открытыми глазами!                

В скорочтении, фоточтении и фотовидении важно не просто 

«прочитать», но и хорошо запомнить «нужные» сведения на «нужное» время.  

Для этого требуется иметь хорошую память, а то и память 

феноменальную.  

Если же память «так себе» или совсем «слабовата», то учиться  

скорочтению или фоточтению ни по предназначенным для этой цели  

пособиям, ни в специальных школах почти бесполезно. Всё изученное вскоре 

же из долговременной памяти исчезнет бесследно. 

Память - это общее обозначение комплекса познавательных 

способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, 

сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков. Она, память, 

характеризуется уровнем восприятия и усвояемости нового материала. 

А сколь долго содержание прочитанного скорочтением, фоточтением или 

фотовидением остается в памяти читающего?  

Здесь мы остановимся лишь на памяти краткосрочной и долгосрочной. 

Краткосрочная память – это всё-всё то, что человек воспринимает в 

данный момент времени и фиксируется в его головном мозге. Однако, вся 

воспринятая человеком информация фиксируется совсем ненадолго, на 

несколько часов. Часть этой информации отправляется в долгосрочную память 

автоматически, а часть - силой воли человека. Большая часть информации, 

осевшая в краткосрочной памяти, вскоре теряется бесследно, хотя некоторые 

люди могут силой воли возвратить уже «забытую» информацию.   

Вокруг человека возникает очень большое количество разнообразной 

информации, но человек фиксирует в своей кратковременной памяти лишь её 

часть. Кто больше фиксирует этой информации, а кто меньше – это зависит от 

индивидуальных способностей каждого человека.  

Долгосрочная память – это кладовая всей информации, заложенная в 

мозге человека в течение его жизни. Человек, при необходимости, может 

извлечь из памяти долгосрочной конкретную истребованную информацию, а 

может в данный момент и не извлечь, а извлечь при следующем запросе  

Объём и важность информации в долгосрочной памяти у каждого 

человека разные, и извлекаемость заложенной информации из долгосрочной 

памяти тоже разная.  

В голове Сталина объём информации в его долгосрочной памяти - 

превеликий, да и извлекаемость этой информации из неё - тоже достаточно 

велика.  

О Сталине знающие его люди говорят, что «он помнит всё…».   

Интуиция. Рациональное мышление с помощью сознания позволяет 

проникнуть в суть предметов или явлений, выявить и рассмотреть различные 

варианты решения возникшей проблемы, и принять определенный вариант. А 

вот интуиция позволяет проникнуть в суть предметов или явлений не путем 

рассуждений или логических умозаключений, как с использованием 

сознания, а просто так - внезапно, мгновенно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Интуицию часто называют шестым чувством. Интуитивное решение 

рассматриваемой проблемы приходит как бы из «ниоткуда», о чём человек 

даже и не подозревает. 

Надо   иметь   в   виду, что, чаще   всего, интуитивное   решение является  

наиболее правильным. А как часто мы не доверяем интуиции, и, призывая на 

помощь сознание, начинаем рассматривать массу вариантов решения 

возникшей проблемы, следуя пословице «Семь раз отмерь – раз отрежь». Эта 

пословица справедлива в случаях, когда интуитивного решения не возникло.  

Сталину интуитивное решение возникающих перед ним проблем 

сопутствовало всю его жизнь. Ему всегда приходилось «разруливать» 

возникающие проблемы, особенно в случае выявления, кто перед ним стоит – 

друг или враг? 

Но кроме интуиции важную роль в жизни человека играет озарение. Оно 

проявляется достаточно редко, неожиданно, и как-то внезапно, мгновенно, 

иногда человек даже не подозревает, что такое решение возможно в 

действительности.  Однако, возникшее озарение может так же внезапно  

исчезнуть, как  и пришло, а может закрепиться  навечно даже в том случае, 

когда это озарение хотелось бы как можно скорее позабыть.  

Информация озарения приходит чаще всего к человеку, подготовленному 

использовать его, озарение, по назначению.  

Пушкину ночью очень часто во сне приходило стихотворное озарение. 

Он ночью сразу же вставал и записывал стихи, а днем дорабатывал их.  

Менделееву ночью пришло озарение в виде таблицы элементов, но 

первую строчку таблицы он не запомнил, и так и сейчас эта таблица 

используется в науке без первой строчки, восстановить которую Менделеев 

так и не смог, такое озарение ему вновь уже не явилось.  А если бы эта таблица 

приснилась человеку, не посвящённому в этой области знаний? Какой бы он 

сделал вывод? Ну просто сон, как и многие сны... 

Моё одно из очень важных для моей диссертационной работы озарений 

пришло в процессе движения экспериментальной установки по полю. Но я 

его сразу не записал, и оно, это озарение, ушло навеки так же мгновенно, как 

и пришло.  

А вот второе озарение тоже пришло неожиданно и стало главной 

основой теоретического решения диссертационной темы.  

Вместе с тем озарений в моей жизни было немало. Вот один из таких 

ярких примеров. Сижу за компьютером. Вдруг на полуслове прервал работу и 

срочно побежал (не пошел!) в кухню и увидел на газовой плите горелку, 

потушенную водой, сбежавшей от кипящей   кастрюли. Из погасшей горелки 

газ аж свистит. Кухня вся наполнена газом. Вторая горелка спокойно горит.   

Если бы не пришло это озарение, то ещё мгновение – и взорвавшийся в кухне 

газ оставил бы меня без жилья, а может быть и без жизни. 

Анализируя жизненные ситуации, возникавшие перед Сталиным, можно  

сделать вывод, что в его жизни озарения играли немаловажную роль. Вот 

характерный пример из Курского сражения в 1943 году. 
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 К летнему наступлению 1943 года Германия подготовилась 

основательно, и Гитлер вполне обоснованно считал, что Советы не выдержат 

напора его секретного оружия - новых танков «Тигров» и «Пантер». 

Действительно, против этих танков у нас защиты не было. Наши 

противотанковые средства могли пробить танковую броню толщиной лишь до 

75 мм, а у «Пантеры» толщина лобовой брони 90 мм, а у «Тигра» - все 100 мм. 

Остановить эти танки было нечем. Прорыв нашей обороны этими танками в 

сражении на Курской дуге был Гитлеру обеспечен. А там до Москвы - всего 

лишь 400 километров. 

Знал ли Сталин об этом? Знал. А как противостоять секретному оружию 

Гитлера? И однажды к Сталину пришло спасительное озарение. 

Инженер Ларионов в 1942 году изобрёл авиабомбу весом… 2,5 

килограмма. Это изобретение «гуляло» по кабинетам наших генералов и 

маршалов. Они с усмешкой его отвергали: «Ну и бомба…». И только в апреле 

1943 года это изобретение Ларионова легло на стол Сталина. Вот оно спасение 

от «Тигров» и «Пантер» мелькнуло озарение в голове Сталина. Именно 

благодаря этому озарению мы выиграли Курское сражение. Как благодаря 

этому озарению Сталина были разгромлены войска Гитлера на Курской дуге 

подробно описано в книге первой. «История патриотизма Родины-России». 

 

7 

Сталин был человеком сверхскромным и неприхотливым. 

В Кремле среди церквей и дворцов стоит незаметный маленький 

трехэтажный домик, который был раньше служебным помещением. В нём 

семья Сталина занимала четыре небольших комнатки. Старший сын Яша спал 

в столовой на диване, а младший сын - в крохотной комнатке вроде ниши. 

         У Сталина была и дача... без удобств и прислуг.  Семья столовалась на 

даче привезёнными с собой бутербродами.  

         Вот так жила семья Генерального секретаря партии и министра по 

национальностям Сталина. 

         В общем то, Сталин не был аскетом, но ему просто ничего лишнего не 

было нужно.  

Какой радостью для детей Сталина были посылки с фруктами, которые 

отец им высылал, когда отдыхал и лечился на Кавказе. В остальное время дети 

Сталина не могли баловаться фруктами.  

         Очень долгое время Сталин с семьей жил чрезвычайно скромно, и его 

жене не всегда хватало зарплаты Сталина даже на такую жизнь. 

После смерти жены Сталину готовила обед домработница. Обед состоял 

из щей на первое, каши с отварным мясом из щей на второе и компота на 

десерт. Иногда ему приносили солдатский обед из столовой охранявшего 

Кремль полка  

         Со временем   быт Сталина был усовершенствован, так как появилась 

необходимость принимать иностранных гостей. Однако его безразличие к 

быту сохранялось. Он не имел практически никаких личных вещей, даже 

лишней пары обуви или какой-то одежды. 
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         Прямой противоположностью Сталину в этом вопросе был Троцкий. 

Если ездить – то в поезде царя, если жить – то во дворце, если есть – то только 

еду личного повара, если проститутки – то только высшего света. Взял власть 

– гуляй всласть! 

Сторонники Троцкого, практически все, включая личных врачей, свои  

отпуска проводили за границей, естественно, за государственный счёт.  

         Сталин     провёл      специальное    постановление    о    том, что     дачи   

партработников должны быть небольшими – 3...4 комнаты.  

         А вот благодаря заботам Троцкого «жертвы сталинизма» Карахан, 

Межлаук, Розенгольц, Рудзутак, Ягода и др.  к моменту своего ареста успели 

построить дворцы в 15...20 комнат. 

Никогда Сталин за границей не лечился, и не отдыхал. 

*  * * 

13 сентября 1930 года Сталин предложил вместо Рыкова Председателем 

правительства назначить Молотова. Общее мнение Политбюро: 

Председателем правительства назначить... Сталина. Резолюция Сталина, как и 

обычно: «Против. И. Ст.». 

                             * * *  

 В 1938 году нарком внутренних дел СССР Ежов представил в 

Политбюро ЦК партии, в Президиум Верховного Совета СССР и Президиум 

Верховного Совета РСФСР записку с предложением о переименовании... 

Москвы  в  Сталинодар. 

В представлении Ежова есть даже поэтические строки москвички 

Е. Чумаковой: 

Мысль летит быстрей, чем птица, 

Счастье Сталин дал нам в дар. 

И красавица столица 

Не Москва — Сталинодар! 

 

Сталин категорически высказался против переименования Москвы в 

Сталинодар. 

                           * * * 

«Тов. Андрееву (Детиздат ЦК ВЛКСМ) и Смирновой (автору 

«Рассказов о детстве Сталина»). 

Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина». 

Книга изобилует массой фактических неверностей... Но не это главное. 

Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в 

сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, 

непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть 

не большевистская, а эсеровская теория... Народ делает героев — 

отвечают большевики... 

Советую сжечь книжку. 

И. Сталин. 

16 февраля 1938 г.» 
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* * * 

Главный редактор газеты «Правда» Мехлис на февральско-мартовском 

Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года в своём выступлении   привёл обращение к 

нему Сталина: 

 «Тов. Мехлис! 

Просьба пустить в печать прилагаемую поучительную историю 

одного колхоза. Я вычеркнул в письме слова о «Сталине» как «вожде 

партии», «руководителе партии» и т. д. Я думаю, эти хвалебные 

украшения ничего, кроме вреда, не дают (и не могут дать). Письмо нужно 

напечатать без таких эпитетов. 

С ком. приветом  

И. Сталин». 

А вот Хрущев не возражал против кинофильма «Наш Никита 

Сергеевич».  

Брежнев в 1979 году  в очень «важном» для него юбилее - 

пятнадцатилетии на посту Генерального секретаря ЦК  КПСС «вымолил», 

чтобы ему, в далеко не военное время,   присвоили воинское звание Маршала  

Советского Союза, повесили на его «широкую» грудь четвертую звезду Героя 

Советского Союза, а также присудили Ленинскую премию за три мемуарные 

книжечки, которые он и не писал, и, наверное, и не читал, с соответствующим 

гонораром, которым он даже не поделился с реальными авторами этих 

книжечек-мемуаров  

                             * * * 

К семидесятилетию со дня рождения Сталина специальная комиссия 

наметила и обсудила мероприятия и предложения: 

1. В день рождения Сталина 21 декабря в Большом театре  провести 

торжественное заседание ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР, 

Совета Министров СССР, президиума ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Президиума 

Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР, МК и МГК ВКП(б), 

Московского областного и городского Советов депутатов трудящихся, МК и 

МГК ВЛКСМ совместно с представителями партийных, общественных 

организаций и Советской Армии.  

2. 22 декабря в Кремле провести правительственный прием. 

3. Наградить Сталина орденом Ленина. 

4.  Учредить пять-десять международных Сталинских премий «За 

укрепление мира между народами» и присуждать ежегодно в день рождения 

Иосифа Виссарионовича, а первую премию присудить в следующем, 1950 году 

самому Сталину. Присуждать-то будет не сам Сталин, а специальная 

комиссия. 

5. Соорудить в нашей стране военные памятники там, где шли решающие 

сражения, в которых участвовал сам товарищ Сталин.  

 6. Учредить орден товарища Сталина, который будет даваться и 

военным, и гражданским лицам за выдающиеся заслуги перед Родиной. 

7.  Присвоить товарищу Сталину звание Народного Героя. У нас 

существуют звания Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, 
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а товарищ Сталин — Народный Герой, что по статусу должно быть выше 

Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда. 

8. Соорудить в Москве монумент Победы в честь её творца — товарища 

Сталина. 

9. Создать в Москве Музей Сталина. 

10. Установить ежегодный всенародный праздник, посвященный дню 

рождения Сталина.  

11. Построить в Москве «Дворец жизнедеятельности товарища Сталина»,  

12. Установить во всех городах Советского Союза, освобожденных 

Советской Армией от немецко-фашистских захватчиков, отмеченных 

приказами Верховного Главнокомандующего генералиссимуса товарища 

Сталина, монументов с текстом приказа и барельефным изображением 

товарища Сталина.  

На всех перечисленных планах неумолимый карандаш вождя: «Против. 

И. Ст.». 

          * * * 

         В ближайшем окружении Сталина возник вопрос о присвоении ему, 

Сталину, звание Героя Советского Союза. Такое звание имело всё его 

окружение, а некоторые были и дважды Герои и трижды. А он, Сталин, под 

чьим руководством одержана Великая Победа, не удостоен этого звания.   

         Лично Сталин сказал, что звание Героя дается за подвиги на поле боя, и 

он по статусу не может получить такое высокое звание.  

         И всё же Указ о присвоении Сталину звания Героя Советского Союза 

был принят, но Золотую Звезду Героя он не принял. И это выяснилось только в 

дни похорон. Его Звезду Героя Советского Союза взяли из наградного отдела 

и прикрепили к алой подушечке на его гробе. 

                                * * * 

        В честь Победы над Германией и в назидание немецким потомкам 

принято решение построить памятник в Берлине, На проект был объявлен 

конкурс.  Отобраны наиболее перспективные работы, организовали выставку. 

Пригласили на неё и Сталина.         

         Сталин обошел и внимательно осмотрел все макеты. Большинство из них 

представляли вариации фигуры Сталина, что, казалось бы, естественным, как 

бы обобщающим итог победной войны.         

         Сталин спросил: «А не надоел ли вам этот усатый?».          

         Скульпторы были ошарашены...        

Сталин увидел скульптуру солдата с девочкой на руке в исполнении 

известного скульптора Вучетича и промолвил: «Вот это то, что надо. Только 

автомат уберите и вложите в руки карающий меч».  

         И стоит в Берлине советский солдат с «карающим мечом Сталина» в 

могучей руке, с разбитой свастикой у ног, и девочкой, прильнувшей к груди 

избавителя, символизирующей спасённые народы Европы.   

         Это то так. Советский воин разгромил гитлеровскую Германию. Но его 

отцом то в действительности был Сталин! Это он его воспитал, вооружил 
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современным оружием и вдохновил на решающий подвиг! Может быть и не 

стоило так однозначно прислушиваться к мнению сверхскромного Сталина? 

                                           * * *          

Кабинет Сталина. Начальник тыла генерал Хрулёв попросил разрешения 

показать новую военную форму. Сталин не возражал. 

        Вошёл генерал-полковник Драчёв, наряженный в военную форму 

необычного покроя. Мундир был сшит по модели времён Кутузова с высоким 

стоячим воротником, а брюки - современные, но украшенные широченными 

золотыми лампасами.   

         Сталин помрачнел и спросил:        

         - Кого вы собираетесь так одеть?     

         - Это форма генералиссимуса. Для Вас, товарищ Сталин.  

         Велев Драчеву покинуть кабинет, Сталин, не стесняясь присутствующих 

членов Политбюро, начал сурово распекать начальника тыла. Он резко 

возражал против этого самовольства.  
 * * *  

Декабрь 1949 года. Празднование 70-летие Сталина. В эти дни газеты 

были заполнены поздравлениями и пожеланиями юбиляру, которые 

присылались со всего света. Были они, в большинстве своем, искренними.      

Отметим ряд поздравлений.  

                                   * * *  

Поэтесса Анна Ахматова: 

                                  Пусть миру этот день запомнится навеки, 

                                  Пусть будет вечности завещан этот час. 

                                  Легенда говорит о мудром человеке, 

                                  Что каждого из нас от страшной смерти спас. 

                                  Ликует вся страна в лучах зари янтарной, 

                                  И радости чистейшей нет преград,           

                                  И древний Самарканд, 

                                  И Мурманск заполярный,  

                                  И дважды Сталиным спасённый Ленинград... 

* * * 

Михаил Исаковский: 

                                  Спасибо Вам, что в годы испытаний  

                                  Вы помогли нам устоять в борьбе.  

                                  Мы так Вам верили, товарищ Сталин,  

                                  Как, может быть, не верили себе... 

                      * * *         

Певец Александр Вертинский - актер, не принявший Октябрьскую 

революцию, любимец белоэмигрантских ресторанных и камерных застолий, 

ещё до возвращения на родину пел в Париже: 

                                     Чуть седой, как серебряный тополь,  

                                     Он стоит, принимая парад.  

                                     Сколько стоил ему Севастополь?  

                                     Сколько стоил ему Сталинград?.. 
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                                     И когда подходили вандалы 

                                     К нашей древней столице отцов, 

                                     Где нашёл он таких генералов 

                                     И таких легендарных бойцов? 

                                     Он взрастил их. Над их воспитаньем 

                                     Долго думал он ночи и дни. 

                                     О, к каким роковым испытаньям 

                                     Подготовлены были они! 

                                     И в боях за Отчизну суровых         

                                     Шли бесстрашно на смерть за него, 

                                     За его справедливое слово, 

                                     За великую правду его. 

                                     Как высоко вознёс он державу, 

                                     Мощь советских народов-друзей. 

                                     И какую великую славу 

                                     Создал он для Отчизны своей. 

                                     Тот же взгляд, те же речи простые, 

                                     Так же мудры и просты слова. 

                                     Над разорванной картой России 

                                     Поседела его голова. 

                      * * *  

Поэт Михаил Исаковский: 

                           Немало я стран перевидел,  

                                    Шагая с винтовкой в руке,  

                                     И не было горше печали, 

                                    Чем жить от тебя вдалеке.  

                                     Немало я дум передумал 

                                     С друзьями в далёком краю,  

                                     И не было большего долга, 

                                     Чем выполнить волю твою. 

                                     Пускай утопал я в болотах. 

                                     Пускай замерзал я на льду, 

                                     Но если ты скажешь мне снова,— 

                                     Я снова всё это пройду. 

                                     Желанья свои и надежды 

                                     Связал я навеки с тобой         

                                     С твоею суровой и ясной, 

                                     С твоею завидной судьбой... 

                                         * * *  

 Писатель Михаил Шолохов: 

        «И вот летят в декабре в заснеженную Москву со всех концов земного 

шара бесчисленные, как снежинки в метель, приветствия родному 

Сталину, отовсюду шлют ему подарки, и могучим валом любви и 

преданности встает и кипит по всей стране. 
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        ...21 декабря мы обратим наши взоры к Кремлю, но в этот день не 

забудем  

и про другое: мысленно перенесёмся в окрестности Тбилиси, подымемся на 

гору Давида и с благословенной скорбью и горячей благодарностью в 

сердцах склоним в молчании головы над святым для нас прахом маленькой, 

скромной грузинской женщины-матери, семьдесят лет назад подарившей 

миру того, кто стал величайшим мужем человечества, нашим вождем и 

отцом»... 

                                                 * * * 

        А сейчас приведём ещё одно высказывание без предварительного 

указания его автора и отметим в нём лишь наиболее характерные места. 

Предлагаем читателю угадать, кто всё это так говорил? 

        «Товарищи! На нашем XVIII партийном съезде мы заслушали отчёт 

борьбы за коммунизм, борьбы рабочих, крестьян, интеллигенции, всех 

трудящихся нашей Советской страны под руководством нашего гениального 

руководителя, вождя, нашего великого Сталина. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.) 

        В отчете товарищ Сталин показал, каких огромных успехов добился наш 

Союз Советских Социалистических Республик в борьбе за коммунизм... 

        ...Рабочий класс, все трудящиеся, под руководством великой 

большевистской партии, под руководством товарища Сталина сломили 

вражеское   сопротивление,   смели  врагов,   разгромили  и  уничтожили  их   и  

продолжают победоносное шествие вперед к коммунизму. 

        Но успешная борьба за коммунизм не должна ослаблять нашу волю, нашу 

закалку  в  борьбе  с  врагами.  Мы должны строго помнить слова   великого 

Сталина о капиталистическом окружении. Наши успехи должны ещё больше 

заострить   нашу   зоркость   и   отточить   наше   оружие   для   беспощадного 

уничтожения врагов. 

        ...Успешным и победоносным разгромом фашистских агентов - всех этих 

презренных   троцкистов, бухаринцев   и буржуазных националистов - мы, 

прежде всего, обязаны лично нашему вождю, нашему великому Сталину. 

(Шумная овация). 

        В своем отчетном докладе товарищ Сталин во всём величии показал... 

        ...Коммунистическая партия большевиков Украины сплочена и крепка, 

как никогда. Она кровно связана со всеми отрядами партии Ленина - Сталина 

и стальной стеной окружает Сталинский Центральный Комитет и своего 

любимого вождя - великого Сталина! (Продолжительная овация.) 

        Любовь большевиков Украины к товарищу Сталину отражает 

безграничное доверие и любовь к великому Сталину всего украинского 

народа. 

        Товарищи, в отчётном докладе товарищ Сталин показал всемирно-

исторические победы коммунизма... 

        ...Украинский народ, разгромив врагов и предателей, ещё теснее 

сплотился вокруг большевистской партии и вокруг нашего вождя, нашего 

великого Сталина. (Аплодисменты). 
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        Большевики Украины, под руководством Сталинского Центрального 

Комитета ВКП(б), под руководством товарища Сталина добились огромных 

успехов   в   развитии   промышленности   как   союзного   подчинения, так и  

промышленности республиканкой. 

        Примером высокого роста нашей промышленности может служить 

следующий факт: за годы второй сталинской пятилетки выпуск чугуна на 

Украине увеличился в два с лишним раза. Один только Макеевский 

металлургический завод им. Кирова выплавляет чугуна в два раза больше, чем 

все металлургические заводы Польши. Это одно должно кое-кому и кое о чём 

напоминать о силах Советской Украины. За годы второй сталинской 

пятилетки производство стали увеличилось почти в три раза... 

        ...Высокий уровень механизации сельскохозяйственных работ позволяет 

нам, украинцам, откликнуться   на призыв   товарища   Сталина о выделении 

колхозников из колхозов на работу в промышленность. 

        ...Вот результат большевизации колхозов Украины, вот она в действии, 

Сталинская линия на зажиточность колхозников. 

        ...Из года в год растёт выпуск советских специалистов из вузов Украины, 

за первую сталинскую пятилетку было выпущено 39 тыс. человек, за вторую 

сталинскую пятилетку было выпущено 64 тыс. человек. 

        ...В результате торжества ленинско-сталинской национальной политики, 

в результате особого внимания товарища Сталина к росту украинской 

культуры, мы добились всемирно-исторических побед в области развития 

культуры. 

        Вот почему от всей души, ласково, любовно и торжественно украинский  

Народ провозглашает: «Хай живе рiдний Сталiн!».  (Бурные аплодисменты, 

переходящие в овацию. Все встают. Возгласы: «Да здравствует товарищ 

Сталин!». «Ура товарищу Сталину!). 

        Мы имеем сейчас на Украине, как и во всём Советском Союзе, 

невиданную сплочённость большевистских рядов, невиданную сплочённость 

трудящихся вокруг большевистской партии, вокруг вождя и учителя, друга 

украинского народа товарища Сталина. (Аплодисменты). 

        О сплочённости наших рядов разобьют себе головы все фашистские 

агрессоры. Украинский народ по первому зову своей большевистской партии, 

по первому зову товарища Сталина встанет, как один, на защиту своей 

социалистической родины. (Аплодисменты). 

        Пусть знают хозяева Карпатской Украины, хозяева той "хозяюшки", о 

которой говорил товарищ Сталин, что украинский парод готов дать 

решительный отпор всем врагам, которые попытаются своим грязным сапогом 

осквернить священную социалистическую землю свободной Советской 

Украины. 

        Товарищи! XVIII партийный съезд, исторические указания нашего 

великого Сталина вооружают трудящихся Советского Союза, как и 

трудящихся всего мира, могучим оружием в борьбе за коммунизм. Учение 

товарища Сталина о социалистическом государстве в условиях 

капиталистического окружения, то глубочайшее новое, что в докладе внёс 
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товарищ Сталин в вопрос о советской интеллигенции, является крупнейшим 

вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма, знаменует высшую ступень в  

развитии ленинизма. 

        ...Да здравствует величайший гений человечества, учитель и вождь, 

который ведёт нас победоносно к коммунизму, наш родной Сталин! (Бурные 

аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают, возгласы: "Ура!". "Да 

здравствует великий Сталин!", "Товарищу Сталину - ура!")». 

        Ну и как? Не угадали, или всё же угадали? Подсчитайте, сколько раз 

прозвучало   слово  «Сталин»   и   его   производные. Для   этого в тексте они  

выделены жирным шрифтом.  

        Эти избранные фразы принадлежат Никите Сергеевичу Хрущёву, 

главному хулителю Сталина на ХХ съезде партии в докладе «О культе 

личности в истории».  

        Прочитайте этот доклад и подсчитайте, сколько раз он, Хрущёв, зло, а 

местами даже очень зло осквернил слово «Сталин» 

        Да, культ личности был, но ведь и личность была! Культ то этот 

формировал не Сталин, а такие вот карьеристы и «лизоблюды», как Хрущёв. А 

если уж говорить, по правде, то этот культ личности Сталин заслужил всей 

своей деятельностью, всей своей жизнью, отдавая всего себя созданию 

Великого Советского Союза. 
                                                                                     * * * 

И чем же «завершился» культ личности Сталина? Вот чем! 

         На октябрьском XXII съезде КПСС ленинградец Спиридонов по 

поручению Хрущёва предложил вынести Сталина из Мавзолея. Депутаты 

проголосовали – «ЗА». Они, делегаты, не знали, что это уже было 

предпринято до них и за них, до решения съезда по этому вопросу  

 Хрущёв вызвал   начальника 9-го управления КГБ генерала Захарова и 

коменданта Кремля генерал-лейтенанта Веденина и сообщил, что создана 

специальная комиссия во главе с Председателем Верховного Совета СССР 

Шверником, которая уже разработала план, как тайно  вынести из Мавзолея 

Сталина, как и где его перезахоронить. Предусмотрено оцепить Красную 

площадь, чтобы туда никто не проник. 

Заранее из хорошей сухой древесины был изготовлен гроб. подобраны 

солдаты для рытья могилы и восемь офицеров для выноса Сталина. 

        Первоначально предполагалось захоронить Сталина на Новодевичьем 

кладбище. Но потом Хрущёв «. передумал», и решил захоронить Сталина за 

Мавзолеем Ленина у Кремлёвской стены. 

        К вечеру наряды милиции очистили Красную площадь и закрыли все 

входы на неё под тем предлогом, что будет проводиться репетиция техники 

войск Московского гарнизона к параду 7 ноября.         

         Когда стемнело, место, где решено было вырыть могилу, обнесли 

фанерой и осветили электрическим прожектором. Солдаты выкопали могилу и 

к ней поднесли 10 железобетонных плит размером 100x75 см. Из них сложили 

нечто похожее на саркофаг. Сталина в Мавзолее переложили в гроб. На 

мундире Золотые пуговицы на мундире Сталина заменили на латунные (даже 
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такую мелочь предусмотрели заранее. Авт.) и сняли Золотую Звезду Героя 

Социалистического труда. Тело покрыли вуалью темного цвета, оставив 

открытым лицо и половину груди. Гроб установили в комнате рядом с 

траурным залом в Мавзолее.  

        В 22 часа прибыла комиссия по перезахоронению во главе со Шверником. 

Гроб закрыли крышкой, но гвоздей, чтобы её прибить, заранее не 

приготовили. Нашли. Затем восемь офицеров подняли гроб на руки и вынесли   

из Мавзолея через боковой выход, поднесли к могиле и установили на 

подставки.  

         На дне могилы из восьми железобетонных плит был сделан своеобразный 

саркофаг. После минутного молчания гроб осторожно опустили в могилу.  

        Заранее предусматривалось гроб сверху прикрыть ещё двумя 

железобетонными плитами. Но потом «смилостивились» и просто решили 

засыпать землёй. 

         Кое-кто из офицеров украдкой по русскому обычаю бросили на гроб по 

горсти земли. 

         Могилу засыпали землей, сверху уложили плиту с обозначением года 

рождения и смерти Сталина. Эта плита много лет пролежала до установления 

там памятника-бюста. 

        Неспроста так подробно здесь описано, как перезахоронили Сталина, так 

как бытуют различные мифы, в том числе и очень далёкие от истины.  

* * * 

Так кто же он, Сталин? Как его оценивают современники?  

Не будем приводить мнение наших соотечественников. От солдата до  

маршала, от рядового труженика до министра, у всех оценка Сталина очень 

высокая и положительная. Поэтому    приведём суждения иностранных 

деятелей, писателей, военных. Их высказывания достаточно объективны и 

независимы. По русской пословице: «Со стороны виднее». . 

        Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль;         

        «Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых 

испытаний Россию возглавлял гений и непоколебимый полководец И. В. 

Сталин. 

        Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому 

времени того периода, в котором протекала его жизнь. 

        Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой 

силы, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому 

даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего 

противопоставить... В его произведениях звучала исполинская сила. Эта 

сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди 

руководителей всех времен и народов... Его влияние на людей неотразимо. 

Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, 

вставали. И, странное дело, держали руки по швам. 

        Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и 

осмысленной мудростью. Он был непревзойдённым мастером находить в 

трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения... Это 
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был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, 

заставлял нас, которых открыто называл империалистами, воевать 

против империалистов. 

        Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным 

оружием...» 

* * * 

        Известный французский писатель Анри Барбюс: 

        «История его жизни - это непрерывный ряд побед над непрерывным 

рядом чудовищных трудностей. Не было такого года, начиная с 1917, когда 

он не совершил бы таких деяний, которые любого бы прославили навсегда. 

Это -  железный человек. Фамилия дает нам его образ: Сталин - сталь. Он 

несгибаем и гибок, как сталь. Его сила - это его несравненный здравый 

смысл, широта его познаний, изумительная внутренняя собранность, 

страсть к ясности, неумолимая последовательность, быстрота, 

твердость и сила решений, постоянная забота о подборе людей. 

        Если Сталин верит в массы, то и массы верят в него. В новой России - 

подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии и берет 

свои истоки в низах. Человек, чей профиль изображён на красных 

плакатах - рядом с Карлом Марксом и Лениным, — это человек, который 

заботится обо всём и обо всех, который создал то, что есть, и создаст 

то, что будет. Он спас. Он спасает. 

        ...Человек с головой учёного, с лицом рабочего, в одежде простого 

солдата.  

        Сталин есть центр, сердце всего того, что лучами расходится от 

Москвы по всему миру». 

* * * 

Государственный секретарь США в годы Великой Отечественной войны 

Кордел Хелл: 

        «Сталин - удивительная личность. Он наделён необыкновенными 

способностями и разумом, а также умением схватывать суть 

практических вопросов. Он один из тех лидеров, наряду с Рузвельтом и 

Черчиллем, на плечи которых ложится такая ответственность, какой 

не будет знать ни один человек в ближайшие 500 лет». 

* * * 

Посол США в СССР Аверелл Гариман 

       «У него глубокие знания, фантастическая способность вникать в 

детали, живость ума и поразительно тонкое понимание человеческого 

характера... Я нашёл, что он лучше информирован, чем Рузвельт, более 

реалистичен, чем Черчилль, и в определенном смысле наиболее 

эффективный из военных лидеров» 

* * * 

        Президент Финляндии Ю. К. Паасикиви 

        «Сталин - одна из величайших фигур современной истории. Он прочно 

вписал свое имя не только в историю Советского Союза, но и во всемирную 

историю. Под его руководством старая Россия изменилась, обновилась, 
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помолодела и превратилась в теперешний Советский Союз. Он поднял 

СССР до уровня могущественной мировой державы - сделал его 

могущественнее, чем когда-либо была  и могла быть Россия. 

        Сталин - один из величайших созидателей государства в истории. В 

отношении Финляндии Сталин проявлял симпатию и дружественность. 

Поэтому его уход из жизни вызывает искреннюю скорбь нашего народа. Я 

имел возможность много раз встречаться с генералиссимусом Сталиным 

и вести с ним переговоры. Об этих встречах я сохраняю самые 

наиприятнейшие воспоминания» 

* * * 

         Специальный представитель президента США Гарри Гопкинс: 

       «Сталин ни разу не повторился. Он говорил так же, как стреляли его 

войска, - метко и прямо. Он приветствовал меня несколькими быстрыми 

русскими словами. Он пожал мне руку коротко, твердо, любезно. Он тепло 

улыбался. Не было ни одного лишнего слова, жеста или ужимки. Казалось, 

что  

Говоришь с замечательно уравновешенной разумной машиной. 

        Иосиф Сталин знал, чего он хочет, знал, чего хочет Россия, и он 

полагал, что вы также это знаете. Во время этого второго визита мы 

разговаривали почти четыре часа. Его вопросы были ясными, краткими и 

прямыми. Как я ни устал, я отвечал в том же тоне. Его ответы были 

быстрыми, недвусмысленными, они произносились так, будто они были 

обдуманы им много лет назад». 

* * * 

Патриарх Александрийский Христофор: 

«Маршал Сталин... является одним из величайших людей нашей 

эпохи, питает доверие к Церкви и благосклонно к ней относится... 

Маршал Сталин, Верховный Главнокомандующий, пол руководством 

которого ведутся военные операции в невиданном масштабе, имеет на то 

обилие божественной благодати и благословения, и русский народ под 

гениальным руководством своего великого вождя с непревзойденным 

самоотвержением наносит сокрушительные удары своим вековым 

врагам». 

         И так далее... Воспоминаний очень много, все привести невозможно. 

        Из наших соотечественников дадим слово только одному, но самому 

уважаемому и непогрешимому человеку, которого никто не заподозрит в 

необъективности. 

                                              * * * 

   Патриарх Московский и Всея Руси Алексий I: 

«Великого Вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не 

стало. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой наш 

народ ощущал собственную силу, которою он руководился в своих 

созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение 

многих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого 
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Вождя... Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что 

было невидимо и недоступно для обыкновенного ума».       

* * * 

        А теперь дадим слово самому Сталину-пророку: 

        «Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны 

прежде всего за рубежом, и в нашей стране тоже. 

Сионизм, рвущийся   к   мировому господству, будет мстить нам за  

наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как 

варварскую страну и как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет 

оболгано, оклеветано. Мне припишут много злодеяний. 

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш 

Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. 

        Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено, 

прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, 

надо признаться, мы ещё не всё сделали. 

        С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время 

придавит интернационализм и патриотизм, но только на некоторое 

время. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. 

        В целом развитие в будущем пойдет более сложными и даже 

бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к 

тому, что Восток взбудоражится. Возникнут острые противоречия и с 

Западом. 

        И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры 

новых поколений будут обращены к деяниям и победам нашего 

социалистического Отечества. Новые поколения поднимут знамя своих 

отцов и дедов. Своё будущее они будут строить на примерах нашего 

прошлого». 

        Эти слова Сталин высказал революционерке Коллонтай в 1939 году.  
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Глава 4. Революция 1905 года 

В народной памяти революция 1905 года ассоциируется с «Кровавым 

воскресеньем» 9 января, хотя 

это событие стало лишь 

спусковым крючком 

революции.  

Революция – это 

капитальный переворот в 

социальном развитии страны, 

сопровождавшийся сменой 

основных устоев 

общественно-экономической 

формации, то есть это событие, которое изменяет суть государственного строя.      

Например, события начала 90-х годов ХХ века, когда у власти оказался Борис 

Ельцин, – это настоящая революция, так как эти события в России привели к 

замене строя социалистического на строй капиталистический. 

Поп Гапон в своих проповедях ратовал за создание социального 

государства, которое сможет дать своему народу только царь-батюшка, 

«защитник и покровитель народа».  

В конце декабря 1904 года поп Гапон обратился за поддержкой и 

помощью к либеральной интеллигенции, социал-демократам, к социалистам-

революционерам помочь ему организовать шествие к царю с петицией о 

помощи.  

9 января 1905 года. Колонны рабочих начали стягиваться к центру 

Петербурга. В этих рядах были и вооружённые революционеры. Во главе 

колонны шёл сам поп Гапон.  Он искренне надеялся, что государь примет 

петицию. Но Николай II на этот день специально покинул Петроград, а 

демонстрацию встретили...  ружейные пули.  

Развернутая против собственного народа война потрясла страну. И в 

России забурлило... 

Весь 1905 год был насыщен революционными событиями. В них 

участвовали партии:  
1. Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) 

большевиков. Она планировала привести пролетариат к власти через 

социальную революцию.  

2. Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП)   

меньшевиков Она планировала  привести пролетариат к  власти 

парламентским путём. 

3. Партия социалистов-революционеров (эсеры) имела цель свержения 

самодержавия и  построение социализма.  

4. Партия русских конституционных демократов (кадеты)  имела цель  

заменить абсолютную монархию на парламентскую демократию.  

5. Союз 17 октября (октябристы) ратовали за введение конституционного  

режима правления.  

http://diletant.media/articles/33312743/
http://diletant.media/articles/33312743/
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6. Русская монархическая партия стояла за сохранение самодержавия и  

сословного устройства общества.  

7. Союз русского народа и Союз Михаила Архангела (чёрные сотни, 

чёрносотенники) стояли на позиции укрепления самодержавия при сохранении 

основополагающих устоев.  

Цели революции 1905 года: 

1. Ввести свободу рабочих собраний.  

2. Признать право рабочих на стачки. 

3. Организовать профсоюзы для экономической защиты рабочих. 

4. Ликвидировать помещичье владение. 

5. Наделить крестьян помещичьей землёй. 

6. Вернуть крестьянам отрезки. 

7. Отменить крестьянам выкупные платежи. 

8. Сократить рабочим продолжительность рабочего дня до восьми часов.  

9. Установить равноправие всех народов России. 

10. Дать возможность всем народам России свободу культурного 

развития. 

11. Предоставить всем народам России право на самоопределение. 

И Россия «захлебнулась» стачками и восстаниями. 

12 мая...23 июля В Иваново-Вознесенске 72-дневная стачка 

текстильщиков под руководством первого в истории Совета рабочих 

депутатов.  

Май...июнь. Всероссийский съезд крестьян и съезды земских 

представителей требовали социально-политических реформ.  

9...11 июня. Польские рабочие поднимают вооружённый мятеж в Лодзи.  

Лето 1905 года. Многие крестьянские волнения перешли в полноценные 

восстания.  

Наиболее массовыми были бунты крестьянские против помещиков. 

Крестьяне поджигали и грабили помещичьи имения, захватывали лошадей, 

рабочий инвентарь, продовольственные запасы и всё-всё другое, что 

оказывалось на их пути.  

В некоторых деревнях крестьяне устанавливали своё общинное 

самоуправление, и провозглашали свои деревни самостоятельными 

республиками.  

Рост крестьянского движения привёл к созданию Всероссийского 

крестьянского союза, членами которого к концу года стали 470 сельских и 

волостных отделений, насчитывающих около 200 тысяч человек.  

С мая 1905-го рабочие стали создаваться органы самоорганизации, 

которые вскоре стали называться Советами рабочих депутатов. Социал-

демократы и эсеры стали активно участвовать в этих Советах, помогать 

рабочим в организации их революционной деятельности.  

Всего в стране в 1905 году возникло 55 Советов.  

Наиболее влиятельным Советом был Петербургский, в котором состояло 

562 депутата от заводов, фабрик и революционных партий. Стачки, 

координируемые Советами, иногда охватывали целые города. Рабочие стали 
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требовать улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также 

предоставления им социальных гарантий. В декабре депутаты Совета были 

арестованы. Последним исполняющим обязанности председателя Совета  был 

26-летний социал-демократ Лев Троцкий.  

Активизировались движения национальных окраин России с 

требованиями широкой автономии в рамках Российского государства. 

Происходили массовые волнения в Польше, Латвии, Грузии и других 

губерниях  России. Они сопровождались столкновениями с войсками, 

вооружёнными нападениями на представителей власти.  

Волнения охватили и армию, и флот.  

14 июня 1905 года восстала команда броненосца «Потёмкин», точнее - 

«Князь Потёмкин Таврический». Причина восстания банальная – 

некачественное питание.   Но   большевики поддержали моряков, и те взялись 

за оружие. Застрелили капитана корабля и некоторых «неугодных» офицеров, 

а корабль под красным флагом направили в восставшую Одесу. Но к моменту 

их прибытия одесское восстание было подавлено. Для усмирения потёмкинцев 

направлено три корабля с приказом вплоть до затопления броненосца. Но эти 

корабли отказались выполнять приказ. Понимая, чем грозит возвращение 

«Потёмкина» в родную гавань, моряки разделили имеющуюся кассу и 

направили броненосец в Румынию, где и сдались румынским властям. Часть 

мятежных моряков после февральской революции возвратились домой, а часть 

осталась в эмиграции. 

17...20 июля произошли мятежи солдат и матросов в Кронштадте и 

Свеаборге.  

Восстал Севастополь. Утром 12 ноября состоялось первое заседание 

Севастопольского Совета. 13 ноября началось восстание на крейсере 

«Очаков». 14 ноября на «Очаков» прибыл лейтенант Шмидт и поднял на нём 

сигнал: «Командую флотом. Шмидт». В ночь на 15 ноября ударные отряды 

овладели минным крейсером «Гридень», миноносцем «Свирепый», 

миноносцами № 265, № 268 и № 270 и несколькими мелкими судами, а в 

порту захватили некоторое количество оружия. К восставшим кораблям  

присоединились экипажи канонерской лодки «Уралец», миноносцев 

«Заветный», «Зоркий», учебного корабля «Днестр» и минного транспорта 

«Буг». 

Утром на всех 13-ти восставших кораблях были подняты красные флаги. 

Чтобы привлечь на сторону восставших всю эскадру, Шмидт объехал её на 

миноносце «Свирепый».  

15 ноября во второй половине дня восставшим был предъявлен 

ультиматум о сдаче. Не получив ответа не присоединившие к восставшим 

корабли флота пошли в атаку на восставших. После двухчасового боя 

восставшие сдались. 
6 марта 1906 года на острове Березань лейтенант Шмидт, матросы Гладков и 

Антоненко, а также кондуктор Частником по приговору суда были расстреляны.  14 

активных участников Севастопольского восстания отправлены на вечную каторгу, 103 

– на каторжные работы, а 151 - в дисциплинарные части. Ещё около тысячи 

непокорным черноморцам присуждены менее строгие наказания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86,_1904)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_1891)
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Но это были лишь отдельные вспышки. Армия по-прежнему оставалась 

лояльной Николаю II. 

8 октября 1905 года забастовали железнодорожники. Экономика страны 

была парализована. Началась кампания гражданского неповиновения.  У этой  

забастовки  не было реальных руководителей.  Демократически настроенная 

интеллигенция и рабочие вышли на улицы с требованием гражданских свобод, 

в том числе свободы стачек и профсоюзных организаций, а также введения 

конституции.  

Крестьянство поддержало выступление горожан... громя дворянские 

усадьбы.  

Переломным фактором, вынудившим Николая II пойти на широкие 

уступки, стала Октябрьская забастовка 1905 года.      

17 октября был принят Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка или, как он вошел в историю, Октябрьский 

манифест, который провозглашал:   

1. Дарование России политических прав и свобод. 

2. Учреждение Государственной Думы, которая наделялась 

законодательной властью. 

3. Все законы страны требовали обязательного их одобрения Думой.  

Но это лишь внешняя, как бы, видимая сторона манифеста. В то же время 

ограничение власти Николая II было иллюзорным, поскольку: 

         1. Он мог  наложить вето на любое решение Государственной Думы. 

2. Любой закон мог появиться только после одобрения ним. 

3. У него  было право в любой момент по собственному усмотрению и 

без каких-либо ограничений распустить Думу. 

11 декабря 1905 года Манифест был дополнен законом о выборах в 

Государственную Думу. Этот закон наделил правом голоса всех жителей 

России старше 25 лет. Голосование было непрямым, так как вводилась 

сословно-цензовая система выборов.  Сначала избирались  от народа 

выборщики, которые и выбирали депутатов в Государственную  Думу. 

Для голосования было создано 4-е курии:  

Курия Городская. 1 выборщик на 4 тысячи человек. Выборы 

одноступенчатые, значит   избираются выборщики, которые избирают уже 

депутата,  

Курия Земледельческая. 1 выборщик на 2 тысячи человек. Выборы 

одноступенчатые. 

Курия Рабочая. 1 выборщик на 90 тысяч человек. Выборы 

трёхступенчатые, значит избираются выборщики, которые избирают вновь 

выборщиков, а те избирают выборщиков, которые и избирают депутата. 

Курия Крестьянская. 1 выборщик на 30 тысяч человек. Выборы 

четырёхступенчатые, значит избираются, в сравнении с  курией Рабочей, 

ещё раз выборщики, и только они уже избирают депутата.  

Даже   беглый взгляд на систему выборов, которая сложилась в России к  

декабрю 1905 года, показывает, что наименьшее представительство в Думе 

была у рабочих. Это была осознанная реакция властей на революцию, где 

http://diletant.media/articles/35057570/
http://diletant.media/articles/35057570/
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рабочие сыграли одну из ключевых ролей. Император такой системой 

голосования пытался исключить активную часть населения из деятельности 

Государственной Думы. 

В феврале 1906 года Государственный Совет Российской Империи был 

преобразован в Верховную Палату Парламента. В этот орган власти 50% 

депутатов избирались, а 50% назначались Императором. При этом не менее 2/3 

состава Верховной Палаты должны были быть помещиками 

На основании Октябрьского манифеста был создан Совет министров во 

главе с премьер-министром графом Витте.  

Октябрьский манифест провозглашал политическую амнистию, которая 

позволила вернуться в страну лидерам оппозиционных политических партий, а 

самим этим партиям выйти из подполья.       

Революционные партии стали действовать более открыто, хотя 

окончательно из подполья не вышли. Репрессии против них продолжались.  

В начале декабря 1905 года железнодорожники начали новую забастовку. 

В столице она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован. В 

Москве рабочие депутаты, находившиеся под влиянием большевиков, 

призвали к всеобщей стачке, которая 8 декабря переросла в восстание, которое 

к 18 декабря было подавлено.  

В декабре 1905...январе 1906 годов восстания революционных рабочих и 

крестьян продолжились в десятках городов России Везде Советы и 

революционные дружины на короткое время захватывали власть, но затем 

войска эти выступления подавляли.  

23 апреля 1906 года в «Основных законах Российской империи», была 

предусмотрена обязательная предварительная разработка и обсуждение 

законодательных предложений, а также утверждение государственного 

бюджета. Провозглашалось, что никакой новый закон не может вступить в 

силу без одобрения Государственного совета и Государственной думы и 

утверждения Николаем II. Пересмотр «Основных законов» допускался лишь 

при единстве мнений Николай II и обеих палат парламента. А это знаменовало 

превращение России в конституционную монархию. 

Часть социалистов, в том числе большевики, бойкотировали выборы, так 

как не признавали права царя принимать правила выборов и ограничивать 

полномочия парламента. 

Было выбрано 153 кадета, 107 трудовиков (в их состав сначала входили и 

социал-демократы), 63 депутата от национальных окраин (поляки, литовцы, 

латыши и т.д.), 13 октябристов. «Черносотенцы» выборы проиграли. 

После выборов, в марте...апреле 1906 года, большинство крестьянских 

депутатов образовали «трудовую группу» (трудовики), которая оказалась 

близка по взглядам к эсерам.  

Трудовики требовали: 

1. Передать помещичью землю крестьянам.  

2. Расширить полномочия избранных органов власти.   

3. Ограничить права монарха либо даже ввести республику.         

Николай II уже   не мог провести через думу консервативные законы, а  
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депутаты не могли утвердить свои демократические инициативы, так как 

Государственный совет не собирался их одобрять. Работа парламента зашла в 

тупик.  

8 июля 1906 года Николай II распустил Первую Государственную думу, 

объявил новые выборы.  

Роспуск Думы вызвал политический кризис в стране.  

Группа депутатов, в большинстве своём кадеты, собралась в Выборге и 

призывала избирателей не платить налоги, так как они, налоги, 

недействительны без утверждения Государственной думой.     

Этот призыв нёс большую угрозу самодержавию, так как оно могло 

оказаться без средств и депутаты, подписавшие Выборгское воззвание, были 

арестованы.  

Революционные партии стали действовать ещё радикальнее. Эсеры 

подняли восстание в крепостях Свеаборг, Кронштадт и Ревель.     

Но и на этот раз армия осталась в целом на стороне царизма. Свеаборг, 

который удалось захватить восставшим, был обстрелян с моря и взят 

штурмом.  

Летом 1906 года с новой силой продолжились крестьянские волнения.  

В августе 1906 года правительством были введены военно-полевые суды. 

Они возглавлялись не профессиональными юристами, а офицерами, и  судили 

то не военнослужащих, а гражданских лиц.  

Эти суды вынесли более одной тысячи смертных приговоров за 

неповиновение властям и за участие в восстаниях.  

В таких условиях состоялись выборы во вторую Думу, которая начала 

свою работу 20 февраля 1906 года. Трудовики получили 104 места, кадеты – 

98, социал-демократы – 65, эсеры - 37; правые – 34, народные социалисты – 16, 

умеренные и октябристы – 32, национальные группы (польское коло, 

мусульманская группа) – 76 

Вторая Дума оказалась ещё радикальнее Думы первой. Депутаты стали 

требовать ликвидации самодержавия и передачи земли крестьянам.  

Стало ясно, что и через эту Думу Николай II не сможет провести 

необходимые ему законы.  

1 июня Председатель правительства Столыпин обратился в Думу с 

требованием отстранить от заседаний 55 членов социал-демократической 

фракции и немедленно арестовать 16 из них по обвинению в заговоре против 

правительства.  

Дума не удовлетворила это требование, но, несмотря на это, социал-

демократическая фракция была арестована.  

3 июня 1907 года Николай II издал указ о роспуске Думы и следующие 

выборы назначались уже по новому избирательному закону, в котором 

значительно сокращались курии рабочих и крестьян. Голос одного помещика 

приравнивался к 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Этот закон был 

принят в обход Думы, что можно оценить как государственный переворот, 

совершённый сверху.  
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К лету 1907-го революционные выступления рабочих, крестьян, 

брожение в армии почти прекратились.  

На этом и принято считать, что революция 1905...1907 года завершилась, 

не достигнув главных целей по причинам:  

1. Не координировались выступления рабочих и стихийные бунты 

крестьян.  

2. Отсутствовало единое политическое руководство революцией.  

3. Буржуазия боялась даже пытаться взять на себя всю полноту 

ответственности за страну.  

4. Вооружённые силы всё ещё сохраняли верность царской власти.  
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Глава 5. Первая мировая война 

1. Цели войны 

Пруссия под руководством канцлера Отто фон Бисмарка успешно 

провела войны - 1864 году против Дании, в 1866 году против Австрии и в 

1870…1871 годах против Франции. Это дало возможность    Бисмарку 

объединить разрозненные немецкие земли под своей властью, и 18 января 

1871 года в присутствии немецких князей провозгласить себя, прусского 

короля, императором Германской империи  

Россия не препятствовала деяниям Бисмарка, так как Пруссия была 

единственной страной, которая в Крымской войне не выступила против 

России. Более того, Бисмарк обещал императору Александру II поддержать 

Россию в пересмотре Парижского договора 1856 года, запрещавшего России 

иметь Черноморский военный флот. 

В 1873 году император России Александр II, император Австро-Венгрии 

Франц Иосиф I и кайзер Германии Вильгельм объявили создание Союза трёх 

императоров. Это соглашение продлевалось еще в 1881 и 1884 годах. 

Однако, в разрешении возникших   противоречий между Россией и 

Австро-Венгрией из-за стремления к господству на Балканах Германия 

поддержала Австро-Венгрию. И Союз трёх императоров фактически распался.   

Этому распаду способствовало создание в 1879 году Австро-германского 

союза, к которому в 1882 году присоединилась Италия.  

В 1891 году между Россией и Францией заключён военный союз. 

Между Францией и Великобританией взаимоотношения были 

напряженными постоянно из-за колониальных разногласий, но в 1904 году 

между ними было достигнуто соглашение по важнейшим колониальным 

вопросам, которое стало  базой для создания  британо-французской Антанты. 

Россия в 1907 году заключила аналогичное соглашение с 

Великобританией. Вот так сформировались два противоборствующих военно-

политических блока: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и 

Италия) и Антанта (Россия, Франция и Великобритания). 

К концу ХIХ столетия «мирная» колонизация Азии, Африки и Южной 

Америки более развитыми странами Европы была полностью завершена. Кто-

то «отхватил» колоний побольше, кто-то – поменьше. А что дальше? 

Некоторые страны посчитали себя несправедливо «обделёнными» 

возникла «необходимость» устранить «несправедливость». Всё надо 

«переделить» заново!  

Но    мирным    путём    заново    осуществить «передел» колоний уже  

невозможен! Значит впереди – неизбежная война между наиболее развитыми 

странами Европы. Они, эти страны, объединились в две непримиримые 

группировки. 

Первая группировка - Антанта. В неё входили: Франция, 

Великобритания, зависимая от них Россия, и их союзники: США, Япония, 

Сербия, Италия, Черногория, Бельгия, Египет, Португалия, Румыния, Греция, 

Бразилия, Китай, Куба, Никарагуа, Сиам, Гаити, Либерия, Панама, Гватемала, 

Гондурас, Коста-Рика, Боливия, Доминиканская республика, Перу, Уругвай, 
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Эквадор.  Эта группировка была неустойчивой. В ней некоторые страны то 

входили, то выходили.  

Вторая группировка - Четверной союз. В него входили: Германия, 

Австро-Венгрия, Османская империя (Турция), Болгария,     

Заправилами новой войны были Германия, Австро-Венгрия, 

Великобритания, Франция и Россия. Что они хотели переделить? 

Германия 

1. Стремилась к политическому и экономическому господству в 

Европе. 

2. Предполагала укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке.        

3. Намеревалась отнять у Великобритании и Франции некоторые 

колонии, а у России – Украину, Польшу, Прибалтику.  

4. Полагала лишить Великобританию морского господства. 

Австро-Венгрия  

1. Стремилась удержать захваченные в 1908 году Боснию и Герцеговину.   

2. Противодействовала России, взявшей на себя роль защитника всех 

славян на Балканах и Сербии, то есть претендовавшей на роль 

объединительного центра южных славян. 

Великобритания  

1. Стремилась не допустить усиления влияния Германии на Балканах.      

2. Решила устранить вмешательство Германии в экономические сферы 

влияния Великобритании в Восточной и Юго-Западной Африке, так как её 

товары перед войной стали всё больше вытеснять на мировом рынке товары 

английские.  

3. Намеревалась захватить у Турции Месопотамию, Палестину и твёрдо 

обосноваться в Египте. 

4. Предполагала не допустить роста морских вооружений Германии, 

чтобы сохранить своё морское и колониальное могущество. 

 Франция  

1. Панировала    вернуть    себе    земли   Эльзас и Лотарингию, которые  

она потеряла в войне 1870 и 1871 годов.   

2. Отхватить у Германии богатый углем и железом немецкий Саарский 

бассейн.   

3. Любой ценой стремилась сохранить свои колонии, в частности в 

Северной Африке. 

4. Планировала захватить Рейнскую промышленную зону, Сирию и 

Палестину. 

5. Стремилась взять реванш за поражение, нанесённое ей Германией во 

франко-прусской войне 1870…1871 годов. 

Царская Россия  

1. Нацеливалась на раздел Турции.  

2. Претендовала на свободный проход своего военного флота в 

Средиземное море.  

3. Решила завладеть   проливом Дарданеллы для свободного прохода из 

Черного моря в Средиземное.   
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4. Намеревалась прихватить Галицию.   

5. Расценивала строительство железной дороги Берлин - Багдад как 

недружественный акт со стороны Германии. 

6. Русская буржуазия   предполагала получить новые рынки и нажиться 

на военных заказах и поставках.   

Почему Царская Россия выступила на стороне стран Антанты? Дело то в 

том, что важнейшие отрасли её промышленности находились в руках капитала 

этих стран.   Миллиардные займы во Франции и Великобритании, как говорят, 

по рукам и ногам связали её со странами Антанты. Результат?  Россия стала их 

полуколонией.  

Несмотря на все вышеизложенные противоречия, главной причиной 

Первой мировой войны стал колониальный вопрос. Великобритания и 

Франция не хотели делиться захваченными колониями, а Германия и Австро-

Венгрия стремились получить часть этих колоний для себя. 

  

2. Повод к развязыванию войны 

В начале ХХ века в континентальной Европе были две большие страны – 

это Германия и Россия. Воевать друг с другом они не рисковали, так как их 

силы были примерно равны. А вот Великобритания постоянно подталкивала 

их к войне между собой. По открытым и тайным каналам англичане 

нашёптывали немцам, что они выступят на стороне Германии, а россиянам 

намекали – что выступят на стороне России. 

А если бы Великобритания открыто заявила, что она не допустит войны 

в Европе? То войны может и не было бы! Но увы…  

Обстановка в Европе сложилась такой, что достаточно было одной 

«искры», чтобы зажечь войну. 

28 июня 1914 года сербский националист девятнадцатилетний Гаврило 

Принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франса 

Фердинанда.  

Гаврило Принцип состоял в организации «Млада Босна», целью которой 

было создание Великой Сербии путём объединения всех южнославянских 

народов в одно государство.  

23 июля Австро-Венгрия выдвинула Сербии ультиматум, в котором 

обвинила её  в том, что Гаврило Принцип – не одиночка-террорист, а за ним 

стоит сама Сербия. Срок исполнения ультиматума - 48 часов. 

Ультиматум состоял из 10 пунктов и был унизительным для суверенного 

государства.  Сербия всё же удовлетворила 9 из 10 пунктов за исключением 

пункта «Провести расследование против каждого из участников Сараевского 

убийства с участием в расследовании австрийского правительства». 

Страны Антанты, включая   Россию, предлагали мирно урегулировать 

конфликт с помощью Гаагского суда.  Но... 

26 июля Австро-Венгрия заявила, что требования ультиматума не 

выполнены, и 28 июля объявила войну Сербии.  

Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии и 31 июля в 

Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация в армию. 
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Николай II прекрасно понимал, что Российская империя в назначенный 

срок не готова к войне, но на кону её, России - престиж на Балканах.  

В связи с этим в России была проведена реформа армии, многократно 

увеличены военные расходы, 31 июля была объявлена всеобщая мобилизация, 

и численность армии доведена до двух миллионов. Доктрина армии была 

наступательной. 

Германия и Австро-Венгрия восприняли русскую мобилизацию как 

сигнал к активным действиям, и потребовали от России прекратить 

мобилизацию. Но положительного ответа от Николая II не было. Поэтому 1 

августа Германия объявила войну России. 

Так что 1 августа 1914 года Российская империя вступила в войну. 

Верховным главнокомандующим назначили дядю Николая II Николая 

Романова, которого принято величать великий князь Николай Николаевич.  

3 августа Германия объявила войну Франции и Бельгии, которые 

отвергли ультиматум о пропуске германских войск через свою территорию. 

Великобритания от Германии потребовала сохранения нейтралитета 

Бельгии, но, получив отказ, 4 августа вместе со своими доминионами объявила 

войну Германии. 

6 августа Австро-Венгрия объявила войну России.  

Италия, союзница Германии и Австро-Венгрии, объявила о своём 

нейтралитете. 

Так началась Первая мировая война. 

 

                                   3. Соотношение сил 

Главной ошибкой России при подготовке к войне была недооценка 

тяжёлой артиллерии. Так, например, в России тяжёлых орудий было 240, а у 

Германии – 3260, то есть больше чем в десять раз. Да и снарядов к этим 

орудиям Германия производила в 750 раз больше, чем Россия. Война же 

показала, что три четверти всех потерь нанесла именно тяжёлая артиллерия.   

Такое же плачевное положение с наличием тяжёлых орудий и снарядов к 

ним было и в армиях Великобритании и Франции  

Однако, на вооружении их армий самолетов, и линейных кораблей было 

почти в два раза больше, крейсеров – почти в три раза, а подводных лодок  - в 

пять раз. 

По наличию стрелкового оружия Германия имела почти трёхкратное 

превосходство.   А вот по количеству пехоты Россия в начале войны 

превосходила Германию почти в полтора раза, а Германия к концу войны 

имела даже небольшое превосходство. 

В самом начале войны Петербург переименовали в Петроград, чтобы 

столица России не имела названия с немецким происхождением (жена 

Николая II – немецкая графиня).  

В начале войны возник патриотический подъём всего народа России. 

Усатые казаки наконец-то дождались случая показать свою казацкую удаль 

владения  саблей, а крестьянские солдаты - поднять  врагов на штыки.  

В  Первой  мировой  войне   в  боевых  действиях  участвовали  армии 38  
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государств, в которых общее население составляло 62% населения мира. 

 

4. Сражения в 1914 году 

Неподготовленная к войне Россия, не до конца завершившая 

мобилизацию своей армии, по настоятельной просьбе Франции, которая 

отступала под натиском немецким войск на своем Северо-Западном фронте, в 

августе-сентябре 1914 года провела Восточно-Прусскую операцию против 

Германии,  

Вторгнувшись на территорию Восточной Пруссии, 1-я российская армия 

под командованием генерала Ренненкампфа в Гумбиннен-Гольдапском 

сражении разбила 8-ю немецкую армию. Но далее развить успех не удалось. 

Немецкие войска перегруппировались и в районе Мазурских озер атаковали 2-

ю русскую армию генерала Самсонова. Армия была окружена и разбита. 

Самсонов покончил с собой. 1-я армия вернулась на исходные позиции за 

Неман. 

Несмотря на катастрофические последствия наступления русской армии 

в Восточной Пруссии оно, это наступление, вынудило  немцев перебросить 

войска с Западного фронта на помощь 8-й армии, тем самым ослабив свои 

силы на Западном фронте против Франции.  

В августе-сентябре на Юго-Западном фронте Россия провела 

Галицийскую операцию против распложенных там австро-венгерских войск. В 

составе фронта была 8-ая армия, которой командовал генерал Брусилов.  

5 августа 8-ая армия совместно с 3-й армией под командованием 

генерала Рузского  двинулись от Проскурова к границе с Австро-Венгрией. 

Началась Галич-Львовская операция.  

Вначале австро-венгерские войска оказывали слабое сопротивление, 

и части 8-й армии за неделю продвинулись в глубь Галиции на 130...150 

километров.  

В середине августа у рек Золотая Липа и Гнилая Липа противник 

попытался остановить наступление русских армий, но в ходе ожесточенных 

сражений был разгромлен. Австро-венгерские войска оставили Галич и Львов. 

Галиция, исконная русская земля Киевской Руси, была освобождена.  

Австро-Венгрия в этом сражении потеряла 400 тысяч солдат, а еще 100 

тысяч были пленены. А    Россия потеряла лишь 150 тысяч. 

За победы в Галицинской битве Брусилов был удостоен орденов святого 

Георгия 4-й и 3-й степеней.  

Так сложилось, что соратниками Брусилова в рядах 8-й армии оказались 

будущие вожди Белого движения генерал-квартирмейстер штаба армии 

Деникин, командир 12-й кавалерийской дивизии Каледин, командир 48-й 

пехотной дивизии Корнилов.  

 После этой операции Австро-Венгрия уже не имела возможности 

самостоятельно воевать.  

29 октября 1914 года. в войну вступила Турция на стороне Германии и 

Австро-Венгрии.   Она закрыла   проливы   Дарданеллы   и   Босфор   для судов  

Антанты.  



88 
 

2 ноября Турция объявила войну России,  

5 и 6 ноября страны Антанты объявили о начале войны с Турцией.   

Зимой 1914 и весной 1915 годов 8-я армия Брусилова в зимнюю стужу 

и весеннюю слякоть вела удачные наступательные действия.  

При посещении Николаем II Галиции Брусилов был удостоен звания 

генерал-адъютанта.  

В    декабре 1914   и   январе 1915 годов   на    Кавказском фронте 

Россия провела успешную Сарыкамышскую операцию против Турции, в 

результате которой была занята большая часть Закавказья. 

 

5. Сражения в 1915 году 

 Германия в 1914 году не смогла покорить Францию. Посчитав, что 

Россия представляет собой самую слабую страну Антанты, и с ней справиться 

намного проще, чем с другими странами.  В кампании 1915 года большую 

часть своих войск немцы перебросили на Восточный фронт с целью разбить 

Россию и вывести её из войны. 

В это же время в русской армии начала сказываться нехватка вооружения 

и боеприпасов.  

Под ударами немецких войск с января по октябрь 1915 года началось так 

называемое «Великое отступление» России.  

В сражениях на Северо-Западном фронте в результате германского 

наступления Россия теряет Польшу, Западную Белоруссию, Украину и часть 

Прибалтики.   

На Юго-Западном фронте в ходе Карпатской операции против австро-

венгерских войск, которая проходила с января по март 1915 года, Россия 

потеряла Галицию, которую завоевала в 1914 году.  

        19 августа   1915 года на заседании правительства. России принято 

решение отстранить великого князя Николая Николаевича от обязанностей 

главнокомандующего русской армией на Западном фронте, и на его место 

Николай II назначил себя. И это несмотря на протесты всего его окружения. 

20 августа его министры обратились к нему с просьбой не производить смены 

Верховного главнокомандующего, а 21 августа в коллективном обращении 

заявили, что принятие такого решения грозит России, лично самому Николаю 

II и  самой династии тяжёлыми последствиями. 

         И как же он, Николай II, командовал? На фронте фактически не 

показывался, а разъезжал по западным городам России со всей своей свитой и 

развлекался на устроенных в его честь приёмах и баллах.  Реденько давал 

директивы Начальнику Генерального штаба генералу Алексееву, которые 

приносили больше вреда, чем пользы. 

         За 5 месяцев сражений, точнее «великого отступления», общие потери 

русской армии составили 1,5 миллиона человек, в том числе 0,5 миллиона 

убитых либо пропавших без вести, и 1 миллион пленных.  

         Общие    потери    Германии    составили    447 739 человек, в том числе  

Погибших   67 290, а за всю кампанию с начала 1915 года 95 284. Потери  

Австро-Венгрии исчисляются в 230 800 человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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 Надо учесть, что у Германии было в 2,5 раза больше пулеметов, в 4,5 

раза больше лёгкой артиллерии и в 40 раз больше тяжёлой артиллерии 

Однако стратегический германский план разгрома Вооруженных сил 

России не осуществился. 

Вместе с тем, Германия уже была убеждена, что Россия разгромлена, и 

можно не считаться с ней.  

Так посчитала и Болгария, которая решила присоединиться к Германии. 

Осенью на западном фронте 1915 года русские войска остановили 

наступление врага, длившееся с весны, и на фронте сформировалось затишье. 

На Кавказском фронте с июня по июль 1915 года против турецкой 

армии велась Алашкертская операция у озёр Ван и Армия, а в  декабре 1915 

года началась Эрзурумская операция. 

 

6. Сражения в 1916 году 

Весь год на Северо-Западном фронте Россия вела оборонительные бои.  

В марте 1916 года вместо бездеятельного и осторожного командующего 

Юго-Западным фронтом генерала Иванова назначен генерал Брусилов, 

С мая по июль 1916 года на Юго-Западном фронте. русская армия 

успешно наступала и совершила Брусиловский прорыв. Так названо сражение 

в честь командующего русскими войсками фронта генерала Брусилова.  

Брусиловский прорыв произошёл 5 июня на Буковине. Русская армия не 

только прорвала оборону, но и продвинулась вглубь буковинской территории 

на значительное расстояние. Потери немецкой и австро-венгерской армий в 

том прорыве составили в общей сложности 1,5 миллиона человек. 

Наступление удалось остановить только после переброски дополнительных 

немецких дивизий, которые на тот момент располагались во Франции и в 

Италии. 

В ходе этих сражений Россия, громя австро-венгерские войска, 

отвоёвывает Буковину и Южную Галицию.  

При наступлении германских войск на Западном фронте против армий 

стран Антанты немцами было впервые применено химическое оружие в виде 

распыленного хлора. 

23 мая на стороне Антанты в войну вступает Италия. 

14 октября на стороне Германии в войну вступает Болгария. Появляется 

так называемый Четверной союз - Германия, Австро-Венгрия, Болгария и 

Турция. 

С 19 февраля 1915 по 9 января 1916 года англичане провели 

неудавшуюся операцию по захвату Константинополя, чтобы вывести Турцию 

из войны. Главной же целью этой операции был захват пролива Дарданеллы с 

тем, чтобы открыть морской путь из Средиземного в Чёрное море.  Зачем? 

Чтобы контролировать передвижение судов всех стран в Россию и  Турцию! 

Но ещё главнее - предотвратить захват пролива Дарданеллы Россией, о чём 

она, Россия, давно мечтала. 

На Кавказском фронте Эрзурумская операция подходит к концу, и  

начинается   Трапезундская   операция. В   результате этих операций Россией   
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захвачены Эрзурум и Трапезунд. 

 

7. Брусиловский прорыв. Первый этап 

1        

         14 апреля 1916 года в Ставке Верховного главнокомандующего русской 

армией состоялось совещание под  председательством императора Николя II,  

на котором обсуждался план военной кампании 1916 года. Ведущий этого 

совещания начальник Генерального штаба российской армии генерал 

Алексеев предложил наступление осуществить двумя фронтами: 

1. Западным фронтом под командованием генерала Эверта, который 

должен   осуществить главный удар из района Молодечно на Вильно. Фронту 

передавалась большая часть людских резервов и тяжёлой артиллерии.  

2. Северным под командованием генерала Куропаткина, который должен   

осуществить вспомогательный удар от Двинска тоже в направлении на 

Вильно. Фронту передавалась оставшаяся часть людских резервов и тяжёлой 

артиллерии. 

3. Юго-Западному фронту под командованием генерала Брусилова 

предписывалось удерживать оборону, поскольку у него был более сильный 

противник. 

         Генералы Куропаткин и Эверт выступили вообще против наступления, 

утверждая, что оно, это наступление, вообще невозможно из-за 

катастрофически малого количества тяжелой артиллерии в русской армии.  

          Генерал Брусилов высказал своё мнение, почему в предыдущих 

сражениях российская армия терпела поражения. Тогда без необходимой 

маскировки открыто готовилось направление главного удара, а другие фронта 

бездействовали. что давало возможность противнику беспрепятственно 

маневрировать своими войсками, и сосредоточить необходимое количество их 

на направлении главного российского удара, формируя там своё 

превосходство в силах.      

         Поэтому Брусилов предложил одновременное совместное наступление 

всеми тремя фронтами. Тогда у противника не будет возможности манёвра 

своими воинскими частями. При этом его фронт будет готовить 20...30 

плацдармов для наступления, чтобы запутать противника и не позволить ему, 

противнику, сосредоточить свои основные силы на направлении 

действительного главного удара.   

         В заключение своего выступления Брусилов заявил, что его Юго-

Западный фронт готов наступать.  

        Направлением главного удара Брусилов выбрал Луцк. Поэтому этот 

прорыв вначале и называли Луцким. Это значительно позже его 

переименовали в прорыв Брусиловский. 

Ставка согласилась с предложением Брусилова.  

В это время Ставка считала, что Западные страны начнут крупные летние 

наступления против Германии и её союзников. Так что им будет не до России. 

Следовательно,   планируемое Россией наступление будет успешным.  
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2 

         Состав Юго-Западного фронта Брусилова: 

        1. 4 армии: 8-ая под командованием генерала Каледина, 11-ая под 

командованием генерала Сахарова, 7-ая под командованием генерала 

Щербачёва, 9-ая под командованием генерала Лечицкого, в составе которых 

было   573 тысячи солдат. 

         2. 15 кавалерийских дивизий, в составе которых было 60 тысяч 

кавалеристов. 

         3.  1770 легких и 168 тяжелых орудий.  

          4. Фронт занимал полосу от Полесья до границ Румынии 

протяженностью 480 километров. 

         Состав отдельно по армиям: 

8-ая армия располагалась на правом фланге фронта длиной 185 

километров, с направлением удара на Луцк, и имела в своём составе 14 

пехотных и 7 кавалерийских дивизий общей численностью 225 тысяч человек, 

640 лёгких и 76 тяжёлых орудий.  

8-ой армии противостояли 4-ая австрийская армия, имевшая в своём 

составе 13 пехотных и 3 кавалерийских дивизии общей численностью 145 

тысяч человек, 640 лёгких и 76 тяжёлых орудий.  

11-ая армия располагалась на правой части центра фронта длиной 135 

километров, с направлением удара на Броды, и имела в своём составе 4 

армейских корпуса, кавалерийскую дивизию общей численностью 130 тысяч 

человек, 358 лёгких и 22 тяжёлых орудий.  

  11-ой армии противостояли 2-ая австрийская армия и германский 

корпус, имевшие в своём составе 19 пехотных и 2 кавалерийских дивизии 

общей численностью 135 тысяч человек, 310 лёгких и 160 тяжёлых орудий.  

7-ая армия располагалась на левой части центра фронта длиной 63 

километра, с направлением удара на Галич, и имела в своём составе 7 

пехотных и 3 кавалерийских дивизии общей численностью 110 тысяч человек, 

332 лёгких и 23 тяжёлых орудий. 

         7-ой армии противостояли 7 пехотных и 1 кавалерийская дивизии общей 

численностью 85 тысяч человек, 263 лёгких и 62 тяжёлых орудий.  

         9-ая армия располагалась на левой части фронта длиною 90 километров 

с направлением удара на Черновцы, и имела в своём составе 10 пехотных и 4 

кавалерийских дивизий общей численностью 165 тысяч человек, 376 лёгких и 

174 тяжёлых орудий.  

         9-ой армии противостояла 7-ая австро-венгерская армия в составе  9 

пехотных и 4 кавалерийских дивизии общей численностью 110 тысяч человек, 

350 лёгких и 150 тяжёлых орудий.  

По плану Брусилова главный удар должна нанести 8-ая армия, 

размещённая на правом крыле фронта. Для её усиления артиллерия и людские 

резервы фронта скрытно перебрасывались к ней. На остальных участках фонта  

готовились  дополнительные  прорывы, чтобы не дать возможность 

противнику выявить действительное направление главного удара.    

 На  линии обороны было вырыто от 6 до 8 линий траншей на расстоянии  
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70...100 метров одна от другой, в которых перед наступлением 

размесилась пехота. Порой первая линия траншей находилась всего в 100 

метрах от позиций противника. В тылу велось обучение солдат, 

сосредоточивалась артиллерия. 

Перед фронтом генерала Брусилова располагалась армия Австро-

Венгрии, усиленная частями из Германии:  

         1. 39 пехотных дивизий, в составе которых было 437 тысяч солдат. 

         2. 10 кавалерийских дивизий в составе 30 тысяч кавалеристов.  

         3. 1300 лёгких и 545 тяжёлых орудий.  

         4. Огнемёты и фугасы. 

        А теперь состав   по фронтам:   

        1. Северный фронт - 466 тысяч человек против 200 тысяч у противника.               

        2. Западный фронт соответственно - 754 тысячи против 420 тысяч.  

        3. Юго-Западный   соответственно - 512 тысяч против 441тысячи. 

        Таким образом, Северный фронт имел превосходство в силах перед 

противником более чем двукратное, Западный фронт соответственно почти 

двукратное, а фронт Брусилова  - силы почти равные. Запомним эти цифры и 

сравним с результатами сражений всех этих фронтов.  

          

3 

         Российская воздушная разведка показала, что у противника создано не 

менее трёх укреплённых полос с дистанцией, между которыми 2...5 

километров. Глубина каждой полосы - около двух километров. Каждая полоса 

состояла минимум из 3-х линий окопов выше человеческого роста. Перед 

каждой полосой протянуто до 8-ми рядов проволоки. На некоторых участках 

была растянута высокопрочная стальная проволока, которую невозможно 

было перерезать. На некоторых участках, в основном перед первой полосой 

обороны, через проволоку был пущен ток высокого напряжения. На 

проволоках вешались бомбы. Перед ними заложены мины. На всех высотах -

 доты. Окопы были с козырьками, блиндажами, убежищами большой глубины 

с железобетонными сводами или перекрытиями из брёвен и земли толщиной 

до 2-х метров, которые способны выдержать взрывы любых снарядов. 

Для пулемётчиков установлены бетонные колпаки. Через каждые 90 метров 

располагались огневые точки и бойницы для пулемётов. 

         Каждая позиция была оборудована бетонированными блиндажами. 

11 мая 1916 года  Брусилов получил телеграмму начальника штаба 

Ставки Верховного главнокомандующего генерала  Алексеева , в которой он 

от имени Верховного главнокомандующего Николая II ставил вопрос о 

возможности наступления фронтов  ближайшее время в связи с 

необходимостью оттянуть часть сил противника с итальянского фронта, где 

итальянские войска потерпели серьезное  поражение. Брусилов в ответ 

сообщил о готовности всех армий фронта к наступлению 19 мая при условии, 

что и Западный фронт под командованием  Эверта одновременно начнёт 

наступление. Но для   Эверта срок наступления определён 1 июня, а 

для  Брусилова - 22  мая.  Получается,  что главный  удар  запланирован  после  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ударов вспомогательных. Так военной доктриной не предусмотрено.  

Вечером 21 мая, за несколько часов до начала запланированной 

артподготовки, в     разговоре     по     прямому    проводу    начальник штаба  

Ставки    Верховного    главнокомандующего    генерал     сообщил Брусилову, 

что Николай II желает изменить подготовленный Брусиловым способ 

одновременного наступления на разных участках фронта и устроить лишь 

один ударный участок, сдвинув согласованную ранее дату наступления на 

несколько дней вперёд. 

         Брусилов категорически отказался выполнять эти указания и предложил 

себя заменить любым другим командующим Юго-Западного фронта. Генерал 

Алексеев ответил, что Николай II уже спит, и он сообщит ему содержание 

разговора только утром. Но утром, с рассветом 22 мая артиллерия Брусилова 

«самовольно» начала артподготовку ещё до просыпания его императорского 

величия.  

         Такого неповиновения государь не мог простить... и отказался утвердить   

представление Георгиевской Думы при Ставке Верховного 

Главнокомандующего к награждению его, Брусилова, орденом Св. Георгия 2–

й степени.  

 

4 

         Задача артиллерии - нанести максимальный урон оборонительным 

сооружениям противника.  

         Брусилов разработал и применил ряд новых и очень эффективных 

тактических приёма, которые он разработал, возглавляя Петербургскую 

Высшую кавалерийскую школу. 

 Прием первый.  Прорвать укрепленные позиции можно только с 

помочью артиллерии, а её в составе фронта мало. Значит, надо как можно 

эффективнее использовать ту артиллерию, что есть. Зря не должен пропасть 

ни один снаряд! А для этого надо стрелять только по конкретным целям, а не 

наугад - по площадям, как это обычно происходило. Следовательно, эти 

вражеские цели надо выявить заблаговременно.  

С помощью аэропланов сделана аэрофотосъёмка, Заснятые фотоснимки 

дешифровывали, проецировали, и переносили на карту.  

Сотни артиллерийских разведчиков, тысячи наблюдателей, прильнув к 

окулярам биноклей и стереотруб, непрерывно изучали оборону противника. 

Каждое вновь выявленное пулеметное гнездо, каждый миномет, каждый 

блиндаж тут же наносились на планы и брались на учет артиллеристами. 

Все цели пронумеровали и распределили между батареями, каждая из 

которых получила конкретную задачу. Одна цель - проделать столько-то 

проходов в проволочных заграждениях на таком-то участке, другая - подавить 

батарею противника у отметки такой-то.  

Это дало основание составить подробнейший график ведения 

артиллерийского огня.  

Приём второй. При артподготовке все огневые средства врага наличная 

артиллерия подавить не сможет. Пехоте всеравно придётся идти в атаку под 
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огнем противника. Как сократить это время? Надо уменьшить расстояние до 

окопов противника, ведь оно составляло от 300 метров до километра.   

Русский солдат не любил копать землю, но Брусилов заставил. И окопы 

солдаты стали копать по всему фронту, а не только на направлении главного 

удара, чтобы ввести врага в заблуждение. Как это сделать, чтобы противник 

эту операцию не смог заметить? 

 Ночью пехота перебегала от своих окопов на несколько десятков метров 

вперёд, и рыла новую линию окопов.  

И так делалось до тех пор, пока расстояние до проволочных заграждений 

противника сокращалось до   100...200 метров.  

Брусилов заставил солдат рыть окопы и в своём тылу, на которых 

проводились специальные учения по технике штурма австро-венгерских 

позиций.  

Заблаговременно заготавливались мостики, чтобы перебегать по ним 

через окопы... 

        Приём третий. Перед артиллерией Брусилов поставил задачу уничтожить 

проволочные заграждения первой позиции обороны противника в заранее 

запланированных местах.  

         Так как мощность проволочных заграждений на разных участках 

обороны противника была разной, то и продолжительность артподготовки 

запланировано соответственно этой мощности, что видно из приведенных 

ниже данных. 

         Артиллерийская подготовка на разных участках фронта длилась: 

         - 7 армия - 45 часов; 

         - 8 армия - 29 часов; 

         - 9 армия - 8 часов; 

         - 11 армия - 6 часов. 

         Прием четвёртый. Артподготовка позиций противника начиналась по 

позициям первой траншеи. После определенных потерь в своих рядах от 

разрыва российских снарядов, пехота противника сбегала в заранее 

подготовленные специальные укрытия. Российская артиллерия переносила 

огонь вглубь обороны.  Вражеская пехота бросалась к окопам первой траншеи, 

готовясь к отражению наступления русской пехоты. Но в этот момент 

артиллерия вновь переносила огонь на переднюю линию окопов. После 

определенных потерь пехота вновь пряталась от обстрела в укрытиях.  

         Так продолжалось 3..,5 раз,  а затем, когда артиллерия вновь перенесла 

огонь в глубину опорного пункта, вражеская пехота первую линию  окопов не 

занимала, считая, что русская артиллерия вновь начнет её, первую линию 

окопов, обстреливать.  

         Но на этот раз уже русская пехота, перейдя в наступление, почти без 

сопротивления занимала пустующую первую линию окопов и массово брала в 

плен затаившихся в укрытиях пехотинцев противника. 

Наступление пехоты было столь чётким, что солдат противника не 

спасли и глубокие убежища, ставшие, наоборот, ловушками. Вниз полетели 

гранаты, дымовые шашки. Выживших почти не было. Хвалёная 
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основательность защитных сооружений не помогла. Сидевшие в уцелевших 

убежищах солдаты спешно сдавались. Став у входа, русский «чистильщик» 

при отказе сдаться или даже промедлении метал внутрь ручные гранаты, и 

спасения уже не было. Быстро это поняв, противник расторопно лез наверх с 

поднятыми руками. Пленные давали такую картину потерь: в 1-й линии 

окопов - 85 процентов убитых и раненых и 15 процентов пленных; во 2-й 

линии - по 50 процентов каждой категории; в 3-й линии - все 100 процентов 

пленных. 

          Приём пятый. Брусилов первый в военной практике применил так 

называемое «артиллерийское наступление». Суть его в следующем. 

         Между артподготовкой и штурмом первой линии обороны противника не 

было ни малейшего перерыва.  

         Тяжёлая артиллерия переносила огонь в глубину для уничтожения 

резервов противника. Лёгкая артиллерия била по окопам первой линии 

обороны до момента, когда русская пехота в них врывалась. Затем, часть 

артиллерийских батарей своим огнем отсекала контратаки противника с 

фронта и флангов, а часть шла впереди наступающей пехоты, расчищая 

разрывами своих снарядов ей путь. Это обеспечило пехоте в их атаке  

продвигаться почти без потерь. 

        Следовательно, в начале атаки наступала артиллерия, и лишь потом,  под 

прикрытием волны разрывающих снарядов , наступала уже пехота.  

         Приём шестой. Заблаговременно направление главного удара не 

объявлялось. Каждая армия готовилась к наступлению самостоятельно, без 

понятия, кто будет «главнее». Это не позволяло противнику сосредоточить 

свои главные силы на заранее известном направлении главного удара, как это 

обычно было ранее, и не «расхолаживало» всех участников наступления. 

        На намеченное направление главного удара для его усиления, незадолго 

до наступления, скрытно перебрасывались заранее подготовленные 

дополнительные силы из резерва фронта.  

         Роль сопровождения пехоты в Брусиловском прорыве выполняли и 

горные трёхдюймовки образца 1909 года. Они подобно гаубице вели навесной 

огонь через головы своих наступающих пехотинцев. Кроме того, они были в 

полтора раза легче полевых орудий, и их орудийный расчёт легко перекатывал 

их вслед за атакующей пехотой. С этими горными орудиями Брусилов 

познакомился еще на турецком фронте, и их возможности оценил ещё тогда.   

        Батареи, держа темп огня, стреляли не по отмашкам офицеров, как это 

применялось обычно, а наводчики, держались за шнуры и, глядя друг на друга, 

били очередью за правофланговым орудием 

         В этих сражениях очень хорошо сработали русские орудийные снаряды, 

сделанные из сталистого чугуна. Не взорвавшихся этих снарядов практически 

не было. А вот австрийских снарядов зачастую взрывалось менее половины.  

Приём седьмой. Его название «Атака перекатами». Наступающая пехота 

делилась на «волны» атаки. Каждый полк образовывал 4 волны атакующих, 

идущих одна за другой на расстоянии 150...200 шагов, интервал между 

солдатами - 5 шагов.     
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Вооружённые гранатами, пулемётами, дымовыми шашками, ножницами 

для резки проволоки первые две «волны» атакующих солдат брали первый 

окоп и,  не задерживаясь, атаковали окоп второй, где и закреплялись. 

Обычно  солдаты, взявшие первый окоп, на нём и закреплялись. Но в 

таком  случае  тяжёлые батареи противника переносили свой огонь за первый 

окоп, чем отсекали подход помощи атакующим. Затем превосходящими 

силами прорвавшихся пехотинцев уничтожали.  

Для обеспечения успеха «атаки перекатом» в каждой роте 

заблаговременно формировали штурмовую группу из наиболее ловких солдат. 

Они, идя в голове атаки, гранатами и массированным ружейно-пулемётным 

огнем ликвидировали огневые точки противника, чем расчищали путь 

наступающим пехотинцам.  

Третья и четвертая «волны» быстро «перекатывались» через первые два 

окопа и свежими силами брали третий окоп и артиллерийские позиции 

противника.  

Вот именно эти тактические новинки Брусилова обеспечили победу его 

фронта в наступлении, и значительно снижали потери наступающей русской 

пехоты от огня обороняющегося противника.    

 

5 

         Успех Брусиловского наступления был поразительным. К концу июня 

1916 года наступление увенчалось успехом на территории от Припяти до 

границы с Румынией. Русская армия заняла Буковину и города Луцк, 

Черновцы,  и другие.  

        В направлении города Ковель фронт Брусилова продвинулся вглубь 

вражеской территории на 70 км! Это был поразительный успех.  

        Осознавая сложность ситуации, и видя малую активность на других 

российских фронтах, немецкое командование начало перебрасывать на  

Брусиловский фронт дополнительные силы.  В общей сложности было 

переброшено 36 дивизий Германии, 9 дивизий Австро-Венгрии и 2 дивизии 

Турции. Из них 11 дивизий были сняты с французского фронта, а 9 - с 

итальянского.  С французского фронта была переброшена не знавшая 

поражений германская «стальная дивизия», но на Брусиловском фронте   она 

была разгромлена всего за несколько дней. 

         24 июня Ставка Верховного главнокомандующего русской армии 

передала Брусиловскому фронту 3-ю армию, бездействовавшую на левом  

фланге Западного фронта. Так это же более чем через месяц начала 

наступления! Во-первых, к этому периоду продолжала бездействовать не 

только 3-я армия, но и весь Западный фронт. Почему бы не передать в 

поддержку Брусилова и его? Во-вторых, а как использовались армейские 

резервы, предназначенные для поддержки Западного фронта, как «носителя» 

главного удара? Куда они делись эти резервы? Почему бы не передать 

Брусилову и их? 

         Используя подкрепление, генерал Брусилов скорректировал действие 

своих армий, поставив перед ними следующие задачи: 
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         - 8-й и 3-й армиям - наступать в направлении Ковель и Владимир-

Волынский; 

         - 7-й и 9-й армиям - наступать на Галич, двигаясь к Карпатам; 

         - 11-й армии - удерживать позиции и вести своё наступление в 

направлении Броды. 

          План Брусилова сорвал наступление немцев, которые планировали в 

Ковельском направлении ударить русскую армию во фланг. Действия 3-й и 8-й 

русских армий эту возможность ликвидировали. Уже к 14 июля эти армии в 

ходе наступления вышли к берегам реки Стоход.  

          9-я армия продвинулась далеко вглубь и остановилась в 20 километрах 

от Станислава.  

         Наибольшего успеха достигла 8-я армия. Это та армия, которой 

командовал Брусилов перед назначением его командующим Юго-Западным 

фронтом. Это та армия, которую он отлично «вымуштровал» и в военном 

отношении отлично подготовил к будущим сражениям. 

Брусиловский фронт, преследуя беспорядочное отступление противника, 

вышел на оперативный простор. Но сопротивление противника нарастало, 

получая дополнительные силы, переброшенные с Западных фронтов.  

Получилось так, что военные действия вёл лишь Юго-Западный фронт. 

Западный фронт, которому планировалось на фронте стать главной ударной 

силой Русской армии и быть на направлении главного удара, вступил в 

военные действие лишь спустя месяц после начала наступления 

Брусиловского фронта. То есть, Западный фронт начал своё наступление лишь 

тогда, когда Брусилов уже разгромил Австро-Венгерские и немецкие войска и 

вышел на оперативный простор. 

Западный фронт под командованием генерала Эверта всё медлил и 

медлил, и не вступал в свои обязанности первым начинать наступление на 

направлении главного удара. Так это же государственное преступление! Кто 

ему это позволил? Не поверите. Это ему позволил Верховный 

главнокомандующий Русской армии... император России Николай II. Почему? 

Николай II, взявший на себя обязанности Главнокомандующего Русской 

армией, в военном отношении ничего не смыслил. Попросил Эверт отложить 

срок наступления своего фронта – пожалуйста! Повторно попросил отложить? 

Так тому и быть!  

Начальник штаба Русской армии генерал Алексеев практически 

исполнял обязанности Главнокомандующего. А что же он? Оставим вопрос 

без ответа, лишь заметив, что «паркетные генералы» всегда всеми силами 

давили таких, как Брусилов. 

3...8 июля в наступлении на Барановичи превосходящими силами 

Западный фронт потерпел сокрушительное поражение. Потери составили 

убитыми и ранеными 150 тысяч человек. Немцы потеряли в 9 раз меньше. 

Северный фронт лишь после поражения Западного фронта 9 июля сделал 

неудачную попытку наступления. 

Потому Германия стала перебрасывать свои войска на юг против 

Брусилова. 



98 
 

На этом и закончилась первая фаза Брусиловского прорыва.  

 

8. Брусиловский прорыв. Второй этап  

Летняя      исключительно      успешная      наступательная        кампания  

Брусиловского прорыва – это лишь первый этап сражений России с четверным 

союзом. Второй этап Брусиловского прорыва начинается практически вслед за 

этапом первым, без существенного перерыва. 

В середине июня 1916 года  военный министр Франции Поль 

Пенлеве заявил, что французская армия на лето и осень не намерена 

предпринимать сколько-нибудь серьёзных наступательных операций Как это 

понимать?  Этим заявлением Франция как бы «приглашает» Германию 

направить свои силы на Восток.   Мол-де, победа тебе, Германия, там будет 

вполне по силам. А потом, когда в бойне с Россией твои силы изрядно 

иссякнут, мы разберёмся и с тобой... 

 И уже  17 июня из Франции Германия направила  на Восток 7 отборных 

гвардейских дивизий.  

26 июня Ставка Главнокомандующего армии России приняла решения: 

1.  Главный удар наносит Юго-Западный фронт Брусилова. 

2. Западному фронту - перейти к оборонительным действиям. 

3. Северному фронту – начать наступать. 

Северный    фронт    силами    12-й армии   9 июля начал наступление на  

Баурск. После шестидневных боёв наступление было отбито. Потери армии 

составили 15 тысяч человек. 

В июле была сформирована из забайкальских казаков 3-я Особая армия 

под командованием генерала Безобразова, и направлена на Юго-Западный 

фронт.  

Юго-Западному фронту поставлены новые задачи: 

1. 3-я Особая и 8-я армии должны разгромить противника и овладеть 

городом Ковель. 

2. 11-й армии - наступать на Броды и Львов. 

3. 7-й армии  - наступать на Монастырку. 

4. 9-я армия разворачивается на север и наступает на Станислав  

4 июля фронт Брусилова пошёл в наступление на важнейший 

транспортный узел Ковель. Чтобы сдержать это наступление крепнущий 

противник перебросил в Галицию австрийские дивизии с итальянского, 

германские с западноевропейского, из Восточного и даже с турецкого и  

греческого фронтов. Всего было переброшено 31 пехотную и 3 кавалерийские 

дивизии, в составе которых было 400 тысяч штыков и сабель. Так в то время 

классифицировали пехотные и кавалерийские войска.  

Это была уже борьба не с «опущенными» австрийцами, а с немцами, 

которые при инициативных командирах и техническом превосходстве дрались  

не хуже русских.  

Германия поняла, что без немецкой поддержки Австрия обречена. 

Прорыв русских дальше на запад будет началом конца и для Германии. Но 

немецкие силы уже были тоже на исходе, и они применили систему частных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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поддержек, бросаясь в места прорыва, цементируя оборону, сдерживая 

бегущих австрийцев. Но, затыкая дыры, они вступали в бой разрозненно, и 

Брусиловцы били их по очереди. 

        Постепенно темп наступления Северо-Западного фронта был утрачен. 

Сражаясь против свежих германских дивизий, не получая подкрепления, 

фронт достиг естественного препятствия - Карпат, и к середине сентября 

вынужден был остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах.  

         Брусилову не хватило именно тех самых сил, которые практически 

бездействовали на Западном и Северном фронтах. 

Первый этап Брусиловского прорыва спас Италию от полного разгрома, 

Франции удалось сохранить Верден, а, значит, и Париж, а Великобритании - 

выстоять на Сомме. 

Поддержка Брусиловского прорыва со стороны Антанты, и, особенно, 

российских Западного фронта, да и фронта Северного, могли бы обеспечить 

полную победу стран Антанты и завершить Первую мировую войну уже в 

1916 году. Но увы... 

        Собственно первый этап Брусиловского прорыва - это наступление Юго-

Западного фронта в мае...июне 1916  года.        

Страны Антанты в своих сражениях в 1917...1918 годах в кампании 

на западном театре военных действий против Германии использовали 

тактические приемы Брусилова, что внесло существенный вклад в окончание 

Первой мировой войны в пользу стран Антанты. 

         Следующий этап Брусиловского наступления длился с 28 июля по 14 

августа 1916 года. Этим наступлением и завершился Брусиловский прорыв.  

          Результаты Брусиловского прорыва были отличными для России, но и 

потери были огромными.  

         Приведём данные потерь всеми основными участниками в Брусиловском 

сражении 

Германия: убито – 28 858, ранено – 195 540, пропало без вести и 

пленено– 38 095, всего – 262 403; 

Австро-Венгрия: убито – 45 098, ранено – 216 474, - пропало без вести и 

пленено -  377 799, всего – 639 391; 

Турция: убито – 5 000, ранено – 3 000, - пропало без вести и пленено -  

2 000, всего – 10 000. 

Общие потери противника: убито – 415 014, ранено – 481 877, пропало 

без вести и пленено - 417 894; всего – 1 314 785. 

Россия: убито – 262 764, ранено – 1 562 890, пропало без вести и пленено 

-  214 607. Всего – 2 040 261.  

        За 3 года исключительно тяжелой борьбы русская армия взяла в плен 2200 

тысяч человек, и захватила 7550 орудий. А страны Антанты? Франция взяла 

лишь 160 тысяч пленных и 900 орудий, Великобритания - 90 тысяч пленных и 

450 орудий, Италия - 110 тысяч пленных и 150 орудий. Это же всего 369 тысяч 

пленных и 1500 орудий. Таким образом, Россия пленила в 6 раз больше, а 

захватила орудий  в 5 раз больше, чем все страны Антанты вместе взятые.  
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6 

Итоги и значение Брусиловского прорыва 

         Брусиловский прорыв стал уникальным событием в рамках Первой 

мировой войны. Достаточно сказать, что это единственная операция той 

войны, названная по имени генерала.  

         Результаты наступления армии Брусилова были впечатляющими: 

         1. Русская армия освободила территорию площадью 25 тысяч квадратных 

километров. 

         2. Захвачено пленными: 370 тысяч солдат и 8,2 тысяч офицеров. 

         3. Захвачено 496 артиллерийских орудий и 367 миномётов.          

         4. Количество захваченных пулеметов и огнестрельного оружия счету не 

подлежало. 

         На базе прорыва русская армия продолжала наступать, но значительно 

меньшими темпами. И всё же к концу сентября 1916 года количество пленных 

возросло до 420 тысяч солдат и 9 тысяч офицеров, а количество захваченных 

орудий и минометов выросло до 1,2 тысяч. 

         Брусиловский прорыв внёс коренной перелом в Первую мировую войну. 

Если до начала военной операции стратегическая инициатива была на стороне 

Германии, то к сентябрю 1916 года инициатива полностью была на стороне 

стран Антанты. Такого продвижения вперед, какое показала армия Юго-

Западного фронта генерала Брусилова, в рамках позиционной войны не было. 

         Для Германии же события 1916 года продемонстрировали невозможность 

ведения успешной войны на 2 фронта. Многие немецкие офицеры больше не 

верили в возможность победы. По этой причине был смещён со своего поста 

начальник генерального штаба армии Германии.  

         Австро-Венгерская армия, которая в основном располагалась на пути 

движения армии Брусилова, была разгромлена. Австро-Венгрия фактически 

была выведена из войны, и Германия была вынуждена направить 

значительную часть своих и человеческих и финансовых ресурсов на 

поддержание союзника. Это значительно ослабило саму Германию. 

         Брусиловский прорыв уже к концу июня 1916 года дал феноменальные 

результаты. Генерал Брусилов верил, что уже в ближайшие месяцы можно 

будет нанести противнику поражение и закончить войну. Однако было 2 

фактора, которые позволили немцам перенести тяжесть поражения: 

         1. Отсутствие наступления, прежде всего, на Западном фронте. который 

по замыслу русского Генерального Штаба, должен был нанести основной 

удар, но воздерживался от наступления.   

         2. Отсутствие помощи от союзников. Уже после начала Брусиловского 

прорыва, на немецком Западном фронте началось наступление союзников 

России по Антанте на Сомме. Но это наступление носило настолько 

локальный характер, что никакой угрозы немцам не представляло. Более того, 

Германия регулярно снимала войска с Западного фронта и перебрасывала их 

на Восток. 

Обстановка лета 1916 года действительно способствовала нанесению 

поражения   Германии,   но   обозначенные   2 фактора   позволили    Германии  
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пережить поражение и восстановить силы. 

Россия в этих боях потеряла убитыми и умершими от ран почти 500 

тысяч человек, раненными - около 400 тысяч, без вести пропавшими – около 

тысячи.   

Общие потери Австро-Венгрии составили более 1 миллиона 200 тысяч 

человек, а Германии  около 400 тысяч.  

 

Брусиловский прорыв. Третий этап 

На этом этапе командующим воюющей русской армией назначен генерал 

Брусилов, а свой Юго-Западный фронт он передал генералу Деникину. 

Главнокомандующий Восточным фронтом принц Леопольд 

Баварский приказал перейти в контрнаступление в общем направлении 

на Тернополь с целью вернуть позиции, утраченные в результате русского 

прорыва 18 и 19 июня.  

В конце июня 11 германских и 1 австро-венгерская дивизии прорвали 

фронт на  левом фланге 11-й армии. Затем прорыв неудержимо расширялся и 

углублялся. Поспешные попытки контрударов проваливались.  

7-го июля была разгромлена   11-яй армия, а 8-го произошла полная 

катастрофа всего фронта.  

В войсках произошёл революционный бунт за счёт «демократических 

основ устройства армии». Офицерам от ротных командиров вплоть до 

командующего фронтом приходилось тратить время на разговоры 

с  солдатскими комитетами и уговоры митингующих, не хотевших 

наступать.  

Вследствие повсеместных митингов и всеобщего падения дисциплины на 

фронте и в тылу, наступление Западного фронта было отложено до 9 июля, 

Северного - до 10 июля, Румынского - до 11 июля. На  Юго-Западном фронте 

его откладывали-откладывали,   

На фронтах царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия 

не знала с самого начала своего существования. Фронт рухнул. Войска 

охватила паника. Из Галиции солдаты стали беспорядочно отступать назад в 

Подолье, на Волынь.  

В период с 9 по11 июля солдатские массы десятками тысяч хлынули в 

тыл. 9 июля части 45-го корпуса, направленные командованием на 

подкрепление 11-й армии, стали митинговать и смешались с потоком 

бежавших солдат. 2-я Финляндская и 126-я пехотная дивизии отказались 

воевать.  

С 10 по 11 июля бегство стало повальным и беспорядочным. Войска 

бежали десятками тысяч. В 7-й армии 22-й корпус, который считался «красой 

русского оружия», самовольно покинул фронт. Кавказский корпус 8-й армии 

был оголен и стал отходить. Дрогнул фронт 7-й армии. Одновременно 

пришлось отвести и 8-ю армию, которой командовал ставленник 

«революционной общественности» генерал  Черемисов.  Без боя оставлены 

Галич и Калуш.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%88
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За четыре дня революционного бунта отдано врагу всё то, что было 

добыто безмерной доблестью и кровью 700 тысяч русских офицеров и солдат 

за четыре месяца Брусиловского наступления.  

В этот период Брусилов издал приказ, выдержка из которого гласит : 

«Для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен, не должно 

быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и 

пулеметный, и орудийный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по 

неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же 

способом, а при нужде не останавливаться также и перед поголовным 

расстрелом… Слабодушным нет места между нами и они должны быть 

истреблены» 

В тыл с рухнувшего фронта генералом Корниловым были направлены 

«батальоны смерти». Позже они стали называться заградотрядами. Они, эти 

батальоны, задерживали бегущих солдат, ловили дезертиров и на месте 

расстреливали митингующих, комитетчиков и бунтовщиков. Трупы 

расстрелянных оставлялись на месте в назидание остальным с надписью: 

«Изменники Родины». Все митинги и другие «демократические основы» 

жёстко пресекались.  

Этими драконовскими мерами генералу Корнилова удалось восстановить 

дисциплину в войсках Юго-Западного фронта.  

 

Брусиловский прорыв. Заключительный этап. 

28 июля Юго-Западный фронт начал новое наступление. После 

массированной артподготовки на прорыв пошла 3-я, Особая и 8-я армии. 

Особая армия одержала победу у местечек Селец и Трыстень, 8-я армия 

одолела врага у Кошева и взяла Торчин. Было захвачено 17 тыс. пленных, 86 

орудий.  

В результате трёхдневных жесточайших боёв армии продвинулись на 

10 км и вышли к реке Стоход уже не только в нижнем, но и в верхнем её 

течении.  Но атаки сильно укреплённых болотистых мест на реке Стоход 

закончились неудачей. Прорвать оборону немцев и взять Ковель не удалось. 

В центре Юго-Западного фронта 11-я и 7-я армии при поддержке 

ударившей противнику во фланг и тыл 9-й армии разгромили противостоящие 

им австро-германские войска и прорвали фронт.  

Чтобы сдержать наступление русских, австро-германское командование 

перебрасывало в Галицию всё, что могли, даже две турецкие дивизии 

с Салонинского фронта.  

Но, затыкая дыры, противник вводил в бой новые соединения 

разрозненно, и их били по очереди.  

Не выдержав удара русских армий, австро-германские войска начали 

отступать.  

11-я армия взяла Броды и, преследуя противника, вышла на подступы к 

Львову. 7-ая армия овладела городами Галич и Монастырск. 

На левом фланге фронта значительных успехов достигла 9-я армия 

занявшая Буковину и Станислав. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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Попытки продолжать наступление на ковельском направлении 

продолжались в августе и сентябре. Однако наступательный порыв русских 

армий выдохся ввиду усилившегося сопротивления австро-германских войск, 

а также возросших потерь и утомления личного состава. 

 

Брусиловский прорыв.  Главный вывод 

Сравнение эффективности деятельности каждого из фронтов русской 

армии в  период летнего наступления русской армии в 1916 году проведём по 

данным потерь только убитыми: 

         Юго-Западный фронт - убито 202 тысячи человек 

         Западный фронт - убито 44 тысяч человек 

         Северный фронт - убито 9,6 тысяч человек. 

         На первый взгляд может показаться, что лучшим фронтом был фронт 

Северный, и его командующий генерал Эверт, который организовал и провёл 

наступление так, что в этом сражении потери оказались минимальными. Это 

же чуть не в пять раз меньше, чем допустил фронт Западный, и меньше в 30 

раз в сравнении с фронтом Юго-Западным. И при этом не применял никаких 

новинок и приёмов. как командующий Юго-Западным фронтом генерал 

Брусилов, который навыдумывал... 

  А если бы Брусилов воевал так же, как как Эверт? Несомненно, потери 

исчислялись бы не двумя сотнями тысяч, а миллионами. К тому же Брусилов 

воевал, а Эверт – отсиживался. Ведь Северный фронт   сделал небольшую 

неудачную попытку наступать. И всё! 

         А если бы Эверт, организовал и провёл сражения так же, как и Брусилов, 

То мир заговорил бы об Эвертовском прорыве?  

        И главное; если бы не только Эверт, но и командующий Западным 

фронтом генерал Куропаткин сработали бы так же, как Брусилов, то Первая 

мировая война окончилась бы уже в 1916 году, и в числе победителей была бы 

и Россия. Увы... 

 

7. Брусилов 

1 

В Первой мировой войне стратегическая операция, подобная 

Брусиловскому прорыву, оказалась под силу только одному человеку -   

командующему русским Юго-Западным фронтом генералу Брусилову.               

Западники недоумевали, откуда взялся у русских такой генерал, ведь 

они,  русские, - тупые бездари? И - распространяли ложь, что  Брусилов - это 

англичанин на русской службе. 

        Генерал Брусилов. Кто же он?  

       Алексей Алексеевич Брусилов – русский и советский военачальник, 

военный   педагог, генерал    от   кавалерии, генерал-адъютант, верховный  

главнокомандующий Русской армии, Главный инспектор Красной Армии. 

Брусилов родился 19 августа 1853 года в Тифлисе в семье дворянина, 

русского генерала Алексея Николаевича Брусилова. Мать Мария-Луиза 

Антоновна – полька, выходец из семьи коллежского асессора Нестоемского. 
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Детство Алексея проходило в атмосфере любви и счастья. Но когда ему 

исполнилось шесть лет, скоропостижно скончался отец, а ещё 4-е месяца 

спустя умерла мать. 

Дальнейшее воспитание   

оставшихся детишек-сирот проходило в 

семье тети и дяди, которые, будучи 

бездетными, души в Алексее и трёх его 

младших братьев души не чаяли. В их 

доме при помощи гувернанток и 

гувернеров дети получили прекрасное 

образование. 

27 июня 1867 года Брусилов 

поступил в Пажеский корпус, куда был 

записан по ходатайству своего 

крёстного, царского наместника на 

Кавказе фельдмаршала князя 

Барятинского. Учился он не слишком 

прилежно, поэтому был  выпущен  27 июля 1967 года не в гвардию, а в 

обычный 15-й драгунский Тверской полк, расквартированный в Закавказье, в 

Кутаисе. В скором времени его назначили младшим взводным офицером в 1-й 

эскадрон.  

         В 1873...1878 годах  Брусилов - адъютант полка. На этой должности 

требуется аккуратность, дисциплинированность и такт, чем молодой 

прапорщик обладал в полной мере.  

         В апреле 1874 года, Брусилова произвели в поручики. 

         1877...1878 годах Брусилов участвовал в  Русско-турецкой войне  на 

Кавказе. Он отличился уже в первом бою, когда, командуя отрядом драгун, 

захватил турецкие казармы и командира турецкой пограничной бригады.  

За отличие при взятии крепости Ардаган Брусилов был награждён своей 

первой боевой наградой - орденом Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 

Потом последовали новые награды: орден Анны 3-й степени, чин штабс-

капитана и орден Станислава 2-й степени за мужество при штурме и взятии 

Карса. Эта война дала хорошую боевую закалку Брусилову. В 25 лет он уже 

был опытный офицер.   

         По окончании войны вплоть до осени 1881 года Брусилов продолжал 

служить на Кавказе, а потом был командирован для учебы в Петербургскую 

кавалерийскую школу. Он с удовольствием штудировал кавалерийскую науку, 

побывал в лучших кавалерийских частях русской армии. В 1983 году Курс 

обучения в школе окончил с отличием и его перевели в постоянный состав 

школы на должность адъютанта, требующую аккуратности, дисциплины и 

такта, чем молодой прапорщик обладал в полной мере. 

 Работая в кавалерийской школе Брусилов, развил кипучую энергию в 

деле улучшения организации обучения кавалерийских офицеров. Повышается 

и его звание – капитан, ротмистр, подполковник, полковник. С 1883 служил в 

постоянном составе офицерской кавалерийской школы: адъютант, помощник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(1877%E2%80%941878)
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начальника, начальник отделения верховой езды и выездки, начальник 

драгунского отдела.        

Работая в школе, Брусилов впервые описал научные основы подготовки 

воина-кавалериста и специальную систему тренировки лошадей. Чтобы 

ознакомиться с опытом, накопленным в армиях других стран, совершил 

поездку по учебным заведениям Франции и Германии.          

С 10 ноября 1898года Брусилов - помощник начальника Петербургской 

офицерской кавалерийской школы. 

Брусилов пишет статьи о кавалерийской науке, посещает Францию, 

Австро-Венгрию и Германию, где изучает опыт верховой езды и работы 

конных заводов.  

В 1901 году Брусилову присвоено звание генерал-майора, и он был 

причислен к штату лейб-гвардии. 

10 февпаля.1902 года Брусилов стал начальником  Петербургской 

офицерской кавалерийской школы, которая под его руководством  стала 

признанным центром подготовки командного состава русской кавалерии.  

В 1906 году, по протекции великого князя Николая Николаевича, 

Брусилов, не имевший никакого опыта командования хотя бы ротой, был сразу 

назначен командующим  2-й гвардейской кавалерийской дивизией, где, 

благодаря природному дару генеральской семейной традиции, заслужил 

большое уважение подчиненных своим командирским искусством 

и уважительным отношением к офицерам и солдатам.  

Но  смерть жены и гнетущая обстановка петербургской жизни после 

революции 1905...1907 голов создали в его душе решение уйти из лейб-

гвардии в армию.  

В 1908 году Брусилов назначен   командиром 14-го армейского корпуса в 

Варшавском военном округе. Одновременно ему присвоено звание генерал-

лейтенанта.  

В 1912 году Брусилов - помощник командующего Варшавским военным 

округом. Но с генерал-губернатором Скалоном и другими «русскими 

немцами» в штабе округа он не нашёл возможности использовать для дела 

свои военные познания. На  обращение свыше  Николай II поручил Брусилову 

«кланяться Скалону». И это понятно. Почти вся «высшая свита» в руководстве 

России не то что насыщена, но и перенасыщена «русскими немцами» Да и он 

сам, и его жена тоже из той же свиты. 

С 1913 года Брусилов - командир 12-го армейского корпуса в Киевском 

военном округе.  

17 июля 1914 года в России была объявлена общая мобилизация. 

Созданы Северо-Западный и Юго-Западный фронта. Брусилов стал 

командиром 8-й армии Юго-Западного фронта. 

 

2 

Брусилов принял Февральскую революцию если не восторженно, то, во 

всяком   случае,   с   большим   оптимизмом.   Это   ведь   будет   содействовать  

скорейшему победоносному завершению войны  
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Брусилов принял заметное участие в давлении на императора Николая 

II, чтобы государь подписал отречение от власти. искренне считая, что 

перемена руководства государством позволит России победоносно закончить 

войну. 

21 мая 1917 года Брусилов по решению Временного правительства стал 

Верховным главнокомандующим Русской армии. Он принял назначение с 

воодушевлением и надеждой на успех.  

Однако  Брусилов оказался в сложнейшем положении. С одной стороны, 

он, как генерал-полководец, по-прежнему стоял за продолжение войны 

до победного конца, как и Временное правительство, а с другой поддерживал 

проведение в армии демократизации, которая в условиях нараставшей 

революционной пропаганды вела к падению дисциплины и боеспособности 

войск.  

После неудачного для русских армий июньского наступления 19 июля 

1917 года солдаты не желали воевать, митинговали или откровенно 

саботировали приказы. Дезертирство приобрело чудовищные масштабы. 

Наступление провалилось. Брусилов ездил по полкам, агитировал, 

уговаривал, но всё было тщетно. Армия фактически перестала существовать. 

Тогда Брусилов обратился к Думе с предложением разрешить 

использовать загрядотряды, и применить оружие к дезертирам, как это было 

во время «великого отступления» 1916 года. В ответ Брусилов получил 

телеграмму о том, что он отзывается в Петроград, а главнокомандующим 

назначен более «твердый» генерал Корнилов. 

Брусилов попросил разрешения уехать в Москву, где жила его семья. Там 

он и встретил Октябрьскую революцию 

Уже на следующий день в Москве начались уличные бои. Находившиеся 

в городе офицеры, а также юнкера Алексеевского и Александровского училищ 

не смирились с насильственным захватом власти большевиками. К генералу 

Брусилову пришла делегация «Комитета общественной безопасности» с 

просьбой возглавить войска восставших, но он отказался.  

Красные так же пытались привлечь его на свою сторону, но тоже 

безрезультатно.  

Брусилов посчитал, что воевать против своих казалось генералу делом 

недостойным. Так что он ни белый, ни красный... 

Один из «революционных» снарядов влетел в дом Брусилова и тяжело 

ранил ногу. Его срочно увезли в госпиталь, где пришлось лечиться долгих 

восемь месяцев. 

В это время Брусилова старые сослуживцы, генералы Алексеев, 

Корнилов, Деникин, и Каледин звали на Дон, где формировалась белая 

Добровольческая армия. Звали Брусилова и на Волгу, где собирались с силами 

остатки Временного правительства. Но Брусилов отказался воевать против 

своего народа. 

В августе 1918 года Брусилова выписали из больницы, и он сразу же был 

арестован. Чекисты перехватили несколько писем английского дипломата и 

разведчика   Локкарта,   в   которых   сообщалось   о  планах сделать Брусилова  
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лидером антибольшевистских сил. 

         Несколько месяцев Брусилов провел на гауптвахте Кремля, потом был 

переведён под домашний арест, и в декабре был освобожден.   

         Без  пенсии и не имея других источников дохода, пришлось генералу 

Брусилову познать муки холода и голода. Помощь ему оказывали бывшие 

сослуживцы. Кое-как выжил. 

Ситуация изменилась в 1920 году, когда началась Советско-польская 

война. В новых условиях Брусилов счёл для себя возможным вернуться на 

армейскую службу, чтобы выступить на защиту Родины. 

30 мая в «Правде» появилось знаменитое воззвание «Ко всем бывшим 

офицерам, где бы они ни находились», под которым первой стояла подпись 

Брусилова, а затем нескольких других бывших генералов. В нем содержался 

призыв «в этот критический исторический момент нашей народной 

жизни... забыть все обиды... и добровольно идти с полным 

самоотвержением и охотой в Красную Армию». На этот призыв 

откликнулись около 14 тысяч царских офицеров, влившихся в Красную 

армию. 

        В сентябре 1920 года Брусилов по просьбе Троцкого совместно с 

Лениным, Калининым,   Троцким и. Каменевым, подписал «Воззвание к 

офицерам армии барона Врангеля», в котором содержался призыв к 

прекращению гражданской войны и гарантировалась амнистия всем, 

переходящим на сторону советской власти.. Некоторые офицеры поверили 

авторитету прославленного генерала и сдались.  

Брусилов не служил в действующей Красной армии, не участвовал в 

Гражданской войне ни на чьей стороне. Он читал лекции в академии Красной 

Армии и вёл теоретические занятия в кавалерийской школе.  

         С 20 апреля 1920 Брусилов стал членом Военно-исторической комиссии 

по исследованию и использованию опыта войны 1914...1918 годов. а с мая 

состоял в составе Особого совещания при Главкоме Красной Армии. 

         С июня.1920 года Брусилов - главный инспектор Центрального 

управления коннозаводства и животноводства при Наркомземе.   

         В 1922...1924 годах Брусилов работал главным кавалерийским 

инспектором Красной Армии, и усиленно занимался возрождением русской 

кавалерии.          

Осенью 1925 года Брусилов выехал на лечение в чехословацкий курорт 

Карловы Вары, где и провёл последние годы жизни. 

         Весной 1926 года он простудился и заболел крупозным воспалением 

лёгких, что привело к летальному исходу.   

         Умер Брусилов в Москве в возрасте 72 лет и похоронен со всеми 

воинскими почестями у стен Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 

        Единственный сын Брусилова Алексей мог повторить путь своего 

прославленного отца. Он окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии 

Конно-гренадёрского полка. В 1912...1914 годах обучался в Офицерской 

кавалерийской школе. В годы Первой мировой войны штабс-

ротмистр Алексей Брусилов-младший командовал пешим стрелковым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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эскадроном стрелкового дивизиона 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии.  С 10 января 1917 года командовал 2-м эскадроном лейб-гвардии 

Конно-гренадерского полка. Сражался за царя с доблестью. За боевые отличия 

награждён многими орденами. Брусилов-младший не хотел принимать участие 

в Гражданской войне, считая это «братоубийством». Чекисты в августе   1918 

года, арестовали его и, продержав в заключении полгода, отпустили.... сделав 

его командиром кавалерийского полка Красной армии. Дальнейшая его судьба 

неизвестна. Отец, генерал Брусилов считал, что сын попал под приказ о 

расстреле всех тех, кто отказался присоединиться к Белым. Одним из 

доказательств считается заметка в газете от 1919 года, где и упомянули смерть 

Алексея Брусилова-младшего от пули деникинцев 

Не трудно понять, что творилось в душе генерала Брусилова. За 

несколько лет из полководца-победителя он превратился в несчастного 

голодающего старика с пошатнувшимся здоровьем. 

Генерал  Брусилов оставил после себя мемуары под названием «Мои 

воспоминания», посвящённые преимущественно своей службе в царской и 

Советской России. Второй том этих воспоминаний в 1932 году был передан в 

белоэмигрантский архив его вдовой Брусиловой-Желиховской, которая после 

смерти мужа уехала за границу. Он затрагивает описание его жизни после 

Октябрьской революции и носит резкий антибольшевистский характер. 

Считается, что эта часть воспоминаний была продиктована Брусиловым жене 

на лечении в Карловых Варах в 1925 году, и оставлена на хранение в Праге. 

По его завещанию, она подлежала обнародованию только после его смерти. 

Читая эти мемуары невольно приходит мысль, что генерал  Брусилов был 

величайшим патриотом России. Но России - ТОЙ. Монархической. 

 

3 

         Брусилов был верен царскому режиму. Он с детства впитал девиз «За 

веру, царя и Отечество», не мыслил иного строя в России и был ему верен.   

Многие поступки и особенности поведения Брусилова вызывают 

невольные ассоциации с его великим предшественником Александром 

Васильевичем Суворовым. Тот тоже был потомственным военным и тоже не 

мыслил иной карьеры.  

Похожи они даже внешне - оба невысокие, худощавые и подтянутые, 

жилистые и выносливые.  

И Суворов, и Брусилов были исключительно требовательны к 

подчиненным, не чурались жёстких дисциплинарных мер, однако были 

любимы солдатами, которые шли за них, как говорят, в огонь и в воду.  

И Суворов, и Брусилов были новаторы в военном деле, не стеснялись 

смело «ломать стереотипы», брать на себя ответственность.           

Честолюбия у них обоих было в избытке, что свойственно всем 

настоящим карьерным офицерам. И нелепые на первый взгляд поступки тоже 

присущи были обоим. 

Суворова  ведь  современники  воспринимали  очень неоднозначно,. Уже  

потом,    со    временем,    общепринятая    биография    великого    полководца  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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очистилась от некоторых особо одиозных историй, приобретя 

героизированный и даже несколько идеализированный облик.  

У Брусилова тоже недоброжелателей хватало, почему и трактовки его 

деяний были разными. Причем личность полководца не подвергалась 

официальной канонизации, и из него не старались пропагандистскими 

методами сделать национального героя. Он ведь оказался своим среди чужих и 

чужим среди своих - ни белый, ни красный.  

О Брусилове в разные времена то вспоминали, то опять забывали. Но всё 

же определённая память сохранилась. 

В Петербурге, в сквере на Шпалерной улице, возле пересечения её с 

улицей Таврической 14 ноября 2007 года установлен четырёхметровый 

бронзовый монумент генерала Брусилова. 

1 декабря 2006 года в Виннице на доме № 5 на улице Архитектора 

Артынова открыт барельеф генерала Брусилова на фоне схемы Брусиловского 

прорыва 

         В честь генерала Брусилова названы улицы в Воронеже и в районе 

Южное Бутово Москвы. 

7. Сражения 1917 года 

1917 год для России был роковым. По всем фронтам русские войска 

отступали.  Германия захватила Ригу, а потом и Моонзундский архипелаг на  

Балтике. Русская армия была деморализована, а народ требовал мира.  

3 марта 1917 года в России произошла Февральская революция, после 

которой в стране стали нарастать процессы дезинтеграции и распада. Русская 

армия стала терять управляемость и боеспособность из-за 

антивоенной агитации со стороны революционных партий и популистской 

политики Временного правительства. Предпринятое в июне наступление 

силами русского Юго-Западного фронта провалилось, и армии фронта отошли 

на 50...100 км. На русском Западном фронте наступательная Кревская 

операция, несмотря на блестящую артиллерийскую подготовку, не привела к 

прорыву фронта противника. 

         Германия со своими союзниками из-за потерь в кампанию 1916 года уже 

не имели достаточных сил для нанесения России решающего поражения и 

вывода её из войны военными средствами. Тем не менее, германская армия 

использовала все шансы для дальнейшей оккупации территории Российской 

империи.  

         1...6 сентября в ходе Рижской операции  немцы заняли Ригу - 

важнейший русский порт на Балтике, а 12...20 октября   захватили 

острова Даго и Эзель, вынудив русский флот уйти из Рижского залива. 

*     * 

* 

При изложении хода Первой мировой войны не учтено применение 

танков и авиации Их участие существенно не влияло на результаты 

происходивших сражений из-за малочисленности, несовершенства 

конструкции и тактики их применения.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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Глава 6. В преддверии февральской революции 

1. Низложение монарха 

Затянувшаяся неудачная Первая мировая война вызвала во многих слоях 

российского общества недовольство и стремление к скорейшему её 

прекращению. В то же время оставались и те, кто был за «войну до победного 

конца». При этом и те, и другие причину военных неудач видели в самом 

Николае II.   

В Петрограде начались массовые демонстрации и многотысячные 

митинги под лозунгами: «Долой царя!», «Долой правительство!», «Хлеб, мир, 

свобода!», «Да здравствует республика!».  

27 февраля в Петрограде началось вооружённое восстание. На 

следующий день, 28 февраля, город перешёл в руки восставших. Эта дата и 

считается началом «Февральской революции».   

        2 марта 1917 года завершён государственный переворот, который в 

официальной историографии называется «Февральская буржуазно-

демократическая революция».  

         2 марта 1917 года на станции Дно Псковской области  один из главных 

заговорщиков государственного переворота генерал Рузский вынудил Николая 

II (под дулом пистолета или как?) подписать телеграмму на имя «Начальника   

штаба» об отречении от престола.  

Телеграмму эту Николай II подписал простым карандашом, и не 

удостоверил печатью. Фактически это была просто «бумажка».  

        А вот на следующий день данная телеграмма была «узаконена» 

публикацией в газетах Российской Империи под видом Манифеста об 

отречении Государя от престола:   

«Высочайшiйъ Манiфестъ 

БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ 

М Ы, Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й, 

ИМПЕРАТОРЪ И СМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССИЙСКIЙ 

ЦАРЬ ПОЛЬСКiЙ, ВЕЛИКiЙ КНЯЗЬ ФiНЛЯНДСКiЙ 

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, ИПРОЧАЯ 

Объявляемъ всем верным Нашим подданымъ» 

        И далее текст обычной телеграммы, которую этой публикацией  

превратили в государственный документ.  

В последующих публикациях этот «манифест» дополнили мифом, что   

Николай II отрёкся от престола сначала в пользу сына, а затем отрекся и за 

сына - в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. В 

действительности о сыне государя в телеграмме нет никакого упоминания. 

Но Великий князь Михаил Александрович 3 марта подписал акт о 

непринятии престола и передал власть Временному правительству.  Затем 

последовали публичные заявления других членов династии Романовых об 

отказе от своих прав на престол. 

Возникший на революционной волне Исполнительный комитет 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов постановил 
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арестовать всю царскую семью, конфисковать их имущество в пользу 

государства и лишить гражданских прав.  

8-го марта Николай II издал прощальный приказ войскам, в котором 

завещал «сражаться до победы» и «повиноваться Временному 

правительству». В этот же день в Царском Селе под именем полковника 

Романова был арестован Сам Николай II.     . 

9 марта Временное правительство принесло присягу, и власть 

окончательно получила «правовое» оформление и «юридическую» силу. 

Таким образом, Февральская революция утвердилась.  А какова суть этой 

революции? Что изменилось в России? Мог ли Николай II добровольно и 

законным путём отречься от престола? 

Кто же Он, Николай II?   

Чтобы это понять, надо посмотреть на личность Николая II, каков Он 

был, как воспитывался, как работал, как жил, каково Его окружение, как шли 

дела в Его империи?… 

 

2. Николай II 

Николай Александрович Романов, старший сын Императора Александра 

III   и Императрицы Марии Фёдоровны, родился 6 мая 1868 года в Царском 

Селе.  

Официальным воспитателем 

будущего императора, на условиях   

домашнего образования, был генерал 

Данилович.  

Вначале обучение велось в рамках 

большого гимназического курса, но 

значительно расширенного за счёт таких 

предметов, как анатомия, ботаника, 

зоология, минералогия, физиология. 

Затем занятия велись по специально 

разработанной программе, соединявшей 

курс государственного и 

экономического отделений 

юридического факультета, где особое 

внимание уделялось изучению 

политической истории, русской 

литературы, английского, немецкого и 

французского языков.  

Заключительные пять лет обучения посвящались изучению юридических 

и экономических наук по университетским программам: государственное, 

гражданское и уголовное право, международное право, политическая история, 

статистика, финансовое право, химия, энциклопедия законоведения. 

Одновременно обучение велось и по программам   Академии Генерального 

штаба. В них были включены дисциплины: артиллерия, боевая подготовка 

войск, военная администрация, военная статистика, военно-морское дело, 
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геодезия и топография, история военного искусства, международное право, 

политическая история, политическая экономия, стратегия и военная история, 

тактика, фортификация, энциклопедия законоведения. 

Лекции читали учёные с мировым именем: Бекетов, Бинге, Драгомиров, 

Кюи, Обручёв, Победоносцев и другие.   

Протопресвитер Иоанн Янышев учил каноническому праву, главнейшим 

отделам богословия и истории религии. 

Не случайно перечислены все дисциплины, которые стали основой 

образования и воспитания Николая II.  Как видим, программа обучения была 

основательной для успешной деятельности   государственного деятеля – 

Императора России.  

Но это ещё не вся подготовка Николая II к будущему императорству, 

предпринятая Его отцом Александром III. 

Как и все дворяне того времени, Николая II был с рождения зачислен в 

Преображенский полк, и в дальнейшем проходил в нём регулярную службу. 

Чтобы хорошо освоить   строевую службу и поближе познакомился с 

войсковым бытом, Ему пришлось   первые два года послужить эскадронным 

командиром, где Он в совершенстве овладел верховой ездой и фехтованием. 

Затем участвовал в лагерном сборе в рядах артиллерии.  До восшествия на 

престол командовал первым батальоном лейб-гвардейского Преображенского 

полка. 

Но и это ещё не всё.   

В это же время Александр III вводит Его в курс дел по управлению 

страной, приглашая участвовать в заседаниях Государственного Совета и 

Кабинета министров. Для приобретения опыта в государственных делах Он, 

Наследник Цесаревич, сопровождал Своего Августейшего Родителя во многих 

поездках по России, а также был назначен председателем комитета по 

постройке Транссибирской железной дороги.  

В октябре 1890 года Александр III организовал   наследнику престола 

путешествие на Дальний Восток через Австро-Венгрию, Грецию, Египет, 

Индию, Китай, Японию, чтобы Он прочувствовал тяготы и трудности военно-

морской жизни. 23 апреля 1891 года в японском городе Отсу какой-то фанатик 

нанёс наследнику не опасный для жизни удар саблей по голове. Обратный 

путь был совершён сухопутно через Сибирь. Это ознакомительное 

путешествие продолжалось более 9 месяцев.   

Таким образом, уже к 23 годам своей жизни Николай II был полностью 

подготовлен Александром III унаследовать Царскую корону России, которую 

он и принял даже при жизни своего Августейшего Отца. В манифесте от 20 

октября 1894 года о восшествии на престол Государя Императора Николай II 

возвестил намерение Его Величества «всегда иметь единой целью мирное 

преуспеяние, могущество и славу дорогой России и устроение счастья всех 

Его верноподданных». Его Величество «посвятит все Свои заботы 

развитию внутреннего благосостояния России и ни в чём не уклонится от 

вполне миролюбивой, твёрдой и прямодушной политики, столь мощно 

содействовавшей   всеобщему   успокоению», и Россия «будет по-прежнему  
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усматривать  в  уважении  права  и  законного  порядка  наилучший   залог  

безопасности государства».  

Особую роль в жизни Николая II играла семья. 14 ноября 1894 года в 

Большой церкви Зимнего дворца Он сочетался браком с немецкой принцессой 

Алисой Гессенской, которая была наречена Александрой Фёдоровной. Дети 

Государя от этого брака: Наследник Цесаревич, великий князь Алексей 

Николаевич, и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия 

Николаевны.   

Главные потрясения в России начались в 1900 - 1901 годах в связи  с 

участием России в усмирении боксёрского восстания в Китае. Продолжились 

они  в 1904-1905 годах из-за  поражений российского флота в войне с 

Японией, и с   «Кровавым воскресением», когда 9 января 1905 года было 

расстреляно мирное шествие петербургских горожан во главе с попом  

Гапоном, шедших с петицией к царю.    

Начиная с 1-й  революции 1905...1907 годов и последующей за ней 

контрреволюционной эпохой 1907-1914 годов, народная смута в России год от 

года нарастала, а одновременно с ней возрастало  недовольство  всего народа 

властью вообще, и Императором - в частности.  

Понимал ли всё это император Николай II?  

         Но новоиспечённый Монарх с властью расставаться не захотел, и 

продолжал править страной, как и прежде. Он назначал министров, издавал 

законы, возглавлял суд, командовал армией…. И этим самым окончательно 

восстановил против себя всех-и-вся…   

Зачем эта власть была нужна Николаю II? Так к этому же его готовили! 

И готовили основательно! 

Великобритания – Королевство, но в нём Королева правит с помощью… 

премьер-министра.   Японией тоже правит Император, но опять же с помощью 

премьер-министра. Всегда любые дела идут хорошо, если руководитель «на 

своем месте», то есть занимает руководящий пост «по призванию».  Так же 

нужно было поступить и в России. 

Отрекаясь от престола, Николай II не задумывался над тем, чем это 

обернётся и для России, и для него самого. А что он оставил после себя? 

Первое – продолжение убийственной войны. 

Второе – несусветные долги. Хотя…. И до войны государственный долг 

превышал годовой бюджет России в два раза. А при отречении? Это 

превышение возросло до тринадцати(!) годовых бюджетов. И третье – 

Февральскую революцию. Третье – Февральскую революцию.  

 

3.  Оболганный Распутин 

Григорий Распутин – человек неординарный, загадочный. О нём снято 

большое количество кинофильмов, сыграно пьес, написано книжечек и книг, 

спето песен. Кем он представал перед зрителями, слушателями и читателями? 

Современники    Распутина    представляли    его   как пьяного, грязного 

мужлана, который каким-то непонятным образом проник в царскую семью, 

назначал и увольнял министров, епископов и генералов. Целое десятилетие он 
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был героем петербургской скандальной хроники, включая и никем не 

доказанные   его любовные связи с императрицей. Многие не понимали на чём 

основывалась власть Распутина над царём и его семьей. Так на чём же? 

Без раскрытия личности Григория Распутина и истинной сути его 

пророчеств и провидческого дара невозможно понять историю России в 

период с 1905 по 1916 годы. Во всех случаях оценка его   личности 

однозначна: он – или «дьявол», или «ангел». 

Наиболее часто встречается оценка его личности  и поступков 

дьявольская: алкоголик, бес, бродяга, буйно-разгульно, вор,  дебошир, драчун, 

духовный гастролёр, дьявольская злокозненность, дьявол во плоти, 

изощрённая хитрость, кутяга, пьяница,  развратник, святой чёрт, скандалист, 

сквернослов,  чёрный монах, хлыст, 

шарлатан….  Да и фамилия то у него 

какая – Распутин. Что от него взять!? 

Вместе с тем, встречаются оценки 

и ангельские: благочестив, благолепен, 

богомолен, богоугодник, безобидный, 

Божий человек, жертвенник, 

молитвенник, общителен, гипнотизёр, 

патриот, почтителен до благоговения, 

подвижник, праведник, провидческий 

дар, прозорлив, проницателен, 

смирённый, странник, странник 

одухотворённый, строжайше воздержан  

от мяса и сладкого, трезвенник, честен, 

целитель, щедрый, ясновидец…. 

Серьезно знаком со Священным писанием и богословскими вопросами. Умеет 

видеть душу человеческую. Богобоязненный и верующий. Безвредный и 

полезный для Царской Семьи, к которой почтителен до благоговения. Да и 

фамилия его вовсе не от слова «распутник», а от слов «распутье», 

«распутица», «перепутье». В селе, где он родился, людей с такой фамилией - 

десятки. 

Так кто же он?  «Дьявол» или «ангел»?  Чтобы ответить на этот вопрос, 

познакомимся с его жизнью и деятельностью поближе. 

Григорий Ефимович Распутин родился 9 января 1869 года в селе 

Покровское Тобольской губернии.  

Ясновидение у него проявилось ещё в детстве. Он всегда знал, кто из его 

товарищей что украл и куда спрятал. Когда в деревне пропала лошадь, он 

точно указал на вора. Мог он назвать, где лежит давно утерянная вещь, 

предугадать родится мальчик или девочка, предсказать, когда пойдет дождь, 

будет ли год урожайным, подсказать, стоит ли продавать   зерно сразу же при 

уборке, или придержать его до лучших времён… 

Его мать умерла в возрасте 50 лет, когда Григорию не исполнилось и 

восемнадцати. После своей  смерти она часто являлась ему во сне,  звала к 

себе и предрекла,  что умрёт он, не дожив до её возраста.  
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Как   единственный   помощник   отца, Григорий   рано   стал работать,  

помогая пасти скот, участвуя в различных земледельческих работах, ловя 

рыбу…  

В Покровском школы не было и он, как и многие его односельчане, был 

неграмотен. Взамен школы его отец зимними вечерами при свете лучины 

вслух читал для него Евангелие, что и   сформировало у крестьянского 

парнишки веру в Бога и в силу Божественных молитв.   

Распутин, став паломником, посетил Николаевский мужской монастырь. 

Затем он побывал в ските схимника, святого Макария Великого, которого всю 

жизнь почитал своим единственным наставником, и исповедовался ему.  

Распутин рассказал ему, как однажды во время пахоты вдруг услышал за 

спиной прекрасное и всё нарастающее пение. Обернувшись, он увидел   

Богоматерь, покачивающуюся на золотистых солнечных лучах.   

 «Возрадуйся, сын мой, - предрёк Макарий в ответ на этот рассказ, - ведь 

среди многих тысяч Господь выбрал тебя! Ты свершишь великие дела…. 

Странствуй! Ты услышишь голос земли и поймёшь её слова и только 

потом вернёшься к людям и будешь нести им слова нашей святой земли     

и православной веры».   Макарий   стал обучать его грамоте, помогать 

понятию Священного Писания.   

Перед расставанием с Макарием Распутин уже сам предсказал ему,   что   

жить будет он до глубокой старости, но чтить его  будут лишь при жизни, а 

после смерти и имя его будет забыто. Предсказание сбылось. 

Побывав ещё у двух северных схимников Ильи Валаамского и Андриана 

Кыртымского, Распутин со своим земляком и другом Михаилом Печеркиным 

побывал на горе Афон в Греции, потом отправились в Иерусалим. Большую 

часть пути они прошли пешком, немало претерпев тягот, но зато  своими 

глазами увидели и Гефсиманский сад, и Масличную гору, и Гроб Господень, и 

Вифлеем… 

Вернувшись в Россию, Распутин продолжал странствовать. Побывал в 

Валааме, Киеве, Оптиной пустыне, Сарове, на Соловках, в Нилове, Почаеве,  

Святых Горах, Троице-Сергиеве, то есть почти во всех местах, сколь-нибудь 

знаменитых своей святостью. 

Во всех путешествиях Распутина воспринимали как «странника». 

Странствуя по городам и весям, он произносил евангельские проповеди, 

рассказывал притчи, заклинал бесов, совершал «чудеса», излечивал больных, 

интересующимся открывал их дальнейшую жизнь, делал всевозможные 

предсказания. Благодаря всему этому молва о его святости возрастала с 

каждым днём и разнеслась по всей России.   

В 1903 году Распутин приехал в Петербург к ректору духовной академии 

епископу Сергию испросить разрешение на строительство Церкви Покрова 

Божией Матери в родном селе Покровском. Этому его побудила Богородица.  

Тогда же с ним знакомится инспектор Санкт-Петербургской духовной 

академии архимандрит Феофан, который сыграл важную роль в жизни царской 

семьи.   

С  лета  1904 года  Распутин  в  Петербурге.  Его восприняла российская  
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знать, он стал вхож в аристократические салоны, поэтические кафе…. Люди  

приходили к нему с различными религиозными вопросами, с житейскими 

проблемами…. Его стали приглашать помолиться, дать духовный совет, 

предсказать будущее, подлечиться, а то и сотворить какое-нибудь «чудо». Он 

никому не отказывал.  Часто в храме богомольцы собирались вокруг него, 

слушая его наставления и разъяснения, и принимая от него подарки.   

Распутин был очень общителен, легко заговаривал с незнакомцами. Так 

он заслужил у великосветского общества славу «старца», «юродивого» и 

«божьего человека», что закрепляло в глазах петербургского света позицию 

«святого», или, по меньшей мере, «великого подвижника».  

Число поклонников Распутина росло день ото дня, а вместе с тем росла и 

его слава. Люди и судьбы, судьбы и люди…. Десятки, сотни, тысячи 

посетителей и просителей шли беспрерывной чередой. Люди всех слоёв, 

национальностей, состояний, сословий.   

 За свои услуги Распутин получал иногда очень много, но и много 

жертвовал на строительство церквей, на лечение больных, да и вообще щедрой 

рукой раздавал получаемое, не требуя ничего взамен. 

Слава о Распутине дошла и до Императрицы Александры Фёдоровны, а 1 

ноября   1905 года состоялась первая личная встреча с ним Николая II. После 

этого Распутин приобрёл влияние на императорскую семью и, прежде всего, 

на Александру Фёдоровну тем, что помогал её сыну, Наследнику престола 

Алексею бороться с гемофилией, болезнью, перед которой медицина того 

времени была бессильной. 

Гемофилия — это родовая болезнь исключительно мужчин, но передаётся 

через женщин, которые сами нею не болеют, то есть - от деда - внуку через 

здоровую дочь.  Эта болезнь появляется обычно в раннем детстве.    Ушибы 

вызывают у больных гемофилией обширные подкожные, внутримышечные и 

внутрисуставные кровоизлияния, а порезы, прикусы языка, удаление зубов и т. 

п., сопровождаются иногда опасными для жизни кровотечениями из-за 

нарушения свёртываемости крови. Носительницей этой болезни была сама 

Александра Фёдоровна. Знал ли об этом Николай II? Знал. Но – увы…  

Распутин многократно спасал Наследника Алексея от неминуемой 

смерти. Приведём два   ярких примера. 

 В октябре 1912 года в  царских охотничьих угодьях Польши - Спале у 

Цесаревича, после тяжелейшей травмы, произошло внутреннее кровотечение, 

и был Он настолько безнадёжным, что доктора стали настаивать на 

публикации бюллетеней о Его здоровье. Но Государыня уповала на милость 

Божию и Распутина. Однако Распутин в это время был на родине, в 

Покровском.  Послала она ему телеграмму. Вскоре пришёл ответ: «Бог воззрел 

на твои слёзы. Не печалься. Твой Сын будет жить». Час спустя после 

получения телеграммы смертельная опасность Алексея Николаевича 

миновала.  

В 1915 году Государь, отправившись в Армию, взял Алексея 

Николаевича с собой. В пути у Царевича началось кровоизлияние носом. 

Поезд повернули, так как Наследник истекал кровью. Вызвали Распутина.  Он  
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подошёл к кровати, перекрестил Наследника, и кровотечение прекратилось. 

Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это лечение 

происходит.   

Распутин предсказал, что Цесаревич Алексей исцелится годам к 13…14-

ти, и болеть он больше не будет. 

Предсказание Распутина и о том, что Николай II   с супругой   побывают 

на его Родине в селе Покровском, и остановятся против его дома, 

впоследствии тоже сбылось. 

Так кем же он, Распутин, был при царском дворе? Астрологом!     

Многие правители держали при себе астрологов, которые давали советы 

по разным вопросам, включая советы по управлению страной. Так что и 

Распутин был при Николае II астрологом, но астрологом неофициальным, не 

входил в царскую свиту, не содержался за казённые средства, как многие-

многие дворцовые астрологи, и действовал, главным образом, не через 

императора Николая II, а через его жену Александру Фёдоровну.   

При своей жизни Распутин издал две книги: в 1907 году «Житиё 

опытного странника» и в 1915 году «Мои мысли и размышления». В этих  

произведениях имелось множество предсказаний, самым известным из 

которых была неизбежность гибели Императорского дома: «Покуда я жив, 

будет жить и династия». Предсказание сбылось: убили Распутина – убили и 

всех прямых наследников, включая и самого Николая II, а остальные 

Романовы династии Романовых отказались от своих прав на престол. 

Особое место в истории России и жизни Распутина занимала 1-я мировая 

война. Франция и Англия запланировали начать её в 1912 году, но с 

обязательным условием, что в ней примет участие и Россия. Но… 

Распутин, стоя на коленях, упросил Николая II отказаться от участия в 

запланированной войне, приведя убедительные доводы. И - начало 1-й 

мировой войны было отодвинуто на 2 года.   

Но войны жаждали не только Англия и Франция, но и российские 

буржуа, которым тоже хотелось нажиться на ней. Однако этому мешал 

Распутин с его провидческим даром и исключительным влиянием на 

государственные решения Николая II. Как быть? Решено от него избавиться… 

29 июня 1914 года на Распутина было совершено покушение. 

Подошедшая к нему   попросить милостыню женщина ударила его ножом в 

живот. Это была   подосланная убийца, сызранская мещанка Фелония Гусева,  

Но он выжил благодаря своим молитвенным обращениям к Богу. Однако же, 

именно к этому дню покушения приурочено было начало 1-й мировой войны.   

В 1916 году Распутин стал уговаривать Императора заключить мир с 

Германией, чем и подписал себе смертный приговор.  

Стоп! Что же получается? Вся жизнь Распутина – ангельская? 

А как же относиться к утверждениям, что о «распутстве» Распутина знал и 

говорил   весь Петербург?   

 Чтобы заставить общество захотеть убийства Распутина и оставить 

Императорскую Семью в одиночестве, без астролога, нужна была клевета-

клевета… Для этого профессиональные мошенники Манасевич-Мануйлов и 
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Кугульский смастерили фальшивую личность – двойника Григория Распутина, 

который стал в питейных заведениях, особенно в ресторане «Яр», вести 

«разгульную» жизнь, а сами мошенники на оргиях двойника обеспечивали 

присутствие журналистов, разносивших с помощью своих газет сплетни по 

всему Петербургу. Зачем и кому была нужна эта клевета? 

«Высшая каста» России решила принудить Николая II к отречению его 

от престола, а «проказы» двойника Распутина были одним из «благодатных» 

предлогов компрометировать царя.   

 

4. Святой Николай II   

Царская семья была очень набожной. Своевременное посещение церкви 

было обязательным. Из святых наиболее почитаемым в их семье был Серафим 

Саровский, который и был канонизирован в святые по настоянию Николая II.  

Чем же он это заслужил? 

  Родился Серафим Саровский в губернском городе Курске в 1759 году. 

Его отец Исидор Мошнин был именитым купцом, решившим за свои средства 

построить в Курске храм, закладка которого состоялась в   1752 году. 

         Серафим лишился отца в трехлетнем возрасте, и   воспитывала его 

боголюбивая, добрая и умная мать   Агафья.   После смерти мужа, который 

передал ей всё своё состояние, в 1778 году   был достроен этот храм, и назван 

Дивеевским монастырём. В нём она стала настоятельницей матушкой Агафьей 

Семёновной.  Так что Серафим Саровский был прямым наследником этого 

монастыря. Однако ему была предначертана   судьба   иная. Однажды, ещё в 

детстве, Серафим упал с самого верха колокольни строившегося храма, но 

оказался не только целым и невредимым, но и стоял на ногах. Агафья 

почувствовала, что её сын охраняется особым Промыслом Божиим. 

В детстве он отличался крепким телосложением, остротою ума, памятью 

и, одновременно, кротостью и смирением. Когда ему исполнилось десять лет, 

он вдруг сильно заболел, и никто уже не надеялся на его выздоровление. Но во 

сне  он увидел Пресвятую Богородицу, и вскоре смертельная  болезнь 

отступила. 

На    семнадцатом    году    жизни   намерение оставить   мир   и вступить  

на путь иноческой жизни окончательно созрело в Серафиме. И умная мать 

благословила выбор сына.   

Вначале он пешком пошел в Киев, где прозорливый затворник Досифей 

благословил его идти в Саровскую пустынь, и предрёк, что там пройдёт вся 

его жизнь. Саровская пустынь - это возле Курска лесные неудобья   по берегу 

реки Саровки. 

В 1778 году он вступил в Саровскую обитель в храм Пресвятой 

Богородицы. Через два года тяжело заболел водянкой. Спасение опять пришло 

от Пресвятой Богородицы.   

В 1786 году был осуществлен постриг его в сан инока.  Вскоре же монах 

Серафим на 34-м году жизни был посвящён в сан иеродиакона, а вслед за этим 

и в иеромонаха. 
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В 1794-м году Серафим поселился в пустынную келию. Великий 

подвижник начал строгую пустынническую жизнь. В холодную пору он топил 

келию, колол и рубил дрова, но иногда добровольно переносил холод и мороз. 

Питался одними овощами, выращенными на своем огороде, и лишь временами 

использовал хлеб. 

Ему было предложено место архимандрита в городе Алатыре. Но он 

предпочел житие в уединении, помогая бесчисленным паломникам, словом, и 

целительством.  

В 1804 году на него напали три грабителя-крестьянина. Отец Серафим в 

это время рубил дрова, но, имея большую физическую силу и в руках держа 

топор, не стал сопротивляться, промолвив: «Делайте, что вам надобно».  

Разбойники его же топором проломили ему голову, поломали ребра, оттоптали 

грудь, нанесли множество ран на теле и, посчитав, что он уже точно мёртвый, 

верёвками связали ему руки и ноги, и… бросились в келию за добычей. Но, не 

найдя там никакого богатства, ушли.  На помощь вновь пришла Пресвятая 

Богородица. И богоугодная жизнь Отца Серафима продолжилась. Грабители-

крестьяне были найдены, но Отец Серафим простил их. 

В 1806 году ему было предложено стать настоятелем его же 

собственного Дивеевского монастыря. Но и на этот раз он предпочел свой 

пустырный скит. 

Многое   ещё   претерпел   Отец   Серафим: молчальничество, стояние  

на камне 1000 дней и ночей, затворничество… 

В 1810 году, после 15-ти летнего пребывания в пустыне, по состоянию 

здоровья, он вернулся в Дивеевский монастырь. Но не как его владелец, а как 

простой иеромонах. 

Много ещё лет он людям сеял добро.    

1-го января1833 года в возрасте 73-х лет он умер, стоя на коленях, в 

молитве, со сложенными крестообразно руками. Похоронили его в гробе из 

цельного дуба, заблаговременно изготовленном его же руками.  

Как видим, лик святого он получил заслуженно, служа Богу и людям. И 

сейчас от его образа источает целительная и пророческая энергия.  

А за какие-такие заслуги канонизировали Николая II, то есть 

причислили его к лику святых?    

В эмигрантских кругах подобные настроения царили постоянно, и в 1981 

году   в Нью-Йорке Зарубежной Русской Православной Церковью все 

расстрелянные  были причислены к лику святых, а в  1992 году к лику святых 

была добавлена и сестра Императрицы великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

С 1992 по 1997 год специальная Комиссия Русской Православной Церкви 

«искала» мотивы, чтобы провести  канонизацию семьи Николая II. Что такое 

90-ые годы нам известно, и не удивляемся, что «нашла». 14 августа 2000 года, 

все они были канонизированы, и почитаемы как «Царственные 

страстотерпцы». 

Сейчас верующим поясняют, что канонизирован был не образ жизни 

Николая II, а образ его смерти. А всё, что происходило с Россией при его 

жизни  и его царствовании  забыть? И не вспоминать?   
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Считается, что все расстрелянные – великомученики.  Да не мучились 

они, а жили в   Ипатьевском доме безбедно. А смерть у них? Мгновенная, без  

каких либо мучений.  

Вот смерть генерала Карбышева в немецком тылу в Великую 

Отечественную войну действительно была мученической – поливали водой 

при трескучем морозе до тех пор, пока он не превратился в сплошную 

ледышку! Вот кого надо канонизировать в святые! 

Не могу представить, какую помощь могут получить прихожане, 

обращаясь за помощью к иконе «святого» Николая II, или у «образов» 

остальных расстрелянных великомучеников. 

А может все невзгоды, выпавшие на долю России в начале ХХ века и не 

вина Николая II? Хотя… 

Я не случайно привёл о Николае II подробные сведения, как Его отец, 

Александр III, основательно готовил к будущему царствованию. Но я не 

упомянул, а как при этом Он освоил перечисленное множество дисциплин? 

Этого никто не знает и не узнает, так как его учителям было запрещено 

опрашивать своего «ученика». А если этот «ученик» действительно   оказался 

прилежным и все уроки выучил досконально? Тогда почему же Он так плохо 

вёл возложенные на Него царские обязанности? Готовили хорошо. А 

подготовили ли? А главное – того ли готовили? 

Если бы мои родители решили выучить меня на дирижёра оркестра, и 

для этого разработали самую совершенную программу обучения и наняли бы 

самых лучших преподавателей?  Смог бы я стать дирижером? Да нет! У меня 

нет ни музыкального голоса, ни музыкального слуха. То есть, нет главного – 

призвания. 

У Николая II тоже не оказалось главного - призвания руководить такой 

великой страной, как Россия. Императором надо родиться, как и хорошему 

музыканту или певцу. Как Петр Великий или Екатерина Великая! 

А взамен Николая II кто мог бы стать Императором России? Его 

младший брат Михаил? Да его же не готовили к этому, да и призвания к этому 

и у него тоже не было.  

Но главный недостаток управления Россией – императорская корона 

передавалась по наследству. Готов или не готов, есть призвание или нет – это 

не играет никакой роли! И каков же вывод? Монархия только тогда нормально 

заработала бы, если бы монарх жил только своей частной жизнью, а страной 

управлял бы квалифицированный менеджер. По - призванию! Но Николай II 

даже при назначении премьер-министра обязательно спрашивал: «А не затмит 

ли он меня?». Так что же? Он, премьер-министр, должен быть ещё тупее 

Николай II? 

Жизнь Григория Распутина очень похожа на жизнь Серафима 

Саровского.  Оба отдали всего себя Богу и народу. Когда Распутин лечил 

Цесаревича, то лишь молился, обращаясь к Богу, считая, что именно 

молитвой, обращением к Богу он предотвращает беду. Так, может быть, 

именно Распутина надо было канонизировать в святые?  
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Стоп! Кого? Распутина? Этого распутника? Да канонизировать то надо 

не его двойника, за которого заставили воспринимать Григория Распутина, а 

именно его самого!   

Задумаемся…. Неужели Николай II   был настолько тупым, что 11 лет  

держал при себе такого «развратника»? И ещё вопросы-вопросы…  

Распутин ведь никогда и нигде не работал. На какие же средства он жил 

сам, учил своих дочерей в самых престижных гимназиях Петербурга? За какие 

средства он построил в родном селе двухэтажный дом для своих родителей?  

Ответ на эти вопросы простой – его одаривали те, кому он делал добро 

своими советами, предсказаниями и другими полезными деяниями, вплоть до 

сотворения всевозможных чудес. Например, чем, как не чудом можно 

объяснить спасение Цесаревича телеграммой из Сибири?  

И еще одно. У Распутина смерть была куда более мученической, чем у 

Николая II, за которую и был император канонизирован в святые. 

Что доподлинно известно о смерти Распутина?  17 декабря 1916 года его 

труп увидели подо льдом замерзшей Невы.  Голова трупа была раздроблена и 

сплющена, а на теле три пулевых ранения и целый ряд повреждений. Кто убил 

Распутина и изуродовал его труп? 

Убийство Распутина взяли на себя граф Юсупов и Пуришкевич. Их 

версия убийства убийственная. Распутина в подвале угостили красным вином 

и пирогом, отравленными цианистым калием. Но яд не подействовал. Тогда 

выстрелили ему в спину. Но он неожиданно очнулся и попытался задушить 

убийцу. Вбежавшие заговорщики начали стрелять и избивать его. Но 

отравленный и расстрелянный Распутин пришёл в себя, выбрался из подвала и 

попытался перелезть высокую стену сада, но был пойман. Затем его связали 

верёвками по рукам и ногам, и сбросили с моста в полынью Невы.   

У следователей эта легенда вызвала сомнение. В этом покушении был 

замечен и английский след. Следствие затянулось, а Февральская революция 

оставила смерть Распутина нераскрытой тайной.   

Несомненно, что Григорий Распутин обладал определенным Божиим 

даром, и всё, что исходило от него - истина. Вот как об этом свидетельствует 

сам граф Юсупов: «Я занимаюсь оккультизмом давно и могу вас уверить, что 

такие люди, как Распутин, с такой магнетической силой являются раз в 

несколько столетий». 

 Можно ли верить, что телеграмма Распутина аж из Сибири исцелила 

Цесаревича?  Да дело то в том, что для энергии, в том числе и энергии 

целительной, включая и целительную энергию Распутина, любое, самое 

большое расстояние – не проблема. Правда, сам Распутин считал, что в его 

целебных деяниях воздействие Бога передается через молитву и молитвой 

ретранслировалась   божественная энергия. 

Приведу примеры из своей жизни. Ленинградский ученый, доктор 

медицинских наук, академик многих академий, в том числе и зарубежных, 

Сергей Коновалов своей целительной энергией, передаваемой с помощью книг 

для заочного лечения, исцелил многих-многих даже от «неизлечимых» 

болезней. Свою целительную энергию, в дополнение к книгам, по 
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воскресеньям в 21 час распространяет по всей планете нашей и сейчас. Так что  

каждому человеку доступно заочно использовать его энергию  для лечения 

любого своего недуга. Доверился ему и я. Результат? 

Однажды     целый    день   я    мучился    от    невыносимой боли в спине.  

Наутро встал и себя не узнал. В спине никакой боли, а ростом стал повыше. 

Дело то в том, что всю жизнь я был «сутулым», а   энергия Коновалова 

распрямила мой позвоночник. 

И   второй пример.  Поллиноз   Ларисы    из   нашей группы экстрасенсов  

довёл её до состояния, что уже невозможно было заходить в салон автобуса. 

Оказалось, что эта болезнь у неё кармическая, то есть, как наказание за грехи, 

которые она свершила в одном из предыдущих воплощений. И тогда она 

решилась послать свою Душу в путешествие по прежним жизням в поисках 

причинной ситуации, чтобы её отменить. Однако «добежать» до нужного 

воплощения её Душа не смогла, и застряла…. Владея очень сильной энергией 

мастера Рейки, я помог ей «вызволить» из «плена» её Душу.   

Признаюсь, что если бы в советское время мне, ярому атеисту, обо всём 

этом рассказали так, как изложено выше, то я не просто не поверил бы всему 

этому, а указательным пальцем правой руки повертел бы у виска своей головы 

и промолвил  бы, что этого быть не может, потому что  этого не может быть 

никогда… Но сейчас я с уверенностью утверждаю, что это – истина. 
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Глава 7. Февральская революция. 

 

1. Развал армии царской России 

В конце февраля 1917 года в Петрограде революционные события стали 

развиваться стихийно. 21 февраля возникли хлебные бунты, 23...26 февраля 

произошли массовые демонстрации рабочих с лозунгами «Долой войну!», 

«Долой самодержавие!», «Хлеба!».  27 февраля   восстали   Волынский, 

Литовский, Преображенский   Семёновский, Измайловский полки и 

автобронедивизион. Они заняли Кронверкский арсенал, Арсенал, Главпочтамт, 

телеграф, вокзалы, мосты. 28 февраля к восставшим присоединились 180-й 

пехотный и Финляндский полки, матросы 2-го Балтийского флотского 

экипажа и крейсера «Аврора». 1 марта восстал Кронштадт. 

2 марта   царь Николай II   отрекся от престола. 

После отречения Николая II от престола кто же вместо него стал править 

страной?  Две властные структуры – одновременно!  

Первая структура - рождённый   революцией Временный комитет 

Государственной Думы, вскоре преобразованный во Временное 

правительство, который выступил как законодательный и высший 

распорядительно-исполнительный орган государственной власти,    заменив 

собою царя, Госсовет, Госдуму, Совет Министров и подчинив себе Сенат и 

Синод.  

Возглавил Временный комитет октябрист князь Львов. Министром 

иностранных дел стал председатель партии кадетов Милюков, а военным 

министром – председатель партии октябристов Гучков.  

Вторая структура -   Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов, возложивший на себя руководство   «Революционной армией 

свободной России» и революционным рабочим классом.  

В этом двоевластии кто из них главнее? Время от времени чаша весов 

власти склонялась то в одну, то в другую сторону. И чем же это 

противостояние двух независимых друг от друга властей завершилось? Новой 

революцией! Октябрьской.   

Центральный Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов состоял, в основном, из эсеров и меньшевиков. Председателем Совета 

стал меньшевик Чхеидзе,  

В ночь с 1-го   на 2-е марта 1917 года представители Временного 

комитета Государственной думы, ЦК партии кадетов, Бюро Прогрессивного 

блока (шесть фракций Государственной думы), совместно с Исполкомом  

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов  приняли 

постановление:   

«1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и 

религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным 

восстаниям, аграрным преступлениям и т. д. 

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением 

политических свобод на военнослужащих в пределах, допустимых военно-

техническими условиями. 
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3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных 

ограничений. 

4. Немедленная подготовка к созыву Учредительного собрания на 

началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования, которое 

установит форму правления и конституцию страны. 

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, 

подчинённым органам местного самоуправления. 

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, 

прямого, равного и тайного голосования. 

7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, 

принимавших участие в революционном движении. 

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении 

военной службы - устранение для солдат всех ограничений в пользовании 

общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам». 

Но такое постановление могло же принять лишь демократическое 

правительство!? Это, что же, Россия стала истинно демократической 

республикой? Но тогда как это согласуется с лозунгом этого правительства 

«Война до победного конца?». Это же правительство, пришло к власти под 

лозунгом «Мира!».   

В то же самое время, то есть в ночь с 1-го   на 2-е марта «Совет рабочих и 

солдатских депутатов издал приказ № 1, в котором постановил:  

«1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и 

отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного 

флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних 

чинов вышеуказанных воинских частей.  

2. Во всех воинских частях, которые ещё не выбрали своих 

представителей в Совет рабочих депутатов избрать по одному представителю 

от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание 

Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта.  

3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть 

подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.  

5. Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, 

за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и 

постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.  

5. Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулемёты, бронированные 

автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем 

ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам 

даже по их требованиям.  

6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны 

соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей 

политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чём не могут 

быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, 

вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.  

7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше 

превосходительство, благородие   и т.п., и заменяется обращением: господин  
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генерал, господин полковник и т.д.  

8. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, 

обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как 

и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны 

доводить до сведения ротных командиров.» 

И такой приказ приняли не большевики, а эсеры и меньшевики. Его 

инициатором был активный деятель Февральской революции, который в 1906 

году в качестве адвоката участвовал в громком судебном процессе над 

прибалтийскими террористами. После этого процесса никому неизвестный 

адвокат Керенский стал знаменитостью. 

В принятом приказе был нарушен основополагающий для любой армии 

принцип единоначалия.   Предписывалось солдатам выбирать своих 

командиров. Потому-то не подчинявшихся офицеров убивали, а лояльные 

офицеры в растерянности не понимали, как же им командовать своими 

солдатами. Результат?  Резкое падение дисциплины, а, следовательно, и 

боеспособности армии, что, в конечном итоге, способствовало её развалу. 

В дополнение к вышеприведенному приказу по развалу армии военный 

министр Временного правительства Керенский 11 мая издал приказ по армии 

и флоту, который впоследствии стали называть «Декларация прав солдата».  В 

нём в значительной степени повторяется содержание приказа № 1, и в  

котором  солдатам предоставлены гражданские права:  

1. Свобода совести, политических, религиозных и социальных взглядов. 

2. Неприкосновенность переписки.  

3. Свободное распространение любой печатной продукции.  

4. Право на гражданскую одежду.  

5. Отмена денщиков.  

6. Возможность на время покидать свою часть.  

7. Недопустимость телесных и оскорбительных наказаний.    

8. Наказания  – только по решению суда.  

9. Разрешалась устная и печатная антигосударственная, антиморальная, 

антиобщественная и другая подобная пропаганда. 

10. Каждый солдат имеет право быть членом любой политической, 

национальной, или религиозной организации.   

Таким образом, эта декларация позволяла беспрепятственно 

пропагандировать в армии любые политические взгляды – лишь бы они были 

революционными (!), в том числе и большевистскими (!). Благодаря этому 

большевики получили юридическое право   агитации в армии. 

В дополнение ко всему этому, Временным правительством была 

отменена смертная казнь на фронте. И это   во время войны, когда даже в 

странах, где в мирное время нет смертной казни, во время войны она 

обязательно вводилась!  

Я так подробно рассмотрел эти три самые определяющие  решения, 

приведшие к развалу армии, чтобы читатель сам, мысленно надев на себя 

солдатскую шинель, смог бы прочувствовать  жизненную  обстановку того 

времени в «Революционной армии России», и как в то очень непростое 
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революционное время повёл бы читатель себя сам, когда лозунг  «мира, хлеба, 

свободы» заполонил умы и сердца всех и вся. 

После Февральской революции, которую обычно считают буржуазно-

демократической, в России стала царить вседозволенность, то есть 

практически установилась анархия. Стали формироваться национальные 

армии: украинский полк имени гетмана Мазепы, латышские батальоны, 

кавказская туземная дивизия, сербский корпус. чехословацкий корпус….   

Каждая из множества партий предлагала свой путь развития российского 

общества и место армии в нем.   

 И каков результат? День ото дня развал армии усугублялся, 

увеличивалось число вооруженных дезертиров, достигших, в общей 

сложности, более двух миллионов солдат из действующей семимиллионной 

армии. Дезертиры – это, в подавляющем случае, солдаты-крестьяне, которые 

не просто не хотели воевать (хотя были и такие), а жаждавшие поскорее 

вернуться домой, чтобы успеть на делёж помещичьих земель. Они  текли по 

деревням из тыла и фронта в виде стихийной «демобилизации». 

Дезертирство было вызвано ещё и развалом села. В армию было 

реквизировано почти три миллиона лошадей, так что пахать то пришлось на 

коровах, почему посевная площадь сократилась более, чем на  6,5 млн. 

гектаров. Для нужд армии убой скота составил более   10 млн. голов. Всё это 

сделало село голодающим. И это не могло не сказаться на настроении солдат. 

  В селах тоже возникли Советы рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. Где здесь взялись депутаты солдатские?   Естественно, что   они 

избраны солдатами-дезертирами. Именно они становились инициаторами 

самозахватов земли. 

Этап   всеобщей   анархии    в российском обществе   прервал 3   апреля  

1917 года вернувшийся из эмиграции в Россию Ленин, объявивший в своих 

«Апрельских тезисах»: 

1. Этап буржуазно - демократической революции завершен, необходимо 

переходить к революции социалистической.   

2. Не парламентская республика, а республика Советов рабочих, 

батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху. 

3. Упразднение полиции, армии и бюрократического аппарата.        

4. Замена постоянной армии всеобщим вооружением народа.    

5. Никакой поддержки Временному правительству.  

6. Передать власть в руки пролетариата и примыкающих к нему 

беднейших частей крестьянства.   

7. Немедленное заключение мира с Германией.  

8. Созыв Учредительного собрания.   

9. Установление рабочего контроля за производством.   

10. Национализация всех банков страны и слияние их в один 

общенациональный банк, подконтрольный Советам рабочих депутатов.   

11. Конфискация   помещичьих   земель, национализация   всей земли и  

распоряжение нею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов.  

Практическим средством, способным ускорить окончание войны, Ленин  
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считал братание, опубликовав в газете «Правда» статьи «Воззвание к солдатам 

всех воюющих сторон» и «Значение братанья».  

Первые братанья были зафиксированы в 1915 году, и стали широко 

распространяться со второй половины 1916 и весны 1917 года. А за сентябрь-

октябрь 1917 года братанья росли столь стремительно, что вызвали небывалое 

падение воинской дисциплины, потерю боеспособности воинских частей, 

повышение революционного накала в солдатской среде.  

Таким образом, братанья явились одной из решающих причин   

дезорганизации российской армии, и её развала.   

 

2. Уроки Февраля 

Эта революция привела к свержению самодержавия. Непосредственным 

результатом стало отречение от престола Николая II и прекращение правления 

династии Романовых. Для управления страной было сформировано Временное 

правительство. Символом революции стал красный бант и красные знамёна. В 

речь вошло слово «товарищ».  А сейчас считается, что эти символы ввели 

большевики. 

В жизнь российского народа Февральская революция привнесла много 

положительного, полезного. 

Отменена смертная казнь. Даны равные права всем гражданам России 

независимо от пола, вероисповедания, национальной принадлежности и 

оседлости. На легальной основе создавалось множество политических, 

общественных, культурных обществ. Все граждане получили возможность 

вступать в любые объединения, включая профсоюзы, и свободно собираться 

на любые собрания. Объявлено равенство всех религий перед законом. 

Возникли Фабрично-заводские комитеты, ставшие опорными пунктами 

рабочего контроля над производством. Декларировалось право на получение 

начального образования на родном языке.   

Таким образом, из всех воюющих стран Россия стала самой свободной, 

демократичной.  Благодаря объявленной амнистии за политические 

преступления партия большевиков получила возможность выйти из подполья, 

а из ссылки и политической эмиграции вернуться революционерам, включая 

Ленина и Троцкого, которые немедленно включались в политическую жизнь 

страны.  

Православная российская церковь освободилась от опеки со стороны 

государства, что позволило восстановить патриаршество на Руси.   

В армии была проведена чистка командного состава, в результате 

которой с поста верховного главнокомандующего был смещен выдающийся 

полководец Брусилов, уволено из армии   около половины действующих 

генералов, и на главные посты были назначены генералы Деникин, Корнилов, 

Колчак. Сотни офицеров были арестованы солдатами, и многие из них были 

убиты.  

Полиция   и   жандармерия    были   распущены, а их функции переданы  

вновь   созданной   народной   милиции.  Была   сформирована Чрезвычайная  
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следственная комиссия для расследования должностных преступлений 

царских министров и высших чиновников, которая приговорила к 

пожизненной каторге военного министра генерала Сухомлинова за 

неподготовленность русской армии к войне с Германией. 

Ликвидированы посты генерал-губернаторов, губернаторов и 

градоначальников, а также полицейские и жандармские должности и 

управления. Упразднённые должности заменялись комиссарами Временного 

правительства. 

Был заявлен курс на сохранение единой и неделимой России. 

Для упорядочения отношений рабочих и предпринимателей были 

созданы Министерство труда и биржи труда. 8-часовой рабочий день 

законодательно хотя и не был закреплен, но фактически был введен явочным 

порядком. Началась подготовка экономических реформ.  

Учрежден Главный земельный комитет. Губернские, уездные и 

волостные земельные комитеты стали избираться на всеобщих прямых и 

равных выборах при тайном голосовании. 

14 марта 1917 года Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов принял манифест «К народам всего мира», в котором было заявлено 

об отказе в войне от захватнических целей, от аннексий и контрибуций.  

27   марта     Временное    Правительство   обнародовало   Декларацию о  

мире без аннексий и контрибуций. В ней подчеркивалось, что цель свободной 

России - утверждение прочного мира на основе самоопределения народов.  

Однако и в манифесте, и в декларации подтверждалась необходимость 

продолжения войны с Германией.   

Несмотря на все эти демократические шаги, протестное движение в 

стране нарастало. Поэтому уже 17 апреля созданную Советами рабочих и 

солдатских депутатов рабочую милицию для поддержания порядка при 

массовых мероприятиях и организации охраны фабрик и заводов, было 

решено распустить. 

1 мая разразился первый правительственный кризис, главным толчком к 

которому стала нота министра иностранных дел кадета Милюкова 

правительствам Великобритании и Франции с подтверждением продолжать 

войну до победного конца, и выполнять все договоры царского правительства. 

Это привело к массовым антиправительственным митингам и отставки 

Милюкова и военного министра Гучкова, а также   передачи всей власти 

Советам. 

5 мая   было   создано правительство уже коалиционное с вхождением в 

него 6 министров-социалистов, включая эсера Керенского, ставшего военным 

и морским министром. Популярные среди рабочих меньшевики и среди 

крестьян эсеры, согласившиеся    войти в правительство, вскоре же потеряли 

своих почитателей, не получив от министерских постов никакой выгоды и    

уступив протестное поле большевикам. 

В результате этих преобразований коалиционное правительство 

практически лишилось реальной власти, что привело к децентрализации и 

сепаратизму.  Начался распад российской империи не только в национальных  
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окраинах, но и в русских областях.   

На окраинах страны возникли Дашнакцутюн, Кубанская Рада, Мусават, 

Союз горцев, Донской Круг, Терский Край, Кубанский Край, Сухумский Край, 

и некоторые другие, требовавшие территориально-национальной автономии. 

Украинская Центральная рада с первых же послереволюционных месяцев  

требовала автономию, которая  мыслилась с самостоятельными 

внешнеполитическими функциями, и со своими вооружёнными силами, а 

позже  вообще отделилась от России.  Сибирские области объединились в 

автономию Сибири с полнотой законодательной, исполнительной и судебной 

власти, своей областной думой и кабинетом министров, а также своим  бело-

зелёным флагом.            

Мусульманские народы потребовали национально-культурную 

автономию с территориально-федеративным устройством, провели всеобщие, 

прямые и тайные выборы в национальный парламент - милле меджлис.   

Польша и Финляндия потребовали полной независимости.   

25 мая было образовано Особое совещание по подготовке закона о 

выборах в Учредительное собрание, которому предназначалось определить 

статус России, утвердить конституцию и службы управления страной. Выборы 

были назначены на 17 сентября, но позднее были перенесены на 12 ноября. А 

до 12 ноября Россия должна была жить… при «ручном» управлении 

Керенским. 

18 июня под давлением Антанты, желавшей отвлечь немецкие войска с 

Западного фронта на фронт Восточный, началось неподготовленное 

стратегическое наступление Русской армии. Но в таких условиях наступать 

было полным самоубийством, так как солдаты не подчинялись командирам, 

офицеры боялись рядовых. Все приказы обсуждались, проводилось 

голосование по их исполнению.  Военная промышленность почти не работала. 

Железные дороги были парализованы забастовками…   

Утром 3 июля начавшиеся массовые антиправительственные 

демонстрации петроградских рабочих, солдат и кронштадтских матросов 

быстро приняли вооружённый характер под большевистскими лозунгами: 

«Долой Временное правительство!».  «Вся власть Советам!», «Хлеба, мира, 

свободы!».  В этих событиях приняли участие и   левые эсеры. 

Введёнными в Петроград    войсками демонстрации жестоко подавлены. 

Объявлено   военное положение. Восстановлена смертная казнь на фронте. 

«Заработали» военно-революционные суды…  

Произошло усиление власти Временного правительства, которое 

арестовало большевиков, межрайонцев, левых эсеров и анархистов, невзирая 

на их депутатскую неприкосновенность. Ленин с Зиновьевым, чтобы избежать 

суда, скрылись вначале в знаменитом шалаше деревни Разлив, а затем, спустя 

месяц, 9 августа Ленин переехал в Финляндию. Троцкого заключили в 

знаменитую Петроградскую тюрьму «Кресты».     

В результате июльских событий «двоевластие» было ликвидировано, и 

реальная власть перешла к Временному правительству.  Руководство Советов 

рабочих   и   солдатских   депутатов, признав   свое   поражение, смирилось с  
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неограниченными полномочиями Временного правительства.   

7 июля было сформировано второе коалиционное правительство, во 

главе которого стал министр-председатель Керенский, оставивший   за собой и 

прежние посты военного и морского министров.  

В середине августа Временное правительство созвало в Москве 

Государственное совещание, которое прошло под единоличным 

верховенством Керенского. Это совещание потребовало:  

1. Ликвидировать Советы.  

2. Упразднить солдатские комитеты.  

3. Запретить митинги и собрания.  

4. Подавить сепаратистские крестьянские и национальные движения.  

5. Восстановить смертную казнь уже и в тылу.  

Таким образом, Государственное совещание создало базу для 

юридического оформления диктатуры Керенского.  

Но установить полную личную власть в стране Керенскому мешал 

высший генералитет, во главе которого стоял Главнокомандующий армией 

генерал Корнилов, поддерживаемый промышленными магнатами, крупными 

землевладельцами, командующими фронтов и армий, которые склонялись к 

необходимости военного переворота.  

И в Петрограде «забурлило» …  

В связи с этим Керенский дал указание Верховному 

главнокомандующему Корнилову навести порядок. Войска под 

командованием генерала Крымова двинулись на Петроград. Но вдруг 

Керенский «передумал» - поход войск на Петроград отменил, действия 

Верховного главнокомандующего объявил «контрреволюционным мятежом». 

Корнилов был арестован, а генерал Крымов, после разговора с Керенским, 

«покончил» с собой. 

После «провала» корниловского мятежа Временное правительство хотя и 

получило полновластную власть, но одновременно   утратило контроль за 

деятельностью правительственных структур власти, чем и воспользовались 

большевики, возродившие власть Советов во главе с Троцким.  

Вновь возрожден лозунг «Вся власть Советам!».  

Керенский, став ещё и Верховным главнокомандующим, полностью 

изменил структуру временного правительства. 2 сентября Временное 

правительство он лично сократил до пяти   министров, образовав так 

называемую  Директорию («Совет пяти»), состоящую из самого Керенского, 

министра иностранных дел  Терещенко, министра почт и телеграфов 

Никитина, будущих военного министра  генерала Верховского и морского 

министра  адмирала Вердеревского.  

Задачей Директории было восстановление государственного порядка в 

стране и боеспособности армии.  

25 сентября Керенский создаёт третье коалиционное правительство. Но  

распад России продолжался… 

20   октября   1917 года   на   учредительном   съезде, состоявшемся   во  

Владикавказе, было подписано соглашение о создании Юго-Восточного союза  
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казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей на принципах 

конфедерации. В этот союз вошли  объединения Донского, Кубанского, 

Терского и Астраханского казачьих войск,   представителей калмыков, горских 

народов Дагестана и Закатальского округа, Терского Края, Кубанского Края, 

Сухумского Края, степных народов Терского Края и Ставропольской 

губернии.   

В октябре Временное правительство учредило Особую комиссию 

Юридического совещания по составлению проекта основных государственных 

законов. С 11 по 24 октября эта комиссия разрабатывала проект новой 

конституции, по которой Россия становилась бы президентской буржуазной 

республикой с двухпалатным парламентом. Но закончить эту работу комиссия 

не успела… 

Усилилась и ускорилась большевизация Петроградского Совета   

рабочих и солдатских депутатов, особенно после того, как   во главе Совета 

стал   Троцкий. Лозунгами стали: «Конец войне!» . «Земля – крестьянам!». 

«Фабрики рабочим!».  В результате Октябрьская Революция похоронила 

революцию Февральскую. 

                                                                           

3. Блага Керенского 

Обезличивать историю нельзя. Творец истории - народ, но приводит то 

его в движение личность. Это особенно заметно в переломные моменты 

истории, когда роль лидера стоит особенно остро.  И такими лидерами 

становятся фигуры подчас крайне противоречивые, как Керенский. 

Керенский…. Это, практически, единственная фамилия, которая 

всплывает в памяти при воспоминаниях о 

Февральской революции 1917 года и 

Временном правительстве. И это потому, 

что его роль как в Февральской, так и в 

Октябрьской революциях была очень 

заметной, и временами даже решающей.  

Да и в судьбе Ленина он сыграл 

немаловажную роль… 

Так кто же он - Александр 

Фёдорович Керенский? 

         Родился Керенский 22 апреля 

1881года в Симбирске. По 

национальности - русский, по 

вероисповеданию - православный. Его 

фамилия происходит от названия села 

Керенки, в которой его дед Михаил 

Иванович служил священником. 

Его отец, Фёдор Михайлович Керенский, был директором Симбирской 

мужской гимназии.  Самым известным его воспитанником был Владимир 

Ульянов (Ленин) - сын его начальника, директора симбирских училищ Ильи 

Николаевича Ульянова. Семьи Керенских и Ульяновых связывали дружеские 
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отношения. Фёдор Михайлович дал Владимиру Ульянову   положительную 

характеристику для поступления в Казанский университет, и это несмотря на 

то, что   брат Ленина Александр за революционную деятельность был казнен. 

После окончания юридического факультета Императорского Санкт-

Петербургского университета Керенский получил специальность юриста, хотя 

в молодости он подумывал о карьере оперного певца, и даже брал уроки 

актёрского мастерства. Именно эти способности сформировали его имидж 

блистательного оратора и открыли путь в большую политику. Вот как об этом 

говорит сам Керенский: «Меня прочили в священники, в богословы. А я 

мечтал быть актёром императорских театров. И, поверьте, был бы 

великолепным трагиком. У меня был роскошный голос... А стал 

политиком».  В 1905 году Керенский участвовал в комитете помощи жертвам 

демонстрации, прошедшей 9 января 1905 года. Сотрудничал с революционным 

социалистическим бюллетенем «Буревестник». Был убежденным 

революционером, за что уже в декабре был арестован и по суду выслан в 

Ташкент. Хотя в августе 1906 года он и вернулся в Санкт-Петербург, но 

наблюдение за ним не снималось вплоть до самой Февральской революции. 

С 1906 года Керенский - политический защитник в судебных процессах 

по обвинению в антиправительственных акциях различного типа 

революционеров, включая эсеров.  

Широкая адвокатская популярность эсера Керенского в  1912 году 

привела его в IV Государственную думу, в которой он постоянно выступал  с  

критикой   в адрес правительства, утверждая, что революция - это метод и 

единственное средство спасения государства. 

Летом 1915 года в Думе образовался «Прогрессивный блок», который 

требовал создания правительства, пользующегося «доверием страны» и 

ответственного не перед царём, а перед Думой. В этом блоке Керенский 

принимал самое активное участие, занимая самую левую позицию, что 

способствовало стать ему центральной фигурой левой части Думы. 

В 1916 году Керенский возглавил комиссию по расследованию причин 

бунта в Туркестане и Степном крае.      Вину за бунт он возложил на царское 

правительство, обвинив министра внутренних дел в превышении полномочий 

и потребовав привлечения к суду коррумпированных местных чиновников.  

Это создало Керенскому имидж бескомпромиссного обличителя пороков 

царского режима   и репутацию одного из лидеров думской оппозиции.  В 

своей думской речи 16 декабря 1916 года он фактически призвал к свержению 

самодержавия, после чего императрица Александра Фёдоровна заявила, что 

«Керенского следует повесить».     

В полночь с 26 на 27 февраля 1917 года указом Николая II сессия IV 

Государственной Думы была прервана, но Керенский на Совете старейшин 

Думы призвал не подчиняться царской воле. 

Февральскую революцию Керенский   принял восторженно, и   в своей  

речи в Думе заявил: «Исторической задачей русского народа в настоящий  

момент является задача уничтожения средневекового режима 

немедленно, во что бы то ни стало…. Как можно законными средствами 
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бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над 

народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы - 

физического их устранения».  

Так   это   же   прямое   подстрекательство   к мятежу! Так он создал себе  

репутацию   наиболее деятельного и наиболее решительного организатора 

Февраля.  Стараясь поддерживать аскетический имидж «народного вождя», он 

носил полувоенный френч, бриджи, солдатские сапоги и короткую стрижку. 

27 февраля Керенский  с восторгом поздравил революционных солдат 

Петроградского гарнизона с революцией, разместил их в Таврическом дворце, 

принимал от них арестованных министров царского правительства, получал 

конфискованные в министерствах денежные средства и секретные бумаги, 

заменил охрану Таврического дворца отрядами восставших солдат, матросов и 

рабочих.  

Керенский принял активное участие в формировании Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов.   Председателем этого Совета стал 

меньшевик Чхеидзе, а его заместителями -   Керенский и Скобелев. Исполком 

Совета постановил не входить в   кабинет министров. Но Керенский был 

единственным, кто не только нарушил это постановление и   вошел в состав 

Временного правительства министром юстиции, но и принял участие в его 

формировании. 

С первых же дней революции, с непосредственным участием министра 

юстиции Керенского, были приняты «демократические» постановления, в том 

числе и «Приказ №1», а   лично Керенский, уже как военный министр, 

утвердил «Декларацию прав солдата». Вот они-то, в первую очередь, и 

создали условия для развала армии.  

Керенский, как министр юстиции,   распорядился немедленно 

освободить всех политических заключённых и сосланных в Сибирь 

большевистских членов IV Государственной думы, и даже намеревался лично 

встретиться с… Лениным, чтобы   уговорить его войти в «отряд  революционной 

демократии». В газетах он запретил помещать сведения, порочащие Ленина. Да 

ведь и институт комиссаров Временного Правительства – это идея   Керенского. 

Это потом эту придумку подхватили большевики. 

В ходе революционных событий   Керенский, благодаря своей бурной 

энергии, ярким и эффектным выступлениям стал очень популярным. Пик его 

популярности   начинается с назначением его военным министром.  Газеты 

именуют его  так: добрый гений русской революции, народный вождь, 

народный трибун, первая любовь революции, первый народный 

главнокомандующий, пророк и герой революции, рыцарь революции, солнце 

свободы России, спаситель Отечества, символ правды, залог успеха, маяк,  

светоч, а также   другими подобными эпитетами. Керенскому удаётся 

«очаровать» даже свергнутого царя, который записывает в своём дневнике: 

«Этот человек положительно на своём месте в нынешнюю минуту; чем  

больше у него власти, тем лучше». 

При Керенском началось разрушение прежней судебной системы. Уже 3 

марта был реорганизован институт мировых судей. Суды стали формироваться 
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из трёх членов: судьи и двух заседателей. 4 марта были упразднены 

Верховный уголовный суд, особые присутствия Правительствующего сената, 

судебные палаты и окружные суды с участием сословных представителей. 

Соответствующим постановлением он прекратил следствие по убийству 

Григория Распутина.  

 После провала  июльского революционного  выступления  и ликвидации 

«двоевластия», точнее ,«двоебезвластия»,  Керенский лично сформировал   

новое Временное правительство, возглавил его  и стал… единым правителем 

России, сконцентрировав в своих руках всю полноту  законодательной и 

исполнительной власти. Даже стал печатать собственные денежные знаки, 

которые в народе стали называть «керенками».  

У Керенского появилось полное основание применить против 

большевистской партии не только самые жёсткие санкции, но  и объявить её 

вне закона. Однако Керенский этого не сделал. Наоборот, он из мест 

заключения   освободил более 140 известных и активных большевиков. 

включая Троцкого, Каменева, Коллонтай, Раскольникова, Луначарского, 

Антонова-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко. Одновременно он вступился   и за 

Ленина. Прекрасно зная, что Ленин с Зиновьевым скрывались в деревне Разлив, 

он не только не велел их арестовать, но даже министра юстиции Переверзева, 

начавшего против большевиков репрессии, отправил в отставку.  

Но в это «царственное» время у Керенского все же осталась одна 

проблема – фронтовое армейское командование не чтило его, и даже 

намеревалось совершить государственный переворот, устранив от власти даже 

его самого. И чтобы этого не произошло, Керенский организовал 

«Корниловский мятеж».  Командующий 8-й русской армией генерал Корнилов 

направляет Керенскому телеграмму с требованием «немедленного 

прекращения   наступления на всех фронтах», так как «Отечество гибнет», и 

предлагает предпринять целый ряд спасительных мер. А как это он, всего 

лишь командующий одной армией, посмел «требовать» и «предлагать» …?! За 

это надо его наказать, сделав…  главнокомандующим! Взамен талантливого, 

но не очень своенравного главнокомандующего Брусилова.    

            Корнилов разработал программу вывода государства из кризиса, и 

начал наводить порядок.    Но для этого потребовались жесткие, очень жесткие 

меры, которые вызвали взрыв недовольства, особенно в Петрограде, и 

противодействие в виде забастовок, демонстраций и вооруженных 

выступлений. В поддержку этого народного гнева, по прямому указанию 

Керенского, отрядам Красной гвардии (революционным рабочим) 

непосредственно с государственных складов стали выдавать оружие. Так что  

большевистские рабочие  были вооружены основательно. Чем объяснить этот 

поступок Керенского?   

Вечером     26     августа     на     заседании     правительства     Керенский  

квалифицировал     действия     Верховного    главнокомандующего     генерала  

Корнилова   как «Корниловский   мятеж», хотя в действительности никакого  

мятежа не было, а были предприняты лишь меры по наведению порядка в 

стране.    Временное правительство, поверив Керенскому,  для подавления 
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мятежа предоставляет  ему чрезвычайные полномочия, а само… уходит в 

отставку. Чтобы снять с себя ответственность за дальнейшую судьбу России?  

Керенский же, получив неограниченную власть, назначает Верховным 

Главнокомандующим… себя. И теперь он - полновластный правитель всей 

России, включая и армию, и  может поведать всей  стране  о «государственной 

измене» генерала Корнилова,  снимает его с должности Верховного 

главнокомандующего и  предает суду и его самого, и его  высший генералитет. 

Боевой генерал не мог даже предположить, какую роль в сценарии Керенского 

он должен был сыграть.   

Тысячи офицеров были убиты, десятки тысяч кадровых военных 

уволены из армии. Все это повергло всю армию в шок и восстановило её и 

против Временного правительства, да и против самого Керенского. В 

результате этих мер армия России была окончательно   разгромлена, утратила 

свою управляемость и боеспособность.   

Сконцентрировав в своих руках диктаторские полномочия, Керенский 

совершил государственный переворот - распустил Государственную Думу, 

25 октября днём, ещё до начала октябрьских революционных событий, 

Керенский наконец-то осознал, что реальная революция вот-вот... и на своём 

автомобиле выехал в Псков, в штаб Северного фронта. Но у 

ГлавКомСева  Верховского ощутимой поддержки не нашёл Тогда  он  отдал 

приказ выделить надёжные части для похода на Петроград и военной силой 

подавить выступление большевиков. 

Керенский и генерал Краснов во главе 3-го конного корпуса в походе на 

мятежный Петроград 27 октября заняли Гатчину, 28 октября - Царское Село, и  

вышли на ближайшие подступы к столице.  

29 октября в Петрограде вспыхнуло восстание юнкеров, которое 

большевиками было подавлено.  

Ввиду крайней малочисленности своих частей и поражения юнкеров 

Краснов начал переговоры с Дыбенко о прекращении боевых действий.   

Керенский, боясь того, что казаки выдадут его большевикам, переоделся 

матросом и спешно покинул Россию. 

   Складывается впечатление, что Керенский действовал так, будто бы он 

возглавлял партию большевиков. Одним словом, без Керенского большевики не 

набрали бы сил для успеха Октября. Собственно говоря, захват власти 

большевиками не был неизбежен. Неизбежным его сделал… Керенский! 

Таким образом, заслуги Керенского в рождении Великого Октября (по 

его воле, или…) неоценимы.  

Задумаемся. Неужели Керенский специально действовал так и именно 

так, чтобы помочь большевикам свершить Октябрьскую революцию? 

Немаловажно выявить, что склонило его на такое поведение? 

Во-первых. По своей природе он - революционер. Революционные 

поступки всю его жизнь шагали вместе с ним, а то и опережали его. Какие 

революционные? Да любые! Лишь бы они были революционными. Революция 

– это его кредо.  Он постоянно поддерживал большевиков. Почему? Так они 

же революционеры! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Во-вторых. Он – демократ. Так что демократия – это его второе кредо. 

Он вводил демократию всегда и везде. Даже в армии! Так это же развалило 

армию!  Неужели он этого хотел? На нет! Став министром обороны, а затем и 

главнокомандующим, он с добрыми намерениями беззаветно погрузился в 

подъем патриотизма в солдатской среде.  Не зря же его называли не 

главнокомандующим, а «главноуговаривающим».  Ему – ни спать, ни есть – 

лишь бы «уговаривать». А «уговариватель», то есть оратор, он был 

превосходным. Он беззаветно служил «Демократии»! 

В-третьих. Он прекрасно знал психологию масс, умело пользовался 

приемами популизма и способен был эффективно влиять на слушателей.  Он 

никогда не писал текстов выступлений и не пользовался какими-либо 

домашними заготовками, а импровизировал. При этом, начав выступление в 

одном ключе, мог закончить его в ключе противоположном, если по 

настроению слушателей это потребовалось. Зачем? Чтобы поддержать их 

чаяния? Поддержать их дух? 

В-четвёртых.  Он беззаветно служил России. Ему лично ничего не было 

нужно. После свершения Октябрьской революции он эмигрировал, прихватив 

с собой не золотишко или другие драгоценности, а ящики с 

правительственным архивом. Почему не позаботился о будущем? Уже в 

эмиграции ему много раз предлагали, чтобы он организовал и возглавил 

правительство России в изгнании. Многократно предлагали принять 

гражданство США и других стран. Приняв одно из множества предложений, 

он благополучно и безбедно прожил бы оставшуюся жизнь. Однако 

Керенский, даже ослепший, прикованный к постели и не раз продумывавший 

меры по самоубийству, предпочёл зарубежную нищенскую жизнь, оставаясь 

беззаветно преданным России.   Но России… «Той»! 

Почему Керенский так часто столь «нелогично» поступал? Ответов на 

этот вопрос множество - от гениальности до бездарности. Давайте дадим 

ответить  на этот вопрос самому Керенскому. Вот как Элен, его зарубежная 

переводчица, бескорыстный друг и содержательница, в своих 

«Воспоминаниях» повествует об этом. 

«Я любила шахматы. Однажды я предложила Керенскому сыграть 

партию. Он поморщился и промолвил: «Ненавижу эту игру. В ней надо 

думать, взвешивать, предвидеть, а я не умею этого делать….  Я либо 

знаю, что делать, либо не знаю. А продумывать одну комбинацию, потом 

другую, просчитывать ходы вперед это не для меня. Я всегда принимал и 

принимаю решения моментально, либо не принимаю вовсе». 

Умер Керенский 11 июня 1970 года в возрасте 90 лет, и похоронен на   

нищенском кладбище для людей неопределенной веры. 
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Глава 8. Октябрьская революция 

1. Начало пути   

Великая Октябрьская революция свершилась 7...8 ноября 1917 года. Но 

почему же тогда её именуют «Октябрьская», коль она свершилась в ноябре? 

Потому что свершилась она 25 октября, если считать по старому стилю 

(Юлианский календарь), по которому жили при царизме, а по новому стилю 

(Григорианский календарь), по которому стали жить в советское время, — это 

уже 7 ноября.  

Как это было? 

16 октября 1917 года партия большевиков создала в Петрограде Военно-

революционный комитет, который возглавил Сталин. Этот комитет 

подготовил и обеспечил руководство «вооруженным восстанием». 

Руководил действиями революционных рабочих и армейскими отрядами 

Председатель Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

Троцкий. 

7 ноября 1917года арестом министров Временного правительства в 

Зимнем Дворце руководил известный революционер Антонов-Овсиенко. 

Никакого штурма Зимнего Дворца не было, как это принято считать и 

показывать в кинофильмах.   

Так может никакой Октябрьской революции не было. Просто был 

Дворцовый переворот, который произошёл без выстрелов и криков «Ура!». 

Октябрьская Революция. Так принято сейчас именовать события, 

происшедшие в ночь с 7-го на 8-е ноября (по новому стилю) 1917 года. В эти 

дни в действительности это была вовсе не революция, а обычный дворцовый  

переворот, суть которого заключалась в том, что группа революционных 

самозванцев из Зимнего дворца, то есть, из здания, в котором размещалось 

нелегитимное Временное правительство, выдворила его министров, и заняла 

их кабинеты.   

В первые годы так и именовалось, что тогда, в октябре, произошёл 

дворцовый переворот. Даже после смерти Ленина, в 1924 году Сталин в своих 

лекциях в Свердловском коммунистическом институте   так и называл – 

«Дворцовый переворот». 

Позже возникло пожелание отмечать день образования Новой России и 

СССР. Как его, этот день, обозначить? День дворцового переворота? 

Формально - да, это День дворцового переворота. Так ведь было на самом 

деле. Но отмечать то надо день начала жизни новой страны, страны, которая из 

страны капиталистической в страну социалистическую. превратилась именно в 

день дворцового переворота. Ведь   главный то признак революции – смена 

строя.  

Таким образом, на этом основании и было установлено, вполне законно, 

праздновать начало самой революции. Но она, такая революция, произошла 

впервые в мире. Поэтому её назвали ещё и Великой. 

Поэтому 7...8 ноября празднуем День происшедшей Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

2-м   Всероссийском   Съезде   Советов рабочих и солдатских депутатов  
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было образовано правительство, получившее название «Совет народных 

комиссаров», сокращенно Совнарком, которое возглавил Ленин.  

Почему возглавил правительство именно Ленин? Ведь к «штурму» 

Зимнего дворца, то сеть к «Дворцовому перевороту» он непричастен.  Обычно 

же тот, кто возглавляет дворцовый переворот, тот и становится во главе 

нового правительства. 

Почему не Сталин? Ведь именно он возглавлял Военно-революционный 

комитет по подготовке Октябрьской революции.  

Почему не Троцкий, ведь он был наиболее деятельным организатором 

подготовки Октябрьской революции. Более того, в тот период вся власть была, 

образно говоря, в руках Троцкого, и будь у него такое желание, он вполне мог 

бы с помощью силы возглавить правительство. Возможно, он посчитал, что не 

пришло его время, да и ближайшее окружение на этом посту его не признало 

бы.  Тем более, что все остальные участники Октябрьского дворцового 

переворота в партии - годы, а Ленин создал эту партию.  Он же, Троцкий, в 

партии большевиков лишь месяцы.   

Ленин, видимо, учёл, что военная сила на стороне Троцкого, и поэтому 

он, Троцкий, стал вторым лицом в правительстве. 

Хотя...  

Начиная с приезда Ленина в Россию в апреле 1917 года он, Ленин, 

постоянно требовал «Свалить Временное правительство сейчас и 

немедленно». Его попытка «Свалить» Временное правительство в июле 

завершилась полнейшим разгромом партии большевиков. И лишь благодаря 

Керенскому он, Ленин, не был арестован сам, партия большевиков не была 

запрещена и продолжала активно действовать... не под руководством Ленина.  

 

2. Антонов-Овсеенко 

Это он, Антонов-Овсеенко, с революционными матросиками и 

солдатиками   в    Зимнем     Дворце     арестовал    15   министров Временного  

правительства и препроводил их в Петро-

Павловскую крепость. 

 Почему же большевики столь важную 

революционную операцию поручили 

исполнить именно ему? Кто же он, Антонов-

Овсеенко? 

На фотографии он в знаменитой 

«будёновке» - новой форме Красной Армии. 

         Александр Анисимович Овсеенко 

(добавка Антонов – это его одна из 

революционных кличек) – русский 

революционер, публицист, дипломат.     

         Овсеенко родился в 1883 году в Черни-

гове в дворянской семье поручика резервно-

го пехотного полка, дослужившегося до 

чина капитана.         

https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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          В 1901 году Овсеенко окончил Воронежский кадетский корпус и 

поступил в Николаевское военно-инженерное училище в Санкт-Петербурге. В 

начале обучения каждый студент должен был дать присягу на верность царю и 

Отечеству. Но он отказался произносить присягу «органическим отвращением 

к военщине», и после полутора недель ареста был отчислен из училища. В 

этом же году он вступает в социал-демократическое объединение варшавских 

студентов. 

         В 1902 году Овсеенко поступает в Санкт-Петербургское пехотное 

юнкерское училище, однако главной его деятельностью было не получение 

военного образования, а пропаганда революционных идей среди 

однокурсников. Сам Овсеенко к тому времени уже был членом РСДРП. 

Училище он  окончил в 1904 году со званием прапорщика. и направлен 

служить в Варшавский пехотный полк. Там он продолжает заниматься 

революционной пропагандой среди солдат и офицеров, и в Варшаве создает 

военный комитет РСДРП. 

         В 1905 году Антонова направляют служить на Дальний Восток, на 

русско-японскую войну. Он решил дезертировать, и, воспользовавшись 

помощью местных социал-демократов, бежит в Краков, где переходит на 

нелегальное положение. Он был объявлен в розыск, как дезертир. За 

дезертирство и ведение активной революционной пропаганды ему грозил 

расстрел.  Но всеравно он продолжал вести подпольную пропагандистскую 

деятельность, даже пытался организовать восстание в Польше. Затем получает 

поручение от меньшевиков уехать в Санкт-Петербург для ведения 

революционной агитации среди местных солдат. Здесь его арестовывают, но 

по манифесту об амнистии от 17-го октября 1905 года освобождают, так  и не 

установив  истинной фамилии, и что он  дезертир. 

         В 1906 году Антонов был арестован за попытку организовать восстание в 

Севастополе. На этот раз его приговорили к расстрелу, но впоследствии 

приговор был заменён на 20 лет каторги. Но в ночь перед отправкой в ссылку 

он организовал подрыв тюремной стены и совершил побег в Финляндию, где 

продолжал революционную деятельность. Спустя некоторое время он 

возвращается в Россию, где его почти сразу же арестовывают, но не опознают 

и через год освобождают.    

         В середине 1906 года   Антонов нелегально уезжает во Францию. 

Революционер примыкает к эмигрантам-меньшевикам, но с началом Первой 

мировой войны переходит к межрайонцам, которые выступали за примирение 

большевиков и меньшевиков. Здесь он, совместно с Мартовым и Троцким. 

участвует в издании газеты «Наше слово». Так как он имел военное 

образование, то   вёл военный обзор, чем сыскал уважение у читателей и 

редколлегии, проявляя свое стратегическое и литературное дарование.  

         Благодаря февральской революции 1917 года признанный революционер, 

Антонов-Овсеенко получает возможность вернуться в Россию, сразу же 

вступает в партию большевиков и становится членом ЦК партии. Как 

член Военной организации при ЦК РСДРП(б)  он был направлен в Финляндию 

для    ведения    агитационной    работы    среди    солдат    Северного    фронта  

https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F(%D0%B1)
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и моряков Балтийского флота.  Одновременно он редактирует газету «Волна» 

         В апреле 1917 года по возвращению Ленина в Россию Антонов-Овсеенко 

полностью поддерживает ленинские «Апрельские тезисы», и принимает 

активное участие в организации Июльского восстания большевиков. После 

поражения восстания его арестовали и вместе с рядом других большевистских 

руководителей, включая Троцкого, заключили в знаменитую петроградскую 

тюрьму «Кресты». Вскоре он был освобождён под залог, и партия 

большевиков направила его комиссаром в правительство Финляндии. Затем он 

вновь возвращается в Петроград и становится секретарём Военно-

революционного комитета Петрограда, который возглавлял Сталин.  

         В сентябре-октябре 1917 года Антонов-Овсеенко – делегат 

Всероссийского демократического совещания и Второго   съезда моряков 

Балтфлота, на котором огласил текст воззвания «К угнетённым всех стран». 30 

сентября 1917 года был избран в состав Финляндского областного бюро 

РСДРП(б), входил в состав Организационного комитета и Исполкома съезда 

Советов Северной области. 15 октября участвовал в работе конференции 

военных организаций РСДРП(б) Северного фронта, от которого избран 

в Учредительное собрание и в состав Петроградского ВРК. В своём докладе на 

заседании Петроградского Совета РСД 23 октября 1917 года он доложил о том, 

что петроградский гарнизон в целом выступает за передачу власти Советам, 

красногвардейцы заняли оружейные заводы и склады и вооружаются захвачен-

ным оружием, внешнее кольцо обороны Петрограда укреплено, а действия 

штаба Петроградского военного округа и Временного правительства 

парализованы. 

         При выборе кандидата на пост руководителя отряда матросов и солдат по 

захвату Зимнего Дворца и ареста министров Временного правительства  

лучшего кандидата, чем Антонов-Овсеенко, который бы имел такое богатое 

революционное прошлое, да  ещё и имел военное образование, не сыскать.  

Вот потому-то ему и была поручена такая столь важная революционная 

задача, которую он безукоризненно выполнил.   

         После Октябрьской революции до начала 1918 года Антонов-Овсеенко 

был командующим Петроградским военным округом. 

         В августе-сентябре 1918-го его отправляют в Германию во главе 

советской делегации для заключения договора с германским правительством о 

помощи в войне. 

        Летом 1919 года для борьбы с контрреволюцией был создан Южный 

революционный фронт, главнокомандующим которым был назначен Антонов-

Овсеенко. Опытного революционера и военного специалиста во главе 

Полномочной комиссии ВЦИК отправляют для руководства боевыми 

действиями против атамана Каледина. Эта задача партии была блестяще 

выполнена. 

         В начале 1921 года Антонов-Овсеенко был назначен председателем 

комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии. Он 

жестоко подавляет крестьянское восстание.  

         В     1922 году     Антонов-Овсеенко     был     назначен     начальником  

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://wiki2.org/ru/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Политуправления РВС республики. По сути, ему было доверено политическое 

воспитание Красной Армии. В развернувшейся борьбе за лидерство в партии, 

которое кто-то должен был принять из рук умирающего Ленина, Антонов-

Овсеенко однозначно поддержал Троцкого. Настолько однозначно, что 

в декабре 1923 года в письме угрожал партийным оппонентам тем, что «вся 

Красная Армия» встанет на защиту Троцкого. 

         Поражение Троцкого обернулось и поражением Антонова-

Овсиенко.   В январе 1924 года он лишился своего поста. Его отправили 

на дипломатическую работу. Четыре года он отработал полпредом 

в Чехословакии, два года в Литве, и ещё четыре - в Польше. 

         В 1936 году Антонов-Овсиенко   назначен генеральным консулом СССР 

в Барселоне. В тот момент это был передовой фронт борьбы с фашизмом. 

В гражданской войне, которая вспыхнула в Испании, мятежного генерала 

Франко поддерживали нацистская Германия и фашистская Италия, 

а испанское республиканское правительство получало помощь от СССР. 

         Антонову-Овсеенко было уже за 50, но он словно вернулся 

в революционную молодость. Он произносил пламенные речи, заражая своим 

энтузиазмом испанцев, координировал работу по приему военных грузов из 

СССР, помогал республиканцам и как военный специалист. 

         Будучи в Испании, Антонова-Овсиенко потянуло вновь к его прежнему 

патрону Троцкому.  

         Суть то в том, что Антонов-Овсеенко — это необыкновенная личность. В 

17 лет он полностью порвал связь с родными, так как они, люди дворянского 

рода, не могли понять революционного порыва своего сына. 

         Антонов-Овсеенко - талантливый военный деятель, публицист и 

дипломат всегда был больше импровизатором, чем человеком, полагающимся 

на твёрдый расчет.  Как его действия схожи с деятельностью Керенского, 

благами которого он воспользовался при взятии Зимнего Дворца, о чём 

повествовалось выше.  

         Как для Керенского, так и для Антонова-Овсиенко на первом жизненном 

плане и сегодня, и всегда – Революция. Но сейчас в СССР нет условий для неё. 

А без революции как жить?! Сейчас в Испании революция. И здесь хорошо. 

Но она, эта революция, подходит к концу. А как же жить дальше без 

Революции? А вот Троцкий запланировал свершить революцию в СССР. «Вот 

где моё место!  Решено...»   

         В сентябре 1937 году Антонова-Овсеенко отзывают из Испании и 

назначают на пост наркома юстиции РСФСР. А уже в октябре его арестовали.   

         8 февраля 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР 

за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской 

организации приговорила Антонова-Овсеенко к расстрелу. Спустя два дня 

приговор был приведен в исполнение. 

         Очевидцы рассказывали, что, уходя из камеры на расстрел, он оставил 

соседям свои пиджак и ботинки, унося с собой только пламенную страсть 

революционера, и в последние минуты своей жизни, сохраняя спокойствие и 

достоинство, произнёс слова, в которых просил передать потомкам, что 
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«Всегда был и остаётся большевиком!» Мы, его потомки, так и запомним, 

что он ушёл из  жизни не Предателем, а Врождённым Революционером.  
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Глава 9 Становление Российской Федерации 

1. Учредительное собрание 

Февральская революция свершилась 28 февраля 1917 года, а уже 9 марта 

Временное правительство было признано правительством США, а 11   марта и 

правительствами Великобритании и Франции. Понимали ли эти страны, что 

это правительство нелегитимное? Да нелегитимной оказалась и сама Россия! 

Ведь она, Россия, уже не самодержавная монархия, так как император отрёкся 

от престола, но и не республика, так как её статус юридически   

соответствующим образом не был установлен и оформлен.      

Так почему же страны Антанты так скоротечно признали Временное 

правительство? Так оно же провозгласило войну с Германией «до победного 

конца»! А это значит, что Восточный фронт Германии будет продолжать 

полыхать огнем и пламенем, отвлекая немецкие войска от Западного фронта! 

Понимало ли Временное Правительство, да и сам министр юстиции 

юрист Керенский свою юридическую нелегитимность? Понимали. Потому-то 

уже  25 мая было образовано Особое совещание по подготовке закона о 

выборах в Учредительное собрание, которое и должно было определить 

юридический статус России, разработать и утвердить конституцию и 

соответствующие службы управления страной.  Выборы были назначены на 17 

сентября, но потом были перенесены на 25 ноября. 

Но Керенскому хотелось поскорее стать правителем легитимной страны, 

и  1 сентября 1917 года, не дожидаясь образования Учредительного собрания, 

Россия была провозглашена республикой, а государственная власть передана 

«Директории»  во главе с Керенским.  Так это же деяние преждевременное и 

незаконное! Ну и что? Кто это будет проверять? Вместе с тем, выборы в 

Учредительное собрание всё же не были отменены. 

К этим выборам стали готовиться все партии. Каков был расклад влияния 

всех этих партий на избирателей?   

Эсеры. Это самая крупная партия, опиравшаяся на поддержку 

обеспеченных слоёв  села. Вместе с тем их поддерживала и значительная часть 

крестьянской бедноты. В определенной мере у неё имелась опора и в армии, и 

среди пролетариата. По своему составу   партия неоднородная. На левых 

позициях сконцентрировались левые эсеры, являвшиеся в оппозиции к 

Временному правительству, но по количественному составу представлявшие 

собой меньшинство партии. Остальная часть партии состояла из центристов и 

правых эсеров. Центристы, по отношению к Временному правительству, 

относились нейтрально, не помогали, но и не мешали ему в его деятельности. 

Правые эсеры поддерживали Временное правительство во всем, в том числе  и 

в продолжении войны «до победного конца».    

Кадеты. Эта партия парадоксально называлась конституционно-

демократической и партией народной свободы, хотя защищала интересы 

помещиков и капиталистов. Она беспрекословно поддерживала Временное 

Правительство, в том числе и в вопросе о войне «до победного конца». 

Большевики. Они были необычайно радикальны к Временному 

правительству,  стремясь  превратить войну империалистическую   в войну 
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гражданскую, а чуть позже – в  войну социалистическую. Они проявляли 

революционное нетерпение. До июля 1917 года выступали под популярными 

лозунгами «Вся власть Советам», «Долой войну», «Земля крестьянам», а 

осенью лозунг «Вся власть Советам» был признан как лозунг восстания. 

Меньшевики. Эта партия условно поддерживала Временное 

правительство при постоянном давлении на него, была категорично настроена 

против насильственного свержения существовавшей власти.  

Анархисты. У этой партии преобладает крайняя пестрота анархического 

движения,  крайняя организационная распыленность с  преобладанием мелких 

групп от 3 до 30 членов, объединявшихся в более крупные «федерации».  

Имелись  группы  «анархо-коммунизма», «анархо-синдикализма», «анархо-

индивидуализма» и другие.   В качестве социальной базы анархистов 

выступали ремесленники, мелкие торговцы, рабочие малых предприятий. Они 

существовали за счёт террора и грабежей. Тактические цели анархистов в 

значительной степени  совпадали с большевистскими. 

Октябристы безоговорочно поддерживали промышленников в рабочем 

вопросе и выступали за сохранение помещичьего землевладения.     

Монархисты, черносотенцы ориентировались на подавление 

революции, служили опорой контрреволюционных заговоров и, потому-то, не 

имели поддержки широких масс населения. 

Финансовое содержание партии – это очень дорогостоящее дело, 

особенно во время подготовки к выборам. Приходилось тратить немалые 

средства на агитацию и пропаганду, содержание газет, печатание и 

распространение листовок…  

Кто своевременно пополнял партийные кассы? Сейчас достоверно 

установить всех, даже крупных спонсоров, непросто. Но один, самый крупный 

спонсор, известен. Это - Германия.  

Почему вдруг Германия решила взять на своё содержание российские 

партии? Немецкому правительству стало ясно, что Февральская революция не 

вывела Россию из войны. Наоборот, Временное правительство провозгласило 

войну «до победного конца».   В германских верхах пришли к выводу, что для 

решения своих чаяний необходимо ещё более разжечь в России народное 

недовольство, беспорядки, хаос, революционные потрясения…. Зачем? Чтобы 

спровоцировать новую революцию! Тут-то и произошло полное совпадение 

интересов Германии с интересами многих находившихся за пределами России 

эмигрантов-революционеров, которые намеревались совершить революцию в 

России, свергнуть ненавистное им Временное Правительство. Но оно же 

ненавистное и Германии! Вместе свергнем и вместе заключим между собой 

мир?! И тогда все силы Германии – на Западный фронт!  

А если «подкормленным» революционерам удастся   возглавить новую 

власть? С ними Германии тем более по пути: так как они будут обязаны ещё и 

расплачиваться за «дойч-марки», благодаря которым оказались у власти.  К 

немецким деньгам присоединялись и деньги австро-венгерские. Этими 

деньгами пользовались эсеры, большевики, меньшевики…  

 Государства   Антанты,   со   своей   стороны,   наоборот,   были    кровно  
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заинтересованы и в сохранении, и в активизации Восточного фронта. Потому-

то  они финансировали Временное правительство и партии, стоящие на 

позиции «войны до победного конца» - кадетов, эсеров… 

Партия большевиков не имела большой поддержки в народе по 

следующим причинам. 

Во-первых. Эта партия опиралась на поддержку, прежде всего, 

революционного,   политически активного рабочего класса, составлявшего 

лишь подавляющее меньшинство  населения страны.  

Во-вторых. Эта партия провозгласила диктатуру пролетариата. 

Диктатуру. Над кем? Над крестьянством? Или над кем? 

В-третьих. Эта партия планировала заменить войну империалистическую 

на войну гражданскую или социалистическую. Заменить одну войну на войну 

другую? Хватит, навоевались! 

В-четвертых. Эту партию, будто бы, возглавлял немецкий шпион Ленин.  

Обвинение Ленина в шпионаже в пользу Германии    обосновывали тем, 

что из Швейцарии группа большевиков-эмигрантов во главе с Лениным в 

количестве 32-х человек беспрепятственно, безостановочно и безбедно 

проехала через всю разоренную и голодающую Германию в  

«пломбированном» вагоне. Но в таких же «пломбированных» вагонах 

приехали ещё более полутораста эмигрантов и меньшевистских, и 

эсеровских…. Но это не было «замечено». А вот для требуемой 

дискриминации большевиков и Ленина этот «пломбированный» вагон был 

удобным предлогом  в политической борьбе.   

Был ли Ленин немецким шпионов в прямым понятии  этого слова? Это 

абсурдное обвинение! Тогда почему же Ленин согласился на 

«покровительство» Германии? Оказывается, что этот «ход» был 

взаимовыгодным обеим сторонам. Германия помогла ускоренно 

переправиться в Россию революционно настроенным эмигрантам в надежде, 

что их деятельность ускорит заключение сепаратного мира между Россией и 

Германией.  А эмигранты спешили поскорее включиться в революционную 

борьбу против Временного правительства.  

Не будем отрицать, что немецкие деньги помогли большевикам 

свершить Октябрьскую революцию, а Германии - избавиться от Восточного 

фронта.  

Нелегитимное Временное правительство становилось все менее 

авторитетной властью. Легитимность оно могло получить лишь от 

Учредительного собрания. Но выборы в него задерживались из-за технических 

трудностей, связанных с отсутствием самого механизма выборов и  органов 

для их проведения, что своевременно должно было сделать Временное 

правительство, но не сделало. 

В возникшей обстановке Временное правительство решило организовать 

«промежуточное» Учредительное собрание. С 14 по 22 сентября 1917 г. было 

проведено «Демократическое совещание», состоявшее из представителей всех 

Советов, кооперативов, земств, армейских организаций в количестве 1454 

человека. Это совещание приняло решение о создании Временного Совета 
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Республики, что-то в виде Предпарламента, которому вменили в обязанность 

контроль за деятельностью правительства, обеспечение   контакта Временного 

правительства с обществом, разработку проекта, который лег бы в основу 

Положения о Временном Совете Республики. Предпарламент состоял из 475 

человек, но вскоре число членов увеличилось до 555. Предпарламент носил 

характер совещательного органа, и правительству предоставлялось право 

отвергнуть его решения. 

Первая сессия Предпарламента открылась 6 октября 1917 года 

Выступивший перед собранием Керенский заявил об ответственности своего 

правительства перед Предпарламентом и изложил программу кабинета, 

которая оказалась… прежней. После окончания его речи члены 

большевистской фракции покинули Предпарламент. 24 октября 

Предпарламент выступил с запоздалым требованием подавления 

готовившегося большевистского революционного восстания, но Октябрьская 

революция его, этот Предпарламент, похоронила. 

Октябрьская революция свершилась 25 октября 1917 года. К власти 

пришло правительство сначала в виде Временного Рабоче-крестьянского, а 

вскоре его переименовали в Совет Народных Комиссаров, сокращенно в 

Совнарком.  

24 ноября 1917 года Совнарком организовал проведение   выборов в 

долгожданное Учредительное собрание, зная наперед, что их фракция в нём не 

займет лидирующее положение. Но всё же... 

Учредительное собрание открылось в Таврическом дворце Петрограда 18 

января 1918 года. Были сформированы партийные фракции в составе: эсеры 

правые и центристы - 370 мест (52.6 %), большевики - 175 мест (29 %), эсеры 

левые - 40 мест (5,7 %), кадеты - 17 мест (3,4 %), меньшевики – 15 мест (2.1 

%), другие партии вместе - 86 мест (12 %)  

Главной задачей только что сформированного Учредительного собрания 

было установить юридический статус России.  

Победители выборов эсеры намеревались провозгласить Россию 

Республикой. Даже предварительный анализ результатов выборов даёт 

основание утверждать, что такое решение невозможно. Для этого им, эсерам, 

необходимо создать такой блок из депутатских фракций, чтобы получить две 

трети голосов, то есть конституционное большинство. Но у них лишь 

абсолютное большинство голосов. Без блока с фракцией большевиков не 

обойтись, так как у них блокирующее количество голосов. Но такой блок 

невозможен!  

С самого начала заседание депутатов Учредительного собрания 

превратилось в ничего не решающую «говорильню». Поэтому большевики, 

левые эсеры и некоторые депутаты других партий покинули заседание. Это 

лишило Учредительное собрание кворума, а его постановлений - 

легитимности.   

Оставшиеся депутаты прозаседали   всю ночь, и в 5-м часу утра охрана 

во главе с анархистом матросом Железняком (не большевиком!) потребовала 

прекратить заседание, так как «Караул устал».  



147 
 

А уже вечером 19 января Совнарком принял Декрет о роспуске 

Учредительного собрания, который затем был утвержден III Всероссийским 

Съездом Советов.     

Что же получается? Повторение февральских событий? Нелегитимное 

большевистское правительство в виде Совнаркома ликвидировало легитимную 

власть – Учредительное собрание! Хотя…выборы в Учредительное собрание 

были проведены-то по намёткам нелегитимного Временного правительства, 

включая списки избирателей и раскладку политических сил, которые резко 

изменились после Октябрьской революции. 

Таким образом, Совнарком сам себе передал и законодательную и 

исполнительную власть, и сам установил свою легитимность на многие-

многие годы вперёд… 

 

2. Брестский мир 

С первых же дней прихода к власти большевики приняли целый ряд 

основополагающих декретов, среди которых отметим важнейший из них - 

декрет о мире. В нём   провозглашалось немедленное заключение мира всеми 

воюющими государствами и их правительствами, мира  справедливого, 

демократичного, без аннексий и контрибуций.  

Для   реализации  декрета  о мире   Совнарком 21 ноября 1917 года  

приказал генералу Духонину, исполнявшему обязанности   Верховного 

главнокомандующего русской армией, обратиться к командованию армий 

противника с предложением прекратить военные действия и начать мирные 

переговоры. Но за отказ выполнить этот приказ Духонин был смещён с 

занимаемой должности и заменён на этом посту прапорщиком царской армии 

Крыленко.   

27 ноября 1917 года Ленин от имени Совнаркома обратился с нотой к 

правительствам Франции, Великобритании, Италии, США, Бельгии, Сербии, 

Румынии, Японии и Китая с предложением стать участниками   мирных 

переговоров.  Но правительства этих стран ограничились молчанием.        

Таким образом, из воюющих держав к предложенным мирным 

инициативам России присоединилась лишь одна Германия, точнее Четверной 

союз (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария), превратив тем самым 

предстоящие переговоры о заключение мира не всеобщего, а лишь мира 

сепаратного.  

 Мирные переговоры России и Германии проходили в Брест-Литовске в 

три этапа. 

 1-й этап. Переговоры проходили   с 22 по 28 декабря 1917 года.  

Делегацию государств Четверного союза возглавлял представитель Германии 

Кюльман, а советской - Иоффе.    

           После трёхдневного обсуждения Кюльман сделал заявление о том, что 

Германия и её союзники принимают российские предложения в таком виде: 

перемирие заключается на период с 7 по 17 декабря, войска остаются на 

занимаемых позициях, прекращаются все переброски войск, кроме уже 

начавшихся.  
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Так что советская делегация вернулась домой, добившись лишь 

перемирия на… 10 дней, что равноценно провалу 1-го этапа переговоров.  

На 2-м этапе   переговоров, проходившем   с 9 января по 10 февраля 

1918 года,   советскую делегацию  возглавлял  Троцкий.  

Советская делегация сделала такое предложение: «В полном согласии с 

открытым заявлением обеих договаривающихся сторон об отсутствии у них 

завоевательных планов и о желании заключить мир без аннексий Россия 

выводит свои войска из занимаемых ею частей Австро-Венгрии, Турции и 

Персии, а державы Четверного союза - из Польши, Литвы, Финляндии и 

других областей России».   

Выяснилось,  что Германия понимает мир без аннексий иначе, чем 

советская делегация. Для Германии речь вовсе не идёт об отводе войск к 

границам 1914 года и выводе германских войск с оккупированных территорий 

бывшей Российской империи.   

         На этом этапе Четверной союз ещё больше ужесточил условия 

заключения мирного договора.  

1. От России отторгались привислинские губернии, Украина, губернии с 

преобладающим белорусским населением, Прибалтийские губернии, 

Финляндия.  

2. На российском Кавказе округа Карс, Аргадан и Батум передавались 

Турции.  

3. Армию и флот - демобилизовать.  

4. Балтийский флот вывести из своих баз в Финляндии и Прибалтике, а 

Черноморский флот со всей инфраструктурой передать Четверному союзу.    

5. Россия должна выплатить 6 миллиардов марок репараций, а также 500 

млн. золотых рублей в оплату   убытков, понесённых Германией в ходе 

русской революции.  

6. Прекратить революционную пропаганду в Четверном союзе   и 

союзных им государствах, образованных на территории Российской империи.  

7. Восстановить с Германией крайне невыгодные для России 

таможенные тарифы 1904 года.  

8. Подтвердить все долги Четверному союзу и возобновить по ним 

выплаты. 

Таким образом, от Советской России   отторгалась территория площадью 

780 тысяч квадратных. километров с населением 56 миллионов человек (треть 

населения Российской империи).  До революции на этой территории 

находились: 27 % обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26% всей 

железнодорожной сети, 33 % текстильной промышленности, выплавлялось 73 

% железа и стали, добывалось 89 % каменного угля, изготовлялось 90 % 

сахара, располагались 918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных завода, 133 

табачных фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 химических предприятий, 

615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных заводов и проживало 40 

% промышленных рабочих. 

В приложении к договору имелся ещё целый ряд жёстких требований. 

При   обсуждении   выдвинутых Четверным союзом условий заключения  
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мира на заседании ЦК большевистской партии, проходившем   24 января, 

между членами ЦК произошел раскол на следующие группировки: 

Первая группировка. «Левые коммунисты» во главе с Бухариным 

категорически отклоняли выдвинутые требования. Они   были против каких-

либо соглашений с империалистическими государствами, требовали объявить 

«революционную войну» международному империализму, и были готовы идти 

даже на утрату советской власти в России во имя интересов всемирной 

революции.  

Втора группировка. Коммунисты во главе с Лениным исходили из 

возникшей ситуации на фронте, настаивали на   принятии выдвинутых 

условий, то есть, были за мир любой ценой. Ленина поддержали лишь Сталин, 

Сергеев (Артём) и Сокольников.  

Третья группировка. Троцкий пошёл против Ленина, не поддержал 

Бухарина, а выдвинул свой «промежуточный» лозунг «Ни мира, ни войны, 

мир не подписываем, войну прекращаем, армию демобилизуем», и отдаёт 

распоряжение Верховному главнокомандующему Крыленко немедленно 

издать по армии приказ о прекращении состояния войны с Германией и о 

всеобщей демобилизации. Но это распоряжение уже через 6 часов Ленин 

отменил.  

Голосование на заседании ЦК партии было в пользу предложения 

Троцкого. Тогда Ленин внёс предложение о всяческом затягивании 

переговоров в надежде, как считали «правые коммунисты» и Троцкий, что в 

Германии вот-вот произойдет народная революция. Может быть дождемся?  

Потому-то делегацию на 2-м этапе возглавил Троцкий, как главный 

«затягиватель».   

2-й этап переговоров, так и не «дождавшись» германской народной 

революции, завершился заключением не мира, а лишь перемирия с 17 декабря 

на 28 дней,  

Поэтому уже   18 февраля 1918 года немецкие войска начали масштабное 

наступление по всему фронту от Балтийского моря до Карпат. Российский 

фронт фактически уже прекратил своё существование. Небоеспособная 

русская армия поспешно стала отступать. За первые 5 дней немецкие и 

австрийские войска продвинулись в глубину российской территории на 

200…300 километров, и даже создали угрозу непосредственно Петрограду. 

Советское правительство срочно переехало в Москву.  

Необходимо было срочно предпринимать решающие меры, так как в 

возникшей обстановке мог пасть не только Петроград, но и Москва.   

И вот в таких условиях лозунг Троцкого «ни мира, ни войны»?  

23 февраля 1918 года прошло заседание ЦК партии.  Ленин потребовал 

заключения мира даже на кабальных германских условиях, пригрозив, в 

противном случае, подать в отставку, что фактически означало раскол партии, 

и  выдвигает новую политическую платформу, описывавшую мирный договор 

как «передышку». Итог голосования: за - Ленин, Свердлов, Сталин, Зиновьев, 

Сокольников, Смилга и Стасова, против - Бухарин, Урицкий, Ломов, Бубнов, 

воздержались - Троцкий, Дзержинский, Иоффе   и   Крестинский. Решение в  
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пользу заключения Брестского мира было принято. 

Третий этап. Переговоры проходили с 1-го по 3 –е марта 1918 года в 

Брест-Литовске в Белом дворце Брестской крепости, и без обсуждений 

завершились подписанием мирного договора председателем советской 

делегации   Сокольниковым на условиях немецкого ультиматума.  

Ленин назвал заключённый мир «похабным» и «несчастным», 

«аннексионистским» и «насильственным», одновременно понимая, что 

другого выхода для спасения Советской России не было. 

6…8 марта 1918 года VII экстренный съезд партии ратифицировал 

Брестский мир, а 14…16 марта   IV Чрезвычайный Всероссийский Съезд 

Советов подтвердил это решение.    

Сейчас в СМИ появилась однозначная оценка этого договора: «Мы были 

в шаге от победы, а потерпели поражение», заключив Брестский мир. Какие 

основания для такой оценки? А может это и не так?   

Известно, что Германия, освободившись от восточного фронта, силами    

192-х дивизий начала наступление против 178 дивизий Антанты, и… вскоре 

же потерпела сокрушительное поражение.  

А если бы Брестский мир не был заключён, и Германия продолжала бы 

воевать на два фронта, то она была бы повержена ещё раньше, и Россия 

оказалась бы в числе победителей?   

Так считают многие и сейчас. Но такой вывод хоть и кажется 

«логичным», но представляет собой «сладкую» ложь. Вот что тогда 

произошло. 

Большевики, дав крестьянам землю, рабочим – 8-ми часовый рабочий 

день, а всему своему народу мир, выполнили все свои прежние обещания. И 

российский народ им поверил. В Красную Армию, для защиты 

революционных завоеваний, говоря образно, появилась «очередь». Была 

создана боеспособная Красная Армия.  

Немецкому народу тоже захотелось тех же благ, что получил народ 

российский. Поэтому солдатские братания на фронте переросли в германскую 

народную революцию, в результате которой уже германская армия из 

«железной» стала «деревянной». К тому же, именно в этот период немецких 

солдат «подкосила» испанка - страшнейшая эпидемия гриппа. Потому-то 

германская армия и была так скоротечно повержена.   

Таким образом, главной причиной поражения Германии стала 

спровоцированная Брестским миром германская народная революция.  

Следовательно, не было бы Брестского мира, не было бы германской 

революции, и не было бы столь скоропостижного поражения Германии. И 

неизвестно  ещё, когда и как бы завершилась Первая мировая война. 

Россия, создав боеспособную, патриотически настроенную Красную 

Армию, 13 ноября 1918 года  разорвала Брестский мир и освободила нашу 

Родину от варварского нашествия чужеземных захватчиков. 

Капитулянтский для Германии Версальский договор, подписанный 28 

июня 1919 года, официально оформил завершение Первой мировой войны 

1914…1918 годов  в  пользу  Антанты.  Одним из пунктов этого договора была  



151 
 

отмена Брестского мира. 

 

3. Версальский мирный договор 

1 

Невозможно понять развитие России после Гражданской войны, не 

проанализировав результаты конца 1-й мировой войны и не предугадав, как 

будут развиваться мировые события в дальнейшем. 

 Версальский мирный договор официально утвердил окончание Первой 

мировой войны 1914...1918 годов. Он был подписан в Версальском дворце во 

Франции 28 июня 1919 года между странами-победительницами 

(Соединённые Штаты Америки, Британская империя, Франция, Италия, 

Япония и их союзники) и поверженной Германией.   

Версальский мирный договор закрепил передел мира в пользу 

государств-победителей.  По условиям этого договора Германия возвращала 

Франции Эльзас-Лотарингию, передавала Бельгии округа Эйпен-Мальмеди и 

прусскую часть Морене, Польше - Познань, часть Померании   и другие 

территории Западной Пруссии. Данциг и его округ был объявлен «вольным 

городом». Клайпедская область была передана под управление держав-

победительниц, а в феврале 1923 года присоединена к Литве. Германия 

лишалась всех своих колоний.  

Не станем дальше перечислять все территориальные потери, которых 

лишилась Германия. Всего от Германии было отторгнуто территорий 

площадью 67 696 квадратных километров с населением 5,5 миллионов 

человек. 

Германия признавала независимость всех территорий, входивших в 

состав бывшей Российской империи, а также отмену Брестского мира, и всех 

других договоров, заключённых нею с большевистским правительством. 

Вооружённые силы Германии   ограничивались 100-тысячной 

сухопутной армией. Обязательная военная служба отменялась. Основная часть 

военно-морского флота передавалась победителям. Наложены жесткие 

ограничения на строительство новых боевых кораблей. Запрещалось иметь 

многие современные виды вооружений.   

 На Германию наложены репарации для возмещения убытков, 

понесённых правительствами и отдельными гражданами стран- победительниц 

в результате военных действий. Выплата репараций завершилась лишь 3 

октября 2010 года.    

Ленин оценил Версальский договор как договор хищников и 

разбойников, как неслыханный, грабительский мир, который десятки 

миллионов людей ставит в положение рабов.    

Сталин утверждал, что рано или поздно германский народ должен был 

освободиться от Версальских цепей.  

Практически Версальский договор – это не мир, а  перемирие.  На какой-

то период времени. На какой? Кто его нарушит? 

В том, кто его нарушит, ни у кого не было никаких сомнений. Наиболее 

обделенной и практически ограбленной была Германия, то есть страна с 
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величайшими экономическими возможностями. Не могла Германия с её 

развитой промышленностью долго вместо пушек и танков производить 

чугунные «сковородки» … 

 

4. Лига Наций 

Лига Наций – это составная часть Версальского мирного договора, но 

предусматривалась как   международная организация,  

Цели Лиги Наций: разоружение, предотвращение военных действий, 

обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между 

странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества 

жизни на планете. В разное время в неё   входило 45...65 членов-стран.   

 Основными органами Лиги Наций являлись Ассамблея и Совет. Лиги.   

Ассамблея — это собрание представителей всех стран-участников. 

Возглавлял Лигу Генеральный секретарь. Ассамблея проходила ежегодно в 

швейцарской Женеве 

Совет Лиги был исполнительным органом Ассамблеи, Он состоял из 

представителей   четырёх   постоянных членов-стран: Великобритании, 

Франции, Италии и Японии, а позже к ним присоединились Германия и СССР. 

США должны были быть седьмым постоянным членом, но американский 

сенат не ратифицировал Версальский договор, в состав которого входила и 

Лига Наций. В Лигу Наций входили периодически избиравшиеся 

непостоянные члены-страны. 

 Лига Наций имела также вспомогательные органы в виде постоянных и 

временных комиссий. Имелись также автономные органы: Международная 

организация труда, Организация здравоохранения, Постоянный центральный 

опийный совет, Комиссия по вопросам рабства, Комиссия по делам беженцев, 

Комитет по исследованию правового статуса женщин, Комитет 

Международного правосудия и др. 

Официальными языками Лиги Наций были французский, английский, а 

позже и испанский. Рассматривалась возможность   использовать в качестве 

рабочего языка  специально разработанный для международного общения  

язык  эсперанто. Но этот язык в мировой практике так и не прижился. 

         Лига Наций не смогла реально объединить усилия стран-участниц по 

предотвращению Второй мировой войны, и 8 апреля 1946 года на последней 

Ассамблеи передала власть и функции Лиги в Организацию объединенных 

наций (ООН). 

           

5. Конституция РСФСР 

            Конституция (от лат. – constitutie – установление) – основной закон или  

совокупность   наиболее   важных   законов   государства.  В демократическом 

правовом государстве конституция обладает высшей юридической силой, 

определяет политическую систему и государственный строй, форму 

правления, принципы деятельности органов государственной власти, порядок 

их организации и компетенцию; основные принципы правосудия, 

избирательной системы, основные права, свободы и обязанности граждан.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE


153 
 

         Сразу же после прихода к власти большевики разработали конституцию 

своего нового государства и на V Всероссийским съезде Советов её узаконили. 

         Конституция Российской Федерации состоит из двух частей, в которых 

всего 90 статей. Часть первая –содержание Декларации. Часть вторая – 

содержание Конституции.       

        Обе части являются единой составляющей Конституции Российской 

Федерации.  

         Приводим полный текст конституции РСФСР. 

      «КОНСТИТУЦИЯ 

(Основной Закон) 

РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 

года) 

   РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА. 

Глава первая. 

Глава вторая. 

Глава третья. 

Глава четвертая. 

 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Глава пятая. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. 

КОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

А. Организация центральной власти. 

Глава шестая. О Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов. 

Глава седьмая. О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете 

Советов. 

Глава восьмая. О Совете Народных Комиссаров. 

Глава девятая. О предметах ведения Всероссийского съезда Советов и 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 

 Б. Организация Советской власти на местах. 

Глава десятая. О съездах Советов. 

Глава одиннадцатая. О Советах депутатов. 

Глава двенадцатая. О предметах ведения органов Советской власти на 

местах. 

 РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

Глава тринадцатая. 

Глава четырнадцатая. О производстве выборов. 

Глава пятнадцатая. О проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов. 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. 
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БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО. 

Глава шестнадцатая. 

 РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. 

О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Глава семнадцатая. 

 Утвержденная III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 года 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа вместе с 

утверждаемой V Всероссийским съездом Советов Конституцией Советской 

Республики составляют единый основной закон Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики. Этот основной закон 

вступает в действие с момента его опубликования в окончательной форме в 

«Известиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

Советов». Он должен быть распубликован всеми местными органами 

Советской власти и выставлен во всех советских учреждениях на видном 

месте. V Всероссийский съезд Советов поручает Народному комиссариату 

просвещения ввести во всех без изъятия школах и учебных заведениях 

Российской Республики изучение основных положений настоящей 

Конституции, а равно и их разъяснение и истолкование. 

 РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА 

 Глава первая 

1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим 

Советам. 

2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций как федерация Советских национальных республик. 

 Глава вторая 

3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека 

человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное 

подавление эксплуататоров, установление социалистической организации 

общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский съезд 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее: 

а) В осуществление социализации земли частная собственность на 

землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным 

достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах 

уравнительного землепользования. 

б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь  

живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные 

предприятия объявляются национальным достоянием. 

в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, 

железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность 

Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается советский закон о 

рабочем    контроле    и    о    Высшем    Совете    Народного  Хозяйства в целях  

обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами. 
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г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает советский закон об 

аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, 

помещиков и буржуазии, как первый удар международному банковому, 

финансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет 

твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего 

восстания против ига капитала. 

д) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-

крестьянского государства как одно из условий освобождения трудящихся 

масс из-под ига капитала. 

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации 

хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность. 

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися 

массами и устранения всякой возможности восстановления власти 

эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образование 

Социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение 

имущих классов. 

 Глава третья 

4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей 

финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в 

настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский съезд Советов 

всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва 

тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и 

крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения во что бы то ни 

стало революционными мерами демократического мира трудящихся без 

аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций. 

5. В тех же целях III Всероссийский съезд Советов настаивает на полном 

разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей 

благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на 

порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях 

вообще и в малых странах. 

6. III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совета Народных 

Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего 

вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении. 

 Глава четвертая 

7. III Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов полагает, что теперь, в момент решительной борьбы пролетариата с 

его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из 

органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно 

трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам 

Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. 

8. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и 

добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз 

трудящихся классов всех наций России, III Всероссийский съезд Советов 

ограничивается установлением коренных начал федерации Советских 

Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять 
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самостоятельное решение на своем собственном полномочном Советском 

съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном 

правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях. 

 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Глава пятая 

9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент 

Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики заключается в установлении диктатуры городского и сельского 

пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской 

Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения 

эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не 

будет ни деления на классы, ни государственной власти. 

10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех 

трудящихся России. Вся власть в пределах Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабочему населению 

страны, объединенному в городских и сельских Советах. 

11. Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, 

могут объединиться в автономные областные союзы, во главе которых, как и 

во главе всяких могущих быть образованными областных объединений 

вообще, стоят областные съезды Советов и их исполнительные органы. Эти 

автономные областные союзы входят на началах федерации в Российскую 

Социалистическую Федеративную Советскую Республику. 

12. Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республике принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а в 

период между съездами — Всероссийскому Центральному Исполнительному 

Комитету Советов. 

13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести 

церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и 

антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. 

14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения 

своих мнений Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в 

руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и материальные 

средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати 

и обеспечивает их свободное распространение по всей стране. 

15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая 

право граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, 

шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской 

бедноты все пригодные для устройства народных собраний помещения с 

обстановкой, освещением и отоплением. 

16. В   целях   обеспечения   за   трудящимися действительной свободы союзов  
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Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, сломив 

экономическую и политическую власть имущих классов и этим устранив все 

препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и 

крестьянам пользоваться свободой организации и действия, оказывает 

рабочим и беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, 

для их объединения и организации. 

17. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит 

своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, 

всестороннее и бесплатное образование. 

18. Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики и 

провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!» 

19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-

Крестьянской Революции Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики 

защиту социалистического Отечества и устанавливает всеобщую воинскую 

повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках 

предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы возлагается 

отправление иных военных обязанностей. 

20. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет все 

политические права российских граждан иностранцам, проживающим на 

территории Российской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к 

рабочему классу или к не пользующемуся чужим трудом крестьянству, и 

признает за местными Советами право предоставлять таким иностранцам, без 

всяких затруднительных формальностей, право российского гражданства. 

21. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся 

преследованию за политические и религиозные преступления. 

22. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, 

признавая равные права за гражданами независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным 

законам Республики установление или допущение каких-либо привилегий или 

преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение 

национальных меньшинств или ограничение их равноправия. 

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных лиц 

и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам 

социалистической революции. 

 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

КОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

А. Организация центральной власти 

Глава шестая О Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов 
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24. Всероссийский съезд Советов является высшей властью Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики. 

25. Всероссийский съезд Советов составляется из представителей городских 

Советов по расчету 1 депутат на 25000 избирателей и представителей 

губернских съездов Советов по расчету 1 депутат на 125000 жителей. 

Примечание 1. В случае, если губернский съезд Советов не 

предшествует Всероссийскому съезду Советов, то делегаты на последний 

посылаются непосредственно уездными съездами Советов. 

Примечание 2. В случае, если областной съезд Советов непосредственно 

предшествует Всероссийскому съезду Советов, то делегаты на последний 

могут быть посланы областным съездом Советов. 

26. Всероссийский съезд Советов созывается Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом Советов не реже двух раз в год. 

27. Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов созывается Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом Советов по собственному почину 

или по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего 

населения Республики. 

28. Всероссийский съезд Советов избирает Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет Советов в числе не свыше 200 человек. 

29. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов всецело 

ответствен перед Всероссийским съездом Советов. 

30. В период между съездами высшей властью Республики является 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов. 

 Глава седьмая О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете 

Советов 

31. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов является 

высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 

32. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов дает 

общее направление деятельности рабоче-крестьянского правительства и всех 

органов Советской власти в стране, объединяет и согласует работы по 

законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь 

Советской Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов и 

центральных органов Советской власти. 

33. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

Советов рассматривает и утверждает проекты декретов и иные предложения, 

вносимые Советом Народных Комиссаров или отдельными ведомствами, а 

также издает собственные декреты и распоряжения. 

34. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает 

Всероссийский съезд Советов, которому представляет отчет о своей 

деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам. 

35. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует 

Совет Народных Комиссаров для общего управления делами Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики и отделы (народные 

комиссариаты) для руководства отдельными отраслями управления. 
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36. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 

работают в отделах (народных комиссариатах) или выполняют особые 

поручения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 

 Глава восьмая О Совете Народных Комиссаров 

37. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление делами 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 

38. В осуществление этой задачи Совет Народных Комиссаров издает декреты, 

распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, необходимые для 

правильного и быстрого течения государственной жизни. 

39. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров 

немедленно сообщает Всероссийскому Центральному Исполнительному 

Комитету Советов. 

40. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов вправе 

отменить или приостановить всякое постановление или решение Совета 

Народных Комиссаров. 

41. Все постановления и решения Совета Народных Комиссаров, имеющие 

крупное общеполитическое значение, представляются на рассмотрение и 

утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

Советов. Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполнения, 

могут быть осуществлены Советом Народных Комиссаров непосредственно. 

42. Члены Совета Народных Комиссаров стоят во главе отдельных народных 

комиссариатов. 

43. Народных комиссариатов образуется 17, а именно: 

а) по иностранным делам; 

б) по военным делам; 

в) по морским делам; 

г) по внутренним делам; 

д) юстиции; 

е) труда; 

ж) социального обеспечения; 

з) просвещения; 

и) почт и телеграфов; 

к) по делам национальностей; 

л) по финансовым делам; 

м) путей сообщения; 

н) земледелия; 

о) торговли и промышленности; 

п) продовольствия; 

р) Государственного контроля; 

с) Высший Совет Народного Хозяйства; 

т) здравоохранения. 

44. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется 

коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных Комиссаров. 

45. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем 

вопросам, подлежащим ведению соответствующего Народного комиссариата, 
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доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия коллегии с тем или 

иным решением народного комиссара коллегия, не приостанавливая 

исполнения решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров 

или в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

Советов. То же право обжалования принадлежит и отдельным членам 

коллегии. 

46. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Всероссийским 

съездом Советов и Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 

Советов. 

47. Народные комиссары и коллегии при народных комиссариатах всецело 

ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом Советов. 

48. Звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета 

Народных Комиссаров, ведающего общими делами Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики, и никаким иным 

представителям Советской власти как в центре, так и на местах присвоено 

быть не может. 

 Глава девятая О предметах ведения Всероссийского съезда Советов и 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 

49. Ведению Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов подлежат все вопросы 

общегосударственного значения, как-то: 

а) Утверждение, изменение и дополнение Конституции Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики. 

б) Общее руководство всей внешней и внутренней политикой 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 

в) Установление и изменение границ, а равно отчуждение частей 

территории Российской .Социалистической Федеративной Советской 

Республики или принадлежащих ей прав. 

г) Установление границ и компетенции областных Советских союзов, 

входящих в состав Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики, а также разрешение споров между ними. 

д) Принятие в состав Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики новых сочленов Советской Республики и признание 

выхода из Российской Федерации отдельных частей ее. 

е) Общее административное разделение территории Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики и утверждение 

областных объединений. 

ж) Установление и изменение системы мер, весов и денег на территории 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 

з) Сношение с иностранными государствами, объявление войны и 

заключение мира. 

и) Заключение   займов,   таможенных   и   торговых   договоров, а равно  

финансовых соглашений. 

к) Установление   основ   и   общего   плана всего народного хозяйства и  
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отдельных его отраслей на территории Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 

л) Утверждение бюджета Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики. 

м) Установление общегосударственных налогов и повинностей. 

н) Установление основ организации вооруженных сил Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики. 

о) Общегосударственное законодательство, судоустройство 

и  судопроизводство, гражданское, уголовное законодательство и пр. 

п) Назначение и смещение как отдельных членов Совета Народных 

Комиссаров, так и всего Совета Народных Комиссаров в целом, а также 

утверждение Председателя Совета Народных Комиссаров. 

р) Издание общих постановлений о приобретении и утрате прав 

российского гражданства и о правах иностранцев на территории Республики. 

с) Право амнистии, общей и частичной. 

50. Сверх перечисленных вопросов ведению Всероссийского съезда Советов и 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов подлежат 

все вопросы, которые они признают подлежащими их разрешению. 

51. Исключительному ведению Всероссийского съезда Советов подлежат: 

а) Установление, дополнение и изменение основных начал Советской 

Конституции. 

б) Ратификация мирных договоров. 

52. Разрешение вопросов, указанных в пунктах «в» и «з» ст.49, 

предоставляется Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету 

Советов лишь при невозможности созыва Всероссийского съезда Советов. 

Б. Организация Советской власти на местах 

 Глава десятая О съездах Советов 

53. Съезды Советов составляются следующим образом: 

а) Областные — из представителей городских Советов и уездных съездов 

Советов по расчету 1 депутат на 25000 жителей, а от городов — по 1 депутату 

на 5000 избирателей, но не более 500 делегатов на всю область, либо из 

представителей губернских съездов Советов, избираемых по той же норме, 

если этот съезд собирается непосредственно перед областным съездом 

Советов. 

б) Губернские (окружные) — из представителей городских Советов и 

волостных съездов Советов по расчету 1 депутат на 10000 жителей, а от 

городов — по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не свыше 300 депутатов 

на всю губернию (округ), причем, в случае созыва уездного съезда Советов 

непосредственно перед губернским, выборы проводятся по той же норме не 

волостными, а уездным съездом Советов. 

в) Уездные (районные) — из представителей сельских Советов по 

расчету 1 депутат на 1 тысячу жителей, но не свыше 300 депутатов на весь 

уезд (район). 

г) Волостные — из представителей всех сельских Советов волости по 

расчету 1 депутат на каждые 10 членов Совета. 
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Примечание 1. В уездных съездах Советов участвуют представители 

Советов городов, население которых не превышает 10 тысяч человек; сельские 

Советы местностей, насчитывающих менее 1 тысячи человек населения, для 

избрания депутатов на уездный съезд Советов объединяются. 

Примечание 2. Сельские Советы, насчитывающие менее 10 членов, 

посылают на волостной съезд Советов по 1 представителю. 

54. Съезды Советов созываются соответствующими по территории 

исполнительными органами Советской власти (исполнительными комитетами) 

по усмотрению последних или по требованию Советов местностей, 

насчитывающих не менее 1/3 всего населения данного района, но, во всяком 

случае, не реже двух раз в год по области, одного раза в три месяца по 

губернии и уездам и одного раза в месяц по волости. 

55. Съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) избирает свой 

исполнительный орган — Исполнительный комитет, число членов которого не 

должно превышать: 

а) по области и губернии — 25, 

б) по уезду — 20, 

в) по волости — 10. 

Исполнительный комитет всецело ответствен перед избравшим его съездом 

Советов. 

56. В границах своего ведения съезд Советов (областной, губернский, уездный, 

волостной) есть высшая в пределах данной территории власть; в период же 

между съездами такой властью является Исполнительный комитет. 

 Глава одиннадцатая О Советах депутатов 

57. Советы депутатов образуются: 

а) В городах — по расчету 1 депутат на каждую 1000 человек населения, 

но в числе не менее 50 и не более 1000 членов. 

б) В селениях (деревнях, селах, станицах, местечках, городах с 

населением менее 10000 человек, аулах, хуторах и пр.) — по расчету 1 депутат 

на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3 и не более 50 

депутатов на каждое селение. Срок полномочий депутатов — 3 месяца. 

Примечание. В тех сельских местностях, где это будет признано 

осуществимым, вопросы управления разрешаются общим собранием 

избирателей данного селения непосредственно. 

58. Для текущей работы Совет депутатов избирает из своей среды 

исполнительный орган (Исполнительный комитет) в количестве не свыше 5 

человек в селениях, а в городах по расчету 1 на каждые 50 членов, но не менее 

3 и не более 15 (Петербург и Москва не более 40). Исполнительный комитет 

всецело ответствен перед избравшим его Советом. 

59. Совет депутатов созывается Исполнительным комитетом по усмотрению 

последнего или по требованию не менее половины членов Совета, но не реже 

1 раза в неделю в городах и 2 раз в неделю в селениях. 

60. В границах  своего  ведения  Совет,  а  в  случае, предусмотренном в ст. 57  

(примечание), общее собрание избирателей есть высшая в пределах данной 

территории власть. 
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 Глава двенадцатая О предметах ведения органов Советской власти на 

местах 

61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Советской власти, а 

также Советы депутатов имеют предметом своей деятельности: 

а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших 

органов Советской власти; 

б) принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и 

хозяйственном отношениях; 

в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной 

территории) значение; 

г) объединение всей советской деятельности в пределах данной 

территории. 

62. Съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит право 

контроля над деятельностью местных Советов (т.е. областным — право 

контроля над всеми Советами данной области, губернским — над всеми 

Советами данной губернии, кроме городских, не входящих в состав уездных 

съездов Советов и т.д.), а областным и губернским съездам Советов и их 

исполнительным комитетам, кроме того, право отмены решений действующих 

в их районе Советов, с извещением об этом в важнейших случаях центральной 

Советской власти. 

63. Для выполнения возложенных на органы Советской власти задач при 

Советах (городских и сельских) и исполнительных  комитетах (областных, 

губернских, уездных и волостных) образуются соответствующие отделы во 

главе с заведующими отделами. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 Глава тринадцатая 

64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от 

вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола 

граждане Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет: 

а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно 

полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, 

обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-то: 

рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, 

торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не 

пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли; 

б) солдаты советской армии и флота; 

в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» 

настоящей статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность. 

Примечание 1. Местные Советы могут с утверждения центральной 

власти понижать установленную в настоящей статье возрастную норму. 

Примечание 2. Из   лиц,   не   вступивших   в число российских граждан,  

пользуются активным и пассивным избирательным правом также лица, 

указанные в ст. 20 (раздел второй, глава пятая). 
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65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из 

вышеперечисленных категорий: 

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; 

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, 

доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.; 

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 

д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и 

охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; 

е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или 

умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; 

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, 

установленный законом или судебным приговором. 

 Глава четырнадцатая О производстве выборов 

66. Выборы производятся, согласно установившимся обычаям, в дни, 

устанавливаемые местными Советами. 

67. Выборы производятся в присутствии избирателей комиссии и 

представителя местного Совета. 

68. В тех случаях, когда присутствие представителя Советской власти 

оказывается технически невозможным, его заменяет председатель 

избирательной комиссии, а за отсутствием такового — председатель 

избирательного собрания. 

69. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов 

избирательной комиссии и представителя Совета. 

70. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в них 

профессиональных и иных рабочих организаций определяются  местными 

Советами согласно инструкции Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов. 

 Глава пятнадцатая О проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов 

71. Весь материал по производству выборов поступает в соответственный 

Совет. 

72. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию. 

73. О результатах проверки мандатная комиссия докладывает Совету. 

74. Совет решает вопрос об утверждении спорных кандидатов. 

75. В случае неутверждения того или иного кандидата Совет назначает новые 

выборы. 

76. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов 

разрешается высшим по порядку органом Советской власти. 

77. Последней инстанцией по кассации советских выборов является 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов. 

78. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время 

отозвать его и произвести новые выборы согласно общему положению. 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 

 Глава шестнадцатая 
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79. Финансовая политика Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики в настоящий переходный момент диктатуры 

трудящихся способствует основной цели экспроприации буржуазии 

и подготовления условий для всеобщего равенства граждан республики в 

области производства и распределения богатств. В этих целях она ставит себе 

задачей предоставить в распоряжение органов Советской власти все 

необходимые средства для удовлетворения местных и общегосударственных 

нужд Советской Республики, не останавливаясь перед вторжением в 

право частной собственности. 

80. Государственные доходы и расходы Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики объединяются в общегосударственном 

бюджете. 

81. Всероссийский съезд Советов или Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет Советов определяют, какие виды доходов и сборов 

входят в общегосударственный бюджет и какие поступают в распоряжение 

местных Советов, а равно устанавливают пределы обложения. 

82. Советы устанавливают обложение налогами и сборами исключительно на 

нужды местного хозяйства. Потребности общегосударственные 

удовлетворяются за счет средств, отпускаемых из государственного 

казначейства. 

83. Ни один расход из средств государственного казначейства не может быть 

произведен без установления на него кредита в росписи государственных 

доходов и расходов или путем издания особого постановления центральной 

власти. 

84. На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное 

значение, в распоряжение местных Советов предоставляются подлежащими 

народными комиссариатами необходимые кредиты из государственного 

казначейства. 

85. Все предоставленные Советам кредиты из средств государственного 

казначейства, а равно кредиты, утвержденные по сметам на местные нужды, 

расходуются ими в пределах сметных подразделений (параграфы и статьи) по 

прямому назначению и не могут быть обращаемы на удовлетворение каких-

либо других потребностей без особого постановления Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных 

Комиссаров. 

86. Местные Советы составляют полугодовые и годовые сметы доходов и 

расходов на местные нужды. Сметы сельских и волостных Советов и Советов 

городов, участвующих в уездных съездах Советов, а также сметы уездных 

органов Советской власти утверждаются соответственно губернскими и 

областными съездами Советов или их исполнительными комитетами; сметы 

городских, губернских и областных органов Советской власти утверждаются 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов и Советом 

Народных Комиссаров. 
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87. На расходы, не предусмотренные сметами, а также в случае 

недостаточности сметных назначений дополнительные кредиты Советы 

испрашивают у подлежащих народных комиссариатов. 

88. В случае недостаточности местных средств для удовлетворения местных 

потребностей необходимые для покрытия неотложных расходов пособия или 

ссуды из средств государственного казначейства местным Советам 

разрешаются Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 

Советов и Советом Народных Комиссаров. 

 РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 

О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Глава семнадцатая 

89. Герб Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и 

молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу, окруженных венцом из 

колосьев и с надписью: 

а) Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и 

б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

90. Торговый, морской и военный флаг Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики состоит из полотнища красного (алого) 

цвета, в левом углу которого, у древка, наверху, помещены золотые буквы 

РСФСР или надпись: Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика. 

 V Всероссийский съезд Советов 

10 июля 1918 г.». 
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ГЛАВА 10. Рождение СССР 

 

1  

До Октябрьской революции территория России была разделена по 

территориальному признаку на подчиненных непосредственно царю 

губерниям. После Октябрьской революции и в  начале Гражданской войны 

Россия перестала быть единым государством, а стала «смесью» никому не 

подчинявшихся независимых территориальных «лоскутиков», в которых 

хозяйничали местные и пришлые «воеводы».  

        Жизнь побудила возникшие советские республики объединиться в  один 

государственный союз по следующим причинам: 

        1. Потребность     восстановления     разрушенного   народного хозяйства, 

так как каждая советская республика не могла решить эту задачу 

самостоятельно только своими силами. Возникла необходимость установить 

тесное экономическое сотрудничество всех советских республик, объединить 

их экономические средства и силы.  Суть то в том, что между различными 

районами и республиками ранее существовала определенная хозяйственная 

связь. Например, Петроград, Москва и другие центральные районы не могли 

обходиться без хлеба, завозимого с юга. Южные и восточные районы страны 

получали из Москвы и Петрограда мануфактуру. Средняя Азия снабжала 

хлопком текстильные фабрики Петрограда, Москвы, Иваново, Владимира и 

других городов Центральной России. Из Донбасса шёл уголь. Баку и Грозный 

снабжали страну нефтью. Донбасс и Приднепровье были главными 

поставщиками металла. Важной причиной объединения являлась 

необходимость увязать в единое целое транспортные средства и финансы. 

2. Опасность военного нападения со стороны империалистов 

потребовала объединения оборонительных усилий.  

3. Сама природа советской власти, где власть построена не на частной 

собственности, а на собственности коллективной, располагает к тому, чтобы 

трудящиеся массы стремились к объединению.  

К объединению были готовы следующие республики. 

1. Российская федерация - основа, фундамент будущего союза. В неё 

входили среднеазиатские республики (Казахстан, Таджикистан, Узбектстан), 

кроме Хорезмской и Бухарской. Площадь – 21.7 миллиона квадратных 

километров. . Официальный язык – русский. Столица – Москва.  

          2. Украинская Советская Социалистическая Республика. В неё включена 

вся Малороссийская губерния, включая Донбасс, Кривбасс и Таврию, но без 

Западной Украины. Площадь – 400 тысяч квадратных километра. 

Официальные языки – русский и украинский. Столица – Харьков. 

3. Белорусская Советская Социалистическая Республика. В неё не 

входили западные области, которые были оккупированы Польшей. Площадь – 

110 тысяч квадратных километра.   Официальные языки – русский, 

белорусский и польский, Столица – Минск.  

         4. Закавказская Советская Федеративная Социалистическая республика. 

Она представляла собой федерацию Азербайджана. Армении и Грузии. В этой 
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федерации жили ряд разных по вере и культуре народов со взаимными 

претензиями и нетерпимостью. Площадь -  181 тысяча квадратных километра 

Официальные языки – азербайджанский, армянский и грузинский. Столица – 

Тифлис. 

         Объединение этих республик происходило в два этапа. 

Этап первый (июнь 1919 года).    Россия, Белоруссия и Украина 

объединились в так называемую Договорную федерацию. При этом 

коммунистические партии Белоруссии и Украины вошли в состав Российской 

коммунистической партии (большевиков), как областные партийные 

организации. 

Второй этап объединения (конец 1922 года). Созрел вопрос о 

формировании из отдельных республик единую страну - СССР. Этот этап был 

более сложным. Необходимо было решить на каких условиях производить 

построение единого государства. Рассматривались три варианта: 

конфедеративный, автономный и федеративный. 

Вариант первый. Конфедерация. Этот вариант Союза отстаивал 

Раковский. Суть его в том, что все республики заключают между собой 

двусторонние равноправные договоры. Центральные союзные органы не 

создаются. Полномочия субъектов равные.   

Вариант второй.  Автономизация. Этот вариант предложил Сталин. 

Суть его в том, что все республики входят в состав РСФСР на правах 

автономных. Руководящие органы РСФСР становятся центральными 

союзными органами. Полномочия автономных республик урезаются. 

Следовательно, все независимые республики входят в состав России и 

становятся республиками без последующего права выхода из образованного 

Союза.  

Вариант третий.  Социалистическая Федерация. Этот вариант 

отстаивал Ленин.  Суть его в том, что все республики, включая РСФСР, 

образуют Союз равных – Союз Советских Социалистических Республик 

Европы и Азии. Создаются новые центральные руководящие органы. Союзные 

республики сохраняют широкие равные полномочия. 

Конфедерация была отвергнута по финансовым соображениям. 

Россия не Швейцария. На её огромнейшей территории невозможно ещё 

было увязать все финансовые взаимосвязи, включая и единую платёжную 

валютную единицу 

Автономизация. В этом варианте самовольный выход автономных 

республик из единой страны не предусмотрен. Россия становилась единым и 

неделимым государством. Подчеркнём - единым и неделимым.  Этот вариант 

встретил ожесточённое сопротивление Украины, и Грузии, и был отвергнут 

под давлением лично Ленина. 

Союзная федерация. В этом варианте Союзная федерация становится 

свободным Союзом национальных республик с правом любой нации на 

самоопределение, то есть с правом не только входа в Союз, но и с правом 

выхода из него в любое время.  

Немаловажную   роль   здесь   сыграла   надежда    Ленина   на   то, что к  
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созданному Союзу на федеративных началах могут присоединиться и другие 

страны, в которых впоследствии произойдут социалистические революции. 

Ведь не случайно сам Союз первоначально был наименован Союзом 

Советских Республик Европы и Азии в надежде, что вскоре произойдёт 

мировая революция. Но мировой революции не произошло, потому-то и 

появилось новое название: Союз Советских Социалистических Республик, то 

есть СССР.  

Во всех трёх вариантах деление России предусмотрено по 

национальному признаку, а не как в царской России - по принципу 

территориальному - на губернии. 

Так исторически сложилось, что мир разделён на страны по 

национальному признаку: японцы – Япония, испанцы - Испания и так далее. 

По такому же принципу разделили и Россию на Союзные республики, и 

назвали их по преобладанию в каждой из них «коренного» населения, считая, 

например, что в Грузии живут грузины, в Латвии – латвийцы, в Молдавии – 

молдаване и так далее.  Однако, в примере в той же Грузии грузины не 

составляли большинство населения этой национальности. И так и в других 

Союзных республиках. 

Но даже не это главный недостаток деления страны по национальному 

признаку. Коренное население республики стало считать себя главной 

национальностью и, вольно или невольно, становилось национальностью 

главенствующей, в результате этого в образованном Союзе происходило 

определённое пренебрежение правами народов других национальностей. 

Характерный пример – нынешняя Украина. Насильственная «украинизация» 

всех остальных национальностей привела к Гражданской войне на её 

территории.  

Но третий вариант, то есть вариант, на котором по настоянию Ленина 

создан СССР – это «бомба» замедленного действия. Ибо распад СССР 

произошёл, прежде всего, вследствие того, что Советские республики имели 

право, по своему разумению, как войти в Союз, так и самовольно выйти из 

него. Так и произошло. 

 

2 

30 декабря 1922 года. на Первом всесоюзном съезде Советов была 

принята Декларация и договор о создании Союза Советских 

Социалистических Республик, в состав которого  вошли Российская 

федеративная (РСФСР), Украинская (УССР), Белорусская (БССР) Советские 

Социалистические Республики, а также  Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика (ЗСФСР).  

Этот же съезд принял решение о разработке общесоюзной конституции.  

При этом каждая из этих республик уже имела свою конституцию. 

Конституция СССР 1924 года состояла из Декларации и Договора об 

образовании СССР. 

В   Декларации   объявлено, что   весь     мир отныне   разделился на два  

«лагеря» – социалистический   и   капиталистический. Целью создания нового  
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государства должно было быть сплочение всех социалистических сил против 

капитализма.   

Конечной целью создания СССР было осуществление «мировой 

революции» и крушение капиталистического лагеря. 

Были сформулированы условия и характер образования Советского 

Союза. Провозглашалось, что вступление в Советский Союз носит 

добровольный характер, так что республики в любой момент могут 

беспрепятственно выйти из него.  

Высшим законодательным органом СССР  стал Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК), который состоял из двух палат -  Совета 

Союза и Совета Национальностей. ЦИК вначале возглавлял Свердлов, став  

главой СССР. а после его смерти -  Калинин.  

Высшей    исполнительной    властью    СССР    стал       Совет Народных  

Комиссаров (Совнарком), который   возглавил   Ленин. И он, Ленин, как 

создатель и руководитель партии РСДРП(б), стал Председателем   

правительства СССР.  

26...27 июня  1923 года проект Конституции СССР был обсуждён, 

дополнен и одобрен Пленумом ЦК РКП(б). 

       6 июля Вторая Сессия ЦИК СССР одобрила проект Конституции СССР и 

приняла постановление «О введении в действие Конституции Союза 

Советских Социалистических Республик».  

        31 января 1924 года Конституция была единогласно принята Вторым 

съездом Советов. 

При формировании Декларации и Конституции СССР за основу взяты 

Декларация и Конституция РСФСР. Поэтому здесь их изложение опустим и 

приведём лишь общие понятия. 

Договор состоит из 11 глав:  

1. О предметах ведения верховных органов власти СССР.  

2. О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве.  

3. О Съезде Советов СССР.  

4. О Центральном Исполнительном Комитете СССР.  

5. О президиуме ЦИК СССР.  

6. О СНК СССР.  

7. О Верховном суде СССР.  

8. О народных комиссариатах СССР.  

9. Об ОГПУ.  

10. О союзных республиках.  

11 О гербе, флаге и столице СССР.  

В исключительное ведение Союза входили: 

1. Внешняя политика и торговля.  

2. Решение вопросов о войне и мире. 

3. Организация и руководство вооруженными силами.  

4. Общее руководство и планирование экономики и бюджета.     

5. Разработка основ общесоюзного законодательства.  

Высшим органом власти стал Съезд Советов СССР. избиравшийся от  

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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городских советов (1 депутат от 25000 избирателей) и от губернских съездов 

советов (1 депутат от 12599 избирателей). Заседания Съезда проходили один 

раз в год. 

В период между съездами руководство осуществлялось Центральным 

исполнительным комитетов (ЦИК) СССР который состоял из двух палат - 

Совета Союза, делегаты которого избирались от республик пропорционально 

населению,  и Совета Национальностей, делегаты в который избирались от 

союзных и автономных республик по  5 депутатов от каждой, и по 1 депутату 

от  автономной области. Число председателей ЦИК соответствовало числу 

союзных республик.     

В промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным и 

исполнительным органом власти являлся Президиум ЦИК СССР, 

избиравшийся на совместном заседании обеих палат. 

         ЦИК СССР формировал высший исполнительный и распорядительный 

орган – Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР), в который входил 

председатель СНК, его заместители и десять наркомов.  Пять наркоматов были 

общесоюзными: иностранных дел, военных и морских дел, внешней торговли, 

путей сообщений, почт и телеграфов, и пять объединенными: Всесоюзный 

совет народного хозяйства (ВСНХ), продовольствия, труда, финансов и 

Рабоче-контрольной  инспекции (РКИ).  

         Общественные наркоматы действовали на территории союзных 

республик через уполномоченных (уполномоченные общесоюзных наркоматов 

Входили с правом совещательного голоса в СНК республики), объединённые – 

через одноимённые наркоматы союзных республик. Ряд наркоматов были 

республиканскими. 

         Президиум ЦИК мог приостановить действие постановлений съездов 

Советов союзных республик и СНК союзных республик.  

Конституция предусматривала создание Верховного суда при ЦИК 

СССР, на который возлагались функции разбирательства дел о 

злоупотреблениях высших должностных лиц СССР, и рассмотрение дел о 

соответствии республиканского и союзного конституционного 

законодательства.  

Утверждение и изменение основных начал Конституции находились в 

исключительной компетенции Съезда Советов СССР. За союзной республикой 

сохранялось право выхода из Союза, её территория могла быть изменена 

только с её согласия. Устанавливалось единое союзное государство. 

Исходя из важности права выхода республики из Союза Конституция 

СССР предусматривала особый порядок возможного изменения ст. 4. Эта  

статья могла быть изменена  или отменена не в общем порядке, не как другие 

положения Основного закона, а лишь с согласия всех республик, сходящих в 

состав Союза.  

В конституции СССР не было характеристик общественного устройства 

союзного государства, глав о правах и обязанностях граждан, избирательном 

праве, и местных органах власти. Решение всех этих проблем возлагалось на 

Конституции союзных республик.  
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В Конституции не предусмотрено ни одной статьи, в которой партии, 

или хотя бы её Генеральному секретарю было выделено какой-то 

руководящий пост. По этой Конституции Сталин всего лишь министр по 

национальностям, и, как многие считают, не имел права управлять 

государством многие годы, пока не стал Председателем правительства.     

Да ведь страной никогда не правил Председатель правительства, как это 

было предусмотрено Конституцией. Страной правило Правительство 

комплексное – Политбюро ЦК партии. А в Политбюро входил и Генеральный 

секретарь ЦК партии Сталин.  Все члены Политбюро были равноправными. И 

каждый при голосовании имел лишь один голос. Главного в Политбюро не-

бы-ло. Главенствовал в Политбюро тот, кого равноправные члены признавали 

(по каким то показателям) за главного. И вот так сложилось, что «Главным» 

был признан грузин Сталин. 

 

3 

В 1925 году. была принята новая Конституция РСФСР, все основные 

положения которой сформулированы в соответствии с Конституцией СССР.  

В дальнейшем, по мере образования новых Советских Социалистических 

Республик, в составе Советского Союза стали следующие Советские 

Социалистические Республики: Азербайджанская, Армянская, Грузинская, 

Казахская, Карело-Финская, Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, 

Таджикская, Туркменская, Узбекская, Эстонская. Впоследствии Карело-

финскую перевели из союзной в карельскую автономную республику. 

Таким образом, Союз Советских Социалистических Республик есть 

многонациональное государство, образованное на основе добровольного 

объединения равноправных Советских Социалистических  республик. 

Принятие Конституции способствовало признанию СССР иностранными 

государствами.  
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Глава 11. Гражданская война 

Говорят, что спустя десятилетия история всё расставляет по своим 

местам, определяет место того или иного деятеля и роль, которую он сыграл. 

Однако есть персоны, противоречивые настолько, что истории целого 

столетия мало, чтобы решить, кто перед нами - герой или злодей. 

Гражданская война в России проходила между различными 

политическими, этническими, социальными группами в масштабах всей 

страны.  

 Целью «красных», то есть большевиков, было отстоять завоевания 

Октябрьской Революции 1917 года  Целью «белых», то есть офицерства, 

казачества, интеллигенции, помещиков, буржуазии, бюрократии и духовенства 

было возвращение утраченной власти и восстановление своих социально-

экономических прав и привилегий. В Гражданской войне определённое место 

занимали национальные окраины, боровшиеся за свою независимость. что  

определяло их борьбу как против  «белых», так и против «красных».   

В Гражданской войне на стороне «белых» участвовали и войска  стран 

Четверного союза,  Антанты и Японии.  

Большая часть народа   поддержала большевиков, то сеть «красных», а 

меньшая – «белых».    

Ход Гражданской войны можно разделить на три этапа.   

Этап первый. Он охватывает период хода Первой мировой войны с 

октября 1917 по ноябрь 1918 года. На этом этапе происходило формирование и 

становление вооружённых сил «красных» и «белых». В этот период боевые 

действия противоборствующих сторон постепенно перешли от локальных 

стычек к широкомасштабным сражениям.  

Этап второй. Он охватывает период времени с ноября 1918 года по 

апрель 1920 года. На этом этапе происходили широкомасштабные боевые 

действия, в результате которых «белые» были повержены, а «красные» взяли 

под свой контроль основную территорию страны. 

Этап третий. Он охватывает период времени с марта 1920 года по 

октябрь 1922 года. На этом этапе происходило «умиротворение» окраин 

страны, хотя в Средней Азии «басмачи» разбойничали вплоть до 1932 года, а 

отдельные бои и операции продолжались до 1938 года. 

Итак, в разрушительной и беспощадно жестокой гражданской войне,  

войне братоубийственной, победили «красные». Но это ведь была победа 

«пиррова»!  В ней, в основном, русские убивали русских. Экономика России 

была разрушена полностью. Возникшая неимоверно страшная классовая 

ненависть просуществовала до начала Великой Отечественной Войны и перешла 

в ещё большую ненависть – ненависть к фашистам.  

Почему в Гражданской войне победили «красные», то есть большевики?  

Справедливо отметим, что Октябрьская революция была не столь 

«социалистической», как это было провозглашено, сколь «аграрно-

крестьянской», так как именно крестьяне внесли решающий вклад  в победу и 

оказались в наиболее выигрышном положении.  Благодаря «Декрету о земле» 
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земли царские, церковные, монастырские, помещичьи, а это свыше 150 

миллионов десятин, вместе с инвентарем и постройками были переданы 

крестьянству в бессрочное владение. Кроме этого, крестьяне были 

освобождены от ежегодной уплаты 700 миллионов рублей золотом за аренду 

помещичьей земли, а также им «простили» долги в размере 3 миллиардов рублей 

золотом. Потому-то именно крестьяне и внесли основной вклад в победу 

большевиков.  

Благодаря «Декрету о земле» и «Декрету о мире» Красная Армия, 

созданная 15 января 1918, крепла день ото дня. Уже к осени 1918 года в её 

рядах было 800 тысяч человек, к началу 1919 года - 1,7 миллионов, к декабрю 

1919 года - 3 миллиона, а к ноябрю 1920 года - 5,5 миллионов красноармейцев.    

Управление Красной Армией проводилось централизовано, из единого 

центра. В армии была прекрасно налажена политическая пропаганда за счёт 

введения института военных комиссаров. Большую роль в разъяснении 

политики большевиков играли члены большевистской партии, имевшие 

специальную политическую подготовку и опиравшиеся на мощный 

централизованный пропагандистский аппарат. 

Почему в Гражданской войне потерпели поражения «белые»? Имела 

место политическая и географическая разрозненность и разобщенность их 

армий, неспособность объединить всех недовольных большевизмом, 

политическая слабость,  неспособность сформулировать и донести до сознания 

крестьянских масс свои цели, так как политическая работа не велась ни в 

войсках,  ни с  населением,  ибо их офицеры   не были  подготовлены к 

политической  работе.  

В этой войне погибло почти 11 миллионов  человек, а около 

2 миллионов, не разделявших взглядов новой власти, предпочло покинуть 

страну. 

 Гражданская война — это постоянные стычки «красных» с «белыми», 

стычки   большие и малые, в разное время или одновременно. В народной 

памяти запечатлелись не столь сами по себе эти стычки, сколь главные 

участники тех сражений.   

Невозможно забыть геройство Ворошилова, строчащего из пулемёта 

«Максим» по белякам. А как не восхищаться усатым Будённым, мчавшимся на  

лихом коне с высоко поднятой саблей в правой руке? А можно ли забыть 

героизм комдива Чапаева? Не выскочит из памяти и Батька Махно, летящий на 

пулемётной тачанке и строчащий из пулемёта «Максим» и по «красным» и по 

«белым».  

В советское время пропаганда усиленно рисовала нам образ 

белогвардейцев, как жестоких угнетателей трудового народа. А какими же 

они были на самом деле? 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


175 
 

Глава12. Белая гвардия в гражданской войне 

 

1. Колчак 

1 

Колчак Александр Васильевич – русский военный и политический 

деятель, флотоводец, адмирал, полярный исследователь, учёный-океанограф, 

знаменитый предводитель Белого Движения в Сибири, Верховный 

Главнокомандующий русской армии, Верховный правитель России.  

Александр Васильевич Колчак родился 16 ноября 1874 года в селе 

Александровском под Петербургом. Его отец Василий Иванович Колчак, -  

дворянин, генерал-майор морской артиллерии, мать - Ольга Ильинична 

Посохова, очень набожная донская 

казачка.  

Колчак с детства был обучен 

Священному Писанию и православным 

традициям. До 11 лет обучался дома, 

после чего поступил в Петербургскую 

классическую мужскую гимназию, 

которую окончил 1888 году не очень 

успешно.  Затем он продолжил учебу в 

Морском кадетском корпусе, где 

получал высокие оценки по всем 

предметам, и, став лучшим учеником, 

был зачислен в класс гардемаринов и 

назначен фельдфебелем. В 1894 году 

окончил училище в звании мичмана. 

В 1895 году в должности 

вахтенного офицера на крейсере 

«Рюрик» Колчак отправился во Владивосток через южные моря. Во время 

перехода он увлёкся гидрологией и гидрографией. Тогда же у него появилось 

желание самостоятельно заниматься научными исследованиями. 

Через два года, уже лейтенантом, Колчак на клипере «Крейсер» вернулся 

в Кронштадт.  

2 

На ледоколе «Ермак» под командованием вице-адмирала Макарова и под 

руководством барона Толля он становится участником экспедиции по 

исследованию Северного Ледовитого океана в районе Новосибирских 

островов в должности руководителя гидрологическими работами экспедиции. 

Он изучал океанографию и гидрологию, а также наблюдал за морскими 

течениями. Вследствие этого им были опубликованы первые научные статьи.   

В 1900 году, дослужившись до звания лейтенанта, Колчак был переведён 

в Академию Наук. Там он также продемонстрировал прекрасную успеваемость 

и неутомимую тягу к новым знаниям. 

Через год Колчак вместе с бароном Толлем снова двинулись в северное 

плавание. Спустя несколько месяцев четверо путешественников во главе с 
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бароном Толе отправились на собачьих упряжках изучать арктическое 

побережье, но никто из них обратно так и не вернулся. Поиски четверых 

полярников не дали никаких результатов, и вскоре всей команде, в том числе и 

Колчаку, пришлось возвратиться домой. 

По возвращению домой он сразу же написал прошение о том, чтобы 

организовать спасательную операцию по поиску барона Толля и трёх его 

помощников. 

Получив разрешение от Российской академии наук, Колчак совершает 

повторную экспедицию. Через какое-то время полярникам удалось отыскать 

пропавшую группу, однако все они оказались мертвы. 

За время рискованного похода, Колчак серьезно простудился и чуть не 

умер от воспаления легких. 

За успешно проведенные поиски Колчак был награждён императорским 

орденом «Святого Равноапостольного Князя Владимира» 4-й степени. 

Колчак представил подробный отчет не только о спасательной операции, 

но и о научных исследованиях, которые он успел провести за это время. Его 

труды были положительно восприняты учеными, в результате чего Колчака 

приняли в состав Российского географического общества. 

 

3 

В 1904 году в начале войны с Японией Колчак восстанавливается в 

Морском ведомстве и направляется в Порт-Артур. Там он командует 

миноносцем «Сердитым». На установленных минах впоследствии взорвалось 

несколько японских кораблей. 

 Но подкошенное здоровье льдами Ледовитого океана во время 

прошедших экспедиций вынудило его по состоянию здоровья перевестись на 

сушу и принять командование артиллерийской батареей. В одном из боёв он 

был ранен. 

Летом 1905 года, после капитуляции гарнизона Порт-Артура, Колчак 

попал в японский плен, где он настолько смело держался в разговоре с 

японцами, что произвёл на них неизгладимое впечатление. Японское 

руководство возвратило Колчаку его оружие и отпустило на свободу. 

Колчак возвращается в Петербург. За участие в боевых действиях он был 

награжден орденами Святой Анны 4-й степени и Святого Станислава 2-й 

степени.  

Оправившись от ранения, Колчак получил шестимесячный отпуск. Но 

будучи настоящим патриотом своего отечества, он беспокоился о фактической 

потере русского флота после войны с Японией и начал вынашивать идеи о 

том, каким образом можно было бы способствовать возрождению русского 

флота. 

В 1906 году Колчак руководил комиссией, расследовавшей причины 

поражения русского флота под Цусимой. Параллельно с этим он неоднократно 

выступал в Госдуме с докладами на эту тему, а также просил у чиновников 

выделить из казны средства на создание русского флота. 

В 1906...1908 годах Колчак возглавил строительство 4-х броненосцев и   

https://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-yaponii-i-yapontsah/
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2-х ледоколов. 

Одновременно с этим он продолжал заниматься научной деятельностью. 

В 1909 году выходит научный труд Колчака, посвященный ледяному покрову 

Сибирского и Карского морей. 

После войны, Колчак занимается научной деятельностью, публикует 

несколько своих исследований по гидрологии северных морей.  

В 1908 году Колчаку было присвоено звание капитана 2-го ранга.  

В   1909...1910 годах на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр» Колчак 

участвует в исследовании морского района возле мыса Дежнева  

 

 4 

1914 год. Начало Первой мировой. Войны Колчак в штабе Балтийского 

флота с учётом опыта Порт-Артура разрабатывает оборонительные операции с 

установкой минных полей.  

Немцы разработали операцию, согласно которой Санкт-Петербург 

должен был быть захвачен в течение нескольких дней. Для этого с помощью 

своего мощного флота артиллерийским огнём решили уничтожить 

стратегически важные объекты и десантом пехотинцев, захватить столицу 

России. 

Адмирал Колчак прекрасно понимал, что русский флот по силе и мощи 

уступает флоту немецкому, поэтому он разработал тактику минной войны. 

Ему удалось разместить около 6000 мин в акватории Финского залива, 

которые стали надёжной защитой Петербурга. 

В 1915 году за умелое ведение войны Колчак был назначен командиром 

Минной дивизии. 

В июне 1916 года Колчак назначен командующим Черноморским 

флотом, став самым молодым адмиралом среди всех воюющих держав и  

награждён орденом Святого Станислава 1-й степени.  

Будучи убежденным монархистом, Колчак с большим огорчением 

принял известие об отречении Николая II от престола. Благодаря умелой 

нейтрализации большевистских агитаторов, Черноморскому флоту удалось 

избежать анархии и надолго сохранить высокую боеспособность.  

В июне 1917 года Колчак был отозван в Петроград и  в составе русской 

военно-морской миссии уехал  в США. Затем в ноябре он прибыл в Японию, 

где и узнал о приходе к власти большевиков.  

  

5 

В мае 1918 года при поддержке Великобритании и Японии в китайском 

Харбине Колчак стал формировать вокруг себя антибольшевистские силы. В 

сентябре он прибыл во Владивосток, где с командованием Чехословацкого 

корпуса договорился о совместных действиях против большевиков. В октябре 

он перебирается в Омск, где в правительстве Директории его назначили 

военным министром.  

По Китайско-Восточной железной дороге Колчак невероятно быстро 

перебросил   русские   войска   на   берег   Рижского   залива  на помощь армии  

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-moskve/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-moskve/
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Северного фронта, спутав тем самым все карты немцам. 

Менее чем через год Колчака произвели в вице-адмиралы и назначили 

командующим Черноморским флотом. 

Во время Февральской революции 1917 года Колчак остался верен 

императору Николаю II. 

Известен случай, когда, услышав предложение от революционных 

моряков отдать свою золотую саблю, адмирал выбросил её за борт. 

Взбунтовавшимся матросам он сказал свою знаменитую фразу: «Не от вас я 

её получил, не вам и отдам». 

Колчак, приехав в Петербург, обвинил Временное правительство в 

развале армии и флота. В результате этого он был направлен в политическую 

ссылку в Америку. Там его и застала Октябрьская революция. 

В декабре 1917 года адмирал Колчак написал английскому 

правительству письмо с просьбой принять его к ним на службу. Там охотно 

согласилась принять его предложение, так как имя Колчака было известно 

всей Европе. 

После Октября 1917 года стало формироваться много  добровольческих 

армий, отказавшихся подчиняться   большевикам, которые в сентябре 1918 

года объединились в  Директорию, претендовавшую на роль «Временного 

Всероссийского правительства», возглавить которую поручили Колчаку. В 

результате адмирал Колчак стал Верховным правителем России с временной 

столицей Омск. Его власть признало всё Белое движение России, включая 

Деникина.  

Колчак, получив военно-техническую помощь от США и стран Антанты 

и пользуясь золотым запасом страны, сформировал 400-тысячную армию и 

стал продвигаться на Запад. В декабре 1918 года  был захвачен город Пермь. К 

весне 1919 года колчаковцы вошли в Уфу, Стерлитамак, Набережные Челны, 

Ижевск и подошли к Казани, Самаре и Симбирску.  

Колчак сразу же запретил все революционные партии, и была 

разработана экономическая реформа, согласно которой в Сибири должны 

были создаваться промышленные заводы. 

В июне 1919 года под натиском Красной армии колчаковцы стали 

отступать на восток, и в ноябре была оставлена их столица Омск. В 

колчаковской армии и в её тылу начался хаос и дезорганизация.  

Военные неудачи Колчака можно объяснить следующими причинами: 

1. Некомпетентность самого Колчака в государственном управлении. 

2. Неумение урегулировать нормальные отношения с крестьянством по 

вопросу о земле. 

3. Партизанские движения и эсеровские сопротивления. 

4. Политические разногласия с многочисленными составляющими 

Директории. 

Через несколько месяцев генерал Колчак был вынужден оставить Омск и 

передать свои полномочия генералу Деникину 

На станции Нижнеудинск генерал Колчак  был арестован своими 

чехословацкими союзниками и в январе 1920 года был выдан   большевикам в  

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-velikobritanii/
https://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-rossii/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-ob-omske/
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обмен на освобождение дороги во Владивосток для возвращения домой.    

Колчак вместе со своим соратником министром Пепеляевым по решению 

Военно-революционного комитета большевиков 7 февраля 1920 года был 

расстрелян в Иркутске на берегу Ангары. 

Однозначно оценить личность адмирала Колчака невозможно.  

1. Колчак - полярный исследователь, ученый-океанограф. Он многое 

сделал для исследования Северного ледовитого океана. 

2.  Колчак – активный участник Русско-Японской войны. 

3.  Колчак - убежденный монархист, и до конца своей жизни не предал 

императора Николая II. 

4.  Колчак не принял идеалы Февральской революции. 

5. Колчак не просто не принял идеалы Октябрьской революции, но и 

организовал против большевиков вооружённое сопротивление. 

5. Колчак – истинный патриот России, но России – ТОЙ! 

 

6 

Память об адмирале Колчаке 

1. В зале ожидания Иркутского железнодорожного вокзала находится 

мемориальная доска в память о том, что на этом месте в январе 1920 года 

Колчак был предан своими чехословацкими союзниками и выдан 

большевикам.  

2. В 2004 году на берегу Ангары возле Иркутского Знаменского 

монастыря на месте предполагаемого расстрела Колчака ему был установлен 

памятник работы народного скульптора России Клыкова. Выполненная из 

кованой меди фигура адмирала высотой 4,5 метра стоит на постаменте из 

бетонных блоков, на котором расположены рельефы красноармейца и 

белогвардейца, стоящих друг напротив друга.   

3. «Музей истории Иркутского тюремного замка имени А.В. Колчака», в 

котором оборудована экспозиция его бывшей арестантской камеры. 

  

3. Деникин 

1 

   Деникин    Антон    Иванович - русский    военачальник, политический  

и общественный деятель, писатель, публицист, мемуарист, военный 

документалист, генерал-лейтенант, один из главных руководителей Белого 

движения в России.  

         Награды (в скобках год награждения): орден Святого Станислава 3-й 

степени (1902), орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантами (1904), 

орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1904), орден Святой Анны 2-

й степени с мечами (1905), орден Святого Владимира 4-й степени (1909), 

орден Святого Владимира 3-й степени (1914), мечи к ордену Святого 

Владимира 3-й степени (1914), орден Святого Георгия 4-й степени (1915), 

орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1915), орден Святого Станислава 1-

й степени с мечами (1915), орден Святого Георгия 3-й степени (ВП 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-ob-irkutske/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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03.11.1915), Георгиевское оружие  (1915), Георгиевское оружие, украшенное 

бриллиантами с надписью «За двукратное освобождение Луцка» (1916), 

Серебряная медаль «В память царствования императора Александра 

III» (1896), Серебряная медаль «В память царствования императора 

Александра III» (1896), Светло-бронзовая медаль «В память русско-японской 

войны», медаль «В память 100-летия 

Отечественной войны 1812 г.» (1912), 

медаль «В память 300-летия царствования 

дома Романовых» (1913), Знак 1-го 

Кубанского (Ледяного) похода № 3 

(1918), румынский Орден Михая 

Храброго 3-й степени(1917), 

французский Военный крест (1917), 

британский Ордена Бани, почётный 

рыцарь-командор (1919). 

Антон Иванович Деникин  родился 

4 декабря 1872 года в деревне Шпатель 

Дальний в завислинском пригороде 

уездного города Влоцлавска Варшавской 

губернии. Его отец, Иван Ефимович 

Деникин, крепостной, рекрут дослужился 

до чина  майора пограничной службы, мать - обедневшая польская дворянка.  

         В четыре года одарённый мальчик Антон уже  бегло читал и свободно 

говорил на русском и польском языках. 

Отец был глубоко верующим человеком, всегда был на церковных 

службах и брал сына с собой. С детства Антон стал прислуживать у алтаря, 

петь на клиросе, бить в колокол, а позже читать шестопсалмие и Апостол. 

Иногда он вместе с матерью, исповедовавшей католицизм, ходил в костёл.  

В 1882 году 9-летний Антон сдал вступительный экзамен в первый класс 

Влоцлавского реального училища.  

После смерти отца 13-летний Антон подрабатывал репетиторством, 

подготавливая второклассников. Особые успехи он демонстрировал в 

изучении математики. В 15 лет ему, как прилежному ученику, назначили 

собственное ученическое содержание и предоставили право проживания на 

ученической квартире. Затем он учился в находившемся в соседнем 

городе Ловичском реальном училище. 

1890 году Деникин, после окончания Ловичского реального училища 

поступил в Киевское пехотное юнкерское училище, которое в 1892 году 

окончил в числе лучших учеников. 

В 1892...1895 годах Деникин служил в чине подпоручика во 2-й полевой 

артиллерийской бригаде в городе Бела Седлецкой губернии. 

Осенью 1896 года Деникин поступил в Академию Генерального штаба, 

где увлёкся литературным творчеством. В 1898 году в военном журнале 

«Разведчик» был напечатан его первый рассказ. Много работал в военной 

журналистике, регулярно печатая рассказы и очерки о быте, нравах и боевых  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812_%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812_%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_1914%E2%80%941918_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://100.histrf.ru/commanders/denikin-anton-ivanovich/
http://100.histrf.ru/commanders/denikin-anton-ivanovich/
http://100.histrf.ru/commanders/denikin-anton-ivanovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DENIKIN_ANTON_IVANOVICH.html
http://www.belrussia.ru/page-id-397.html
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эпизодах русской армии под псевдонимом «И. Ночин». 

Весной 1899 года Деникин окончил Академию по первому разряду и был 

произведён в чин капитана.   

В 1900...1901 годах Деникин проходил службу во 2-й полевой 

артиллерийской бригаде. 

В 1901 году Деникин был причислен к Генеральному штабу,  в 

следующем году был назначен старшим адъютантом штаба 2-й пехотной 

дивизии,  а с октября 1903 года - старшим адъютантом штаба 2-го 

кавалерийского корпуса. 

Во время русско-японской войны 1904...1905 годов Деникин успешно 

участвовал в боевых действиях, досрочно получил звание полковника и был 

награждён орденами Святого Станислава и Святой Анны 2-й и 3-й степеней. 

С 1906 по 1914 годы Деникин командовал   воинскими частями от 

батальона до полка.  

В начале 1914 года Деникин был исполняющим должность генерала 

для поручений при штабе Киевского военного округа, а в июне получил чин 

генерал-майора. 

2 

В начале Первой мировой войны на Юго-Западном фронте генерал 

Деникин  был генерал-квартирмейстером 8-й армии, которой командовал 

прославленный генерал Брусилов. 

По собственному желанию генерал Деникин ушёл из штаба и стал 

командовать 4-й стрелковой («Железной») бригадой, которая в 1915 году  

была переформирована в  прославленную дивизию «Железная» генерала 

Деникина, которая  во время битвы  на Карпатах взяла Луцк, за что он в 1916 

году был произведён в генерал-лейтенанты и награждён  орденами Святого 

Георгия 3-й и 4-й степени, и дважды - Георгиевским оружием. 

Февральскую революцию 1917 года генерал  Деникин не принял. Он  

активно выступил и против демократизации армии, и против военной 

политики Временного правительства. Вместе с тем он стал помощником,  

затем и начальником Генерального штаба Российской армии, потом  

главнокомандующим Западного фронта, и, наконец,  главнокомандующим 

Юго-Западного фронта. 

В августе 1917 года Деникин открыто поддержал выступление 

Корнилова, за что был снят с должности и арестован. В ноябре по приказу 

начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Духонина он 

был освобожден и уехал на Дон, где вместе с генералами Алексеевым 

и  Корниловым сформировали Добровольческую армию. 

В феврале 1918 года генерал Деникин стал заместителем командующего 

Добровольческой армией и генерал-губернатором Кубанской области. После 

гибели Корнилова 13 апреля 1918 года он стал командующим 

Добровольческой армией, а в октябре 1918 года провозглашён Верховным 

руководителем Добровольческой армии.  

В январе 1919 года генерал Деникин стал главнокомандующим 

Вооруженными силами Юга России, включавшими Добровольческую армию, 
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Донскую и Кавказскую казачьи армии, Туркестанскую армию, Черноморский 

флот.  Северный Кавказ был полностью очищен от большевизма. 

Значительную материальную и политическую поддержку он получал от стран 

Антанты. 

Весной 1919 года Добровольческая армия генерала Деникина повела 

широкое наступление на Центральную Россию. В мае-июне были взяты 

Харьков, Донецк и Царицын, в июле-октябре - Центральная Украина, 

Воронежская, Курская и Орловская губернии. На подконтрольных 

территориях был установлен режим военной диктатуры. Все властные 

функции были сосредоточены в руках генерала Деникина.  

Генерал Деникин был сторонником ограниченной демократии, 

либеральным монархистом. Он решительно подавлял автономистские 

движения, отказывался признать независимость образовавшихся 

на территории России отдельных государств. 

В октябре 1919....марте 1920 года Красная армия наголову разгромила 

Добровольческую армию Деникина. Недобитые остатки были переправлены 

из Новороссийска в Крым. Там   4 апреля 1920 года Деникин  передал пост 

главкома Добровольческой армией барону Врангелю.  

 

3 

4 апреля 1920 года миноносец британского военно-морского флота 

Emperor of India вывез генерала Деникина и сопровождающих его лиц 

из Феодосии в Константинополь,  как «гостя»  британского правительства.  6 

апреля на дредноуте Marlborough он прибыл в Англию, затем перебазировался 

в     Бельгию, а в 1922 году стал жить в Венгрии.  

За это время Деникин-эмигрант написал фундаментальный пятитомник 

«Очерки русской смуты». 

В 1926 году Деникин переехал во Францию, где активно занимался 

литературной и общественной деятельностью, а в 1936...1938 годах издавал 

эмигрантскую газету «Доброволец».  

Среди сочинений Деникина отметим (по годам издания): сборник 

рассказов «Офицеры» (1928), двухтомник воспоминаний «Старая армия» 

(1929...1931), публицистические статьи и очерки «Русский вопрос на Дальнем 

Востоке» (1932), «Брест-Литовск» (1933), «Кто спас Советскую власть 

от гибели?» (1937), «Мировые события и русский вопрос» (1939). 

В 1940 году, после оккупации немцами Франции, Деникин с женой 

переехал на атлантическое побережье и поселился в посёлке Мимизан 

в окрестностях Бордо. На приглашение немецкого командования переехать 

в Германию и в хороших материальных условиях продолжить историко-

литературную работу он ответил отказом. 

В 1943 году Деникин на личные средства направил Красной армии вагон 

с медикаментами, чем озадачил  советское руководство. Медикаменты 

приняли, а имя их отправителя разглашать не стали.  

В конце 1945 года, опасаясь насильственной депортации в СССР, 

Деникин переехал в США. Жил в Нью-Йорке. В последние годы жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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работал над книгами «Путь русского офицера» и «Вторая мировая война. 

Россия и зарубежье», которые так и остались незавершенными. 

7 августа 1947 года генерал Деникин скончался от сердечного приступа. 

С военными почестями он был похоронен на кладбище в Детройте. 

Американские власти его, как главнокомандующего союзной армией, 

похоронили с воинскими почестями.  

15 декабря 1952 года по решению белоказачьей общины США 

состоялось перенесение останков генерала Деникина на православное казачье 

Свято-Владимирское кладбище в городке Кесвилл  местности Джексон 

штата Нью-Джерси. 

3 октября 2005 года согласно  его  последнему  желанию, Деникин 

вместе с супругой были перезахоронены в Донском монастыре в Москве. 

 

4 

Как же оценить личность Деникина? Какую память о себе он оставил в 

народе? 

1. Деникин – безмерно талантлив. Легко ли в Российской империи   стать 

генералом, не будучи «голубой крови»? А он, крестьянский сын, генералом 

стал! 

2. Деникин честный и порядочный человек. Даже будучи в изгнании, он 

смог примирить своё прошлое с будущим своей России, и никогда не позволял 

использовать себя в качестве знамени реваншизма. Так, в годы Великой 

Отечественной войны, рискуя жизнью своей и свободой семьи своей, он 

отказал нацистам в сотрудничестве против его кровного российского народа.  

3. Создавая и командуя «Добровольческой армией», Деникин честно 

исполнял данную царю и России своей присягу. Царя уже не стало. А присяга 

России? Но он присягал-то России ТОЙ! А на неё, Россию ТУ, позарились 

большевики. Он не мог с этим примириться. Потому-то и старался 

восстановить Россию ТУ. Но - не смог.   

4. Однако, у власти России ТОЙ оказались большевики, и власть то 

установили не ТУ. Надо её, власть большевиков, свалить! Силой! Так и 

поступил. Так этим же он, Деникин, сколько народа то погубил! Сколько же 

несчастья принёс ничем неповинным детишкам, женщинам, старикам... А 

какую разруху в своей бывшей России после себя оставил! А сам то уплыл на 

чужих кораблях в чужую страну. А заодно прихватил с собой кусочек, а может 

и кусок богатства всё ТОЙ же России! 

5. А что ты, генерал Деникин, смог бы дать народу после той разрухи, 

которую сотворил в надежде восстановить царский режим? Большевики 

обещали  крестьянам дать землю, рабочим облегчить работу, а всему народу – 

мир. А что ты, генерал Корнилов, мог бы дать народу ТОЙ СВОЕЙ прежней 

России, свалив большевиков?  Не подумал? А народ то остался прежний, 

только ты, генерал Деникин, лишил его кормильцев.  По твоей же, генерал 

Корнилов,  вине! 

6. А что ты, генерал Корнилов, крестьянский сын, познавший в детстве и 

холод и голод, намеревался дать своему крестьянству? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ria.ru/religion/20051003/41581346.html
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7. А теперь зададимся вопросом, что на весах истории перевесит: талант 

и порядочность генерала Деникина, или те беды, которые он принёс народу 

всё ТОЙ же своей России? 

 

5 

Память: 

1. Памятная доска о пребывании Ставки Деникина в гостинице 

«Астория» в Феодосии. 

2. Мемориал белым воинам в московском Донском монастыре.  

3. В июле 1919 года с ходатайством к Деникину о «даровании» своего 

имени в наименование полка обращался 83-й пехотный Самурский полк. 

4. В Саратове в доме, где жил Деникин в 1907..1910 годах, работает 

магазин с названием «Дом Деникина». 

5. В Саратове 17 декабря 2012 года в Поволжском институте управления 

имени Столыпина по инициативе директора института и бывшего 

губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова в 140-летие со дня 

рождения Деникина была установлена мемориальная доска. 

6. В марте 2006 года в Феодосии на стене гостиницы «Астория» была 

установлена памятная доска, посвящённая последним дням пребывания 

Генерала Деникина в России. 

7. В мае 2009 года на личные средства премьер-министра 

России Владимира Путина в Донском монастыре был сооружён мемориал 

белым воинам. На могиле Деникина, ставшей частью этого мемориала, было 

установлено мраморное надгробие, а прилегающая к надгробию территория 

благоустроена. Весной-летом 2009 года имя генерала Деникина находилось в 

центре внимания СМИ в связи с цитированием Путиным мемуаров Деникина в 

части его отношения к Украине. 

8. Согласно утверждениям некоторых авторов в Маньчжурии до 

настоящего времени сохранилась сопка, которая носит имя Деникина. Такое 

имя сопка получила во время русско-

японской войны за заслуги Деникина в 

ходе её взятия. 

  4. Корнилов 

1 

Корнилов Лавр Георгиевич – 

русский военачальник, генерал от 

инфантерии, военный разведчик, 

военный атташе, путешественник-

исследователь, герой русско-японской 

войны, Верховный главнокомандующий 

Русской армией. 

 

Награды (в скобках год 

награждения): орден Святого 

Станислава 3-й степени (1901), орден 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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Святой Анны 3-й степени (1903), орден Святого Станислава 2-й степени 

(1904), орден Святого Георгия 4-й степени (1905), мечи к ордену Святого 

Станислава 2-й степени (1906), Золотое оружие «За храбрость» (1907), орден 

Святой Анны 2-й степени (1909), орден Святого Владимира 3-й степени с 

мечами (1914), орден Святого Станислава 1-й степени. с мечами (1915), орден 

Святой Анны 1-й степени с мечами (1915), орден Святого Георгия 3-й степени 

(1915), Знак отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода № 1 (посмертно). 

Лавр Георгиевич Корнилов родился 18 августа 1870 года в Усть-

Каменогорске, Усть-Каменогорский округ, Семипалатинская область, Отец - 

потомственный казак Георгий Николаевич Корнилов, мать   Прасковья 

Ильинична отличалась пытливым умом, высокой жаждой знаний, 

великолепной памятью и громадной энергией. 

Летом 1883 года юный Корнилов был зачислен в Сибирский кадетский 

корпус в городе Омске. Трудолюбивый и способный он скоро стал одним из  

лучших учеников корпуса. За успехи в учёбе ему было присвоено звание вице-

фельдфебеля.  

         Со своим сокурсником перевёл на татарский язык учебник физики.  

         В выпускной характеристике записано: «Скромен, откровенен, правдив. 

Трудолюбив  и постоянно с охотою помогает товарищам в занятиях. Серьёзен. 

Послушен, и строго исполнителен.... Со старшими почтителен и приветлив. 

Товаищами очень любим и оказывает на них доброе влияние».  

29 августа 1889 года Корнилов поступил в престижное петербургское 

Михайловское артиллерийское училище.  Здесь он во внеурочное время 

подрабатывал, давая уроки по математике, писал статьи по зоогеографии, что 

давало возможность даже помогать своим престарелым родителям.  

Учился Корнилов на отлично, поэтому ему в марте 1890 года было 

присвоено звание унтер-офицера.  

Нельзя не отметить одну из черт его характера. Один из офицеров 

училища позволил себе обидную бестактность в адрес Корнилова и 

неожиданно получил от гордого юнкера отпор. Офицер был взбешён и уже 

сделал резкое движение, но невозмутимый юноша, сохраняя внешне ледяное 

спокойствие, опустил руку на эфес шпаги, давая понять, что свою честь 

намерен отстоять. Увидевший это начальник училища генерал Чернявский 

немедленно отозвал офицера. Учитывая таланты и всеобщее уважение, 

которым пользовался Корнилов, этот проступок был ему прощён. 

В ноябре 1891 года на последнем курсе училища Корнилов получил 

звание портупей-юнкера, а при выпуске – подпоручика, и добровольно 

выбрал  Туркестанский военный округ.  Через 2 года поступил   в Академию 

Генерального штаба и был зачислен  слушателем Николаевской академии 

Генерального штаба. По окончании учёбы в  1898 году с малой серебряной 

медалью и с занесением его фамилии на мраморную доску с именами 

выдающихся выпускников Николаевской академии, он  досрочно получил 

чин капитана . Вновь выбрал службу в Туркестанском военном округе, где  

стал помощником старшего адъютанта штаба округа, а затем   штаб-

офицером для поручений при штабе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B9-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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Корнилов с риском для жизни, переодевшись туркменом, 

провёл рекогносцировку британской крепости Дейдади в Афганистане, Затем 

совершил ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций 

в Восточном Туркестане, Афганистане и Персии, налаживая 

разведывательную агентурную сеть. Написанная по результатам этой работы 

книга «Кашгария, или Восточный Туркестан» принесла Корнилову успех, став 

весомым вкладом в географию, этнографию, военную и геополитическую 

науку. Этой книгой заинтересовались англичане, перевели на английский язык 

и издали в штабе индо-британской армии.  

За проведенные  экспедиции Корнилов был награждён орденом Святого 

Станислава 3-й степени и вскоре направлен с новым разведывательным 

заданием в малоизученные районы Восточной Персии. Все путешественники, 

пытавшиеся прежде изучить этот опасный район, погибали от нестерпимой 

жары, голода и жажды. Но поход отряда капитана Корнилова был очень 

удачным. 

Для всех разведчиков надо обязательно знать языки тех мест, куда они 

направлялись. Поэтому Корнилов овладел языками: немецким, французским 

английским, персидским, казахским, монгольским, калмыцким, китайским 

и  урду. 

С ноября 1903 по июнь 1904 года находился в Индии с целью «изучения 

языков и нравов народов Белуджистана», а фактически - для анализа 

состояния британских колониальных войск. В 1905 году его секретный «Отчёт 

о поездке в Индию» был опубликован Генеральным штабом России. 

Именно в Туркестане раскрылись главные таланты Корнилова, как 

разведчика и исследователя. 

29 ноября 1906 года Корнилов был избран действительным членом 

Императорского Русского географического общества. 

С сентября 1904 по декабрь 1905 подполковник Корнилов по личной 

просьбе стал участником русско-японской войны  в качестве 

начальника штаба 1-й стрелковой бригады. Во время отступления от Мукдена, 

прикрывая отход российской армии, окружённый японцами в деревне Вазые, 

Корнилов штыковой атакой прорвал окружение и в полном боевом порядке 

вывел свою уже считавшуюся уничтоженной стрелковую бригаду на 

соединение с армией с приданными ей частями, с ранеными и знамёнами. 

За эту операцию Корнилов был награждён Орденом Святого Георгия 4-й 

степени, Георгиевским оружием и произведён в полковники. 

В начале 1906 года Корнилов переведён в Главное управление 

Генерального штаба Российской армии, где ему поручено разрабатывать 

стратегические военно-разведывательные планы на Среднеазиатском 

направлении. 

В 1907...1911 годах Корнилов служил военным агентом в Китае.  

За деятельность как дипломата-разведчика Корнилов награждён Орденом 

Святой Анны 2-й степени.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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3 

19 августа 1914 года Корнилов назначен командиром 48-й пехотной 

дивизии  8-й армии генерала Брусилова.  Во многих операциях Брусиловского 

прорыва  отличилась именно дивизия Корнилова. 

В ноябре 1914 года в ночном бою при Такошанах группа добровольцев 

под командованием генерала Корнилова прорвала позиции неприятеля и, 

несмотря на свою малочисленность, захватила 1.200 пленных, включая самого 

австрийского генерала Рафта, из уст которого, потрясённого этой дерзкой 

вылазкой, прозвучало: «Корнилов — не человек, стихия».  

В январе 1915 года 48-я дивизия заняла главный карпатский гребень.  

В феврале 1915 года генерал-майор Корнилов был произведён в генерал-

лейтенанты. Его имя получило широкую известность в армейской среде. 

Взятие Зборо, расположенного на «высоте 650» и защищённого 

проволочными заграждениями и линиями окопов с укреплёнными огневыми 

точками, стало одной из самых блестящих операций, проведённых 

Корниловым. Накануне генерал тщательно готовил план операции, изучал 

план неприятельских укреплений и присутствовал на допросах пленных 

австрийцев. В результате штурм прошёл в точности по плану. Взятие высоты 

650 открывало русским армиям дорогу на Венгрию. 

В апреле 1915 года в жесточайшем бою с превосходящими силами 

противника дважды раненный генерал  Корнилов попал в австрийский плен. С 

третьей попытки ему удалось сбежать из плена. За проявленное геройство и 

мужество он был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени. 

В сентябре 1916 года генерал Корнилов назначен командиром ХХV  

армейского корпуса.  
4 

2 марта 1917 года на первом заседании Временного 

правительства генерала Корнилова возвели в ранг Главнокомандующего 

войсками Петроградского военного округа. 

8 марта Корнилов лично сам арестовал императрицу Александру 

Фёдоровну и всю царскую семью. 

В конце апреля 1917 года генерал Корнилов отказался от должности 

Главнокомандующего войсками Петроградского округа, и его переводят 

на Юго-Западный фронт командующим 8-й армией  

Ознакомившись с положением на фронте, генерал Корнилов первым 

поднял вопрос об уничтожении солдатских комитетов и запрещении 

политической агитации в армии.  

19 мая 1917 года Корнилов сформировал Первый Ударный отряд из 

добровольцев, который 26 июня 1917 года блестяще провёл боевое крещение,  

прорвав австрийские позиции под деревней Ямшицы, благодаря чему был 

взят Калуш. 11 августа сам Корнилов этот  отряд переформировал 

в Корниловский ударный полк. Знаки отличия чинов полка на погонах были 

дополнены буквой «К» и нарукавной полковой эмблемой с надписью 

«Корниловцы».  

25 июня 1917 года 8-я армия разгромила австрийские и подоспевшую им  

https://ru.wikipedia.org/wiki/48-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/48-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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на помощь немецкую дивизии. 

В ходе наступления армия генерала Корнилова прорвала австрийский 

фронт на протяжении 30 вёрст, взяла в плен 10 тысяч солдат противника и 

150 офицеров, а также захватила около 100 орудий.   

Но разагитированная большевиками 11-я армия потеряла свою 

боеспособность, в результате этого немцы и австро-венгерцы прорвали фронт.  

Началось июньское паническое отступление Русской армии.  

Генерал Корнилов своими решительными и суровыми действиями сумел 

в этой сложнейшей ситуации навести порядок и удержать фронт от 

дальнейшего отступления. И он, Корнилов, был произведён в генералы от 

инфантерии,. 

         7 июля 1917 года  Керенский назначил генерала Корнилова  

Главнокомандующим Юго-Западным фронтом, а 19 июля -  Верховным 

Главнокомандующим. Командующим Юго-Западным фронтом был назначен 

генерал Деникин. 

Воспользовавшись своим положением, генерал Корнилов предъявляет 

Временному правительству требования, известные как «Корниловская военная 

программа».  

В Москве на Государственном Совещании 13...15 августа генерал 

Корнилов в своём обширном докладе указал на катастрофическое положение 

на фронте, на губительное действие на солдатские массы законодательных 

мер, предпринимаемых Временным Правительством, на продолжающуюся 

разрушительную пропаганду, сеющую в Армии и стране анархию. Между 

прочим, Керенский сделал неудачную попытку  лишить Верховного 

главнокомандующего слова. 

А за этим последовала интрига Керенского. Суть то была в том, что 

Керенский к этому времени занял все высшие государственные посты, кроме 

Верховного главнокомандующего. Надо стать и ним, а то армия не очень 

чтила его, Керенского.  И он решил её, армию, точнее Главнокомандующего 

армией генерала от инфантерии Корнилова урезонить, поручив ему навести 

порядок в стране, заранее зная, что это поручение он выполнит наилучшим 

образом.  

Для наведения порядка в Петрограде по согласованию с Керенским 

Корнилов вызвал с фронта 3-й кавалерийский корпус под командованием 

генерала Крымова. 

Продвижение этого корпуса к Петрограду Керенский представил, будто 

бы Корнилов решил произвести военный переворот с требованием о передаче 

«всей полноты гражданской и военной власти» ему, Корнилову. 

28 августа 1917 года генерал Корнилов отказывает Керенскому в его 

требовании остановить движение на Петроград отправленного туда по 

решению Правительства и с согласия самого Керенского 3-го конного 

корпуса генерала Крымова.  

 27 августа 1917 года Керенский объявляет генерала Корнилова 

мятежником. 

Телеграммой Верховному главнокомандующему без номера и просто за  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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подписью «Керенский» было предложено Корнилову сдать должность 

генералу Лукомскому, и немедленно выехать в столицу.  

Керенский пытался назначить нового Верховного главнокомандующего, 

однако оба генерала-«кандидата» Лукомский и Клембовский  отказались, 

причём первый из них в ответ на предложение занять должность «Верховного» 

открыто бросает Керенскому обвинение в провокации. 

Генерал Корнилов решил не подчиняться, должности Верховного 

главнокомандующего не сдавать и обратился с воззваниями к армии, народу, 

казакам, в котором описывает со своей позиции ход событий и провокацию 

Председателя Временного правительства. 

29 августа Керенский издает указ об отчислении от должностей и 

предании суду «за мятеж» генерала Корнилова и его старших сподвижников. 

После личной встречи с Керенским генерал Крымов по неизвестной 

причине застрелился. В отсутствие командира революционные агитаторы 

легко распропагандировали казаков и остановили продвижение 3-го 

кавалерийского корпуса на Петроград. 

Генералу Корнилову его офицеры предложили покинуть Ставку и 

бежать. Он  отказывается от этого предложения, не желая вызвать этим 

кровопролитие, и обращается к Корниловскому полку с приказом  соблюдать 

полное спокойствие.  

Керенский объявляет себя Главнокомандующим. Начальник 

Генерального штаба генерал от инфантерии  Алексеев, желая спасти 

корниловцев от немедленной прямой расправы, 1 сентября 1917 года 

производит арест генерала Корнилова и его сподвижников и отправляет их 

в Быховскую тюрьму, где обеспечивает для заключённых безопасность.  Этого 

благородного жеста Алексеева Корнилов не понял и впоследствии не смог 

простить.  Через неделю генерал Алексеев уходит в отставку с поста 

Начальника штаба при Верховном главнокомандующем Керенском. На его 

место Керенский назначает генерала Духонина.  

При аресте генерала Корнилова Керенский промолвил; «Корнилов 

должен быть казнён, Но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы 

и преклоню колена перед русским патриотом».  

И в это же время Керенский освобождает   арестованных за июльские 

события большевиков,  в том числе  и Троцкого! 

В Быхове внутреннюю охрану арестованных нёс сформированный 

Корниловым Текинский полк, так что их полная безопасность была 

обеспечена.  

5 

После Октябрьской революции Корнилов и его соратники из быховской 

тюрьмы были выпущены на свободу. 

Корнилов со своим Текинским полком походным маршем подался на 

красный Дон. После переправы через реку Сейм  Корнилов отпустил текинцев, 

а сам, переодевшись крестьянином, с подложным паспортом отправился один 

по железной дороге и  19 декабря 1917 года прибыл в Новочеркасск. Разными 

путями и другие Быховские узники-соратники Корнилова прибыли на Дон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Здесь они для борьбы с большевиками стали   формировать  Добровольческую 

армию . 

В Добровольческой армии на Дону роли были распределены так: 

1. Генерал Алексеев - заведывание финансовыми делами и вопросами 

внешней и внутренней политики. 

2. Генерал Корнилов -  организация и командование Добровольческой 

армией,. 

3. Генерал Каледин - формирование Донской армии и все дела, 

касающиеся донских казаков.  

Корнилов стал вождем Добровольческой армии, её духовным лидером.       

Генерал Флуг был направлен Корниловым  в Сибирь для  объединения 

антибольшевистских организаций  в Белую армию. 

22 февраля 1918 года генерал Корнилов во главе Добровольческой армии 

начал Первый Кубанский,  так называемый «Ледяной поход» на . 

Екатеринодар. 

 «Ледяной поход» проходил в неимоверно тяжёлых погодных условиях и 

в беспрерывных стычках с красноармейскими отрядами. Несмотря на 

превосходство красных, генералу Корнилову удалось с почти ежедневными 

ожесточенными боями вывести Добровольческую армию численностью около 

4 тысяч человек на соединение с отрядом Кубанского правительства под 

командованием генерала Покровского. 

Первым боем Добровольческой армии было наступление на Гуков. 

Направляя  офицерский батальон из Новочеркасска, генерал Корнилов 

напутствовал его словами, в которых выразил свой  взгляд на большевизм, что 

это был не социализм, хотя бы самый крайний, а призыв людей без совести 

людям тоже без совести к погрому всего трудящегося и государственного в 

России  и приказал: «Не берите мне этих негодяев в плен! Чем больше 

террора, тем больше будет с ними победы!  С ранеными мы войны не ведём!».  

Генерал Корнилов при этом учитывал условия, в которых находилась 

Добровольческая армия. Пленных вести было некому, а если их отпустить, то 

они вновь станут сражаться в отрядах красных. 

22 февраля 1918 года Добровольческая армия оставида Ростов-на-Дону 

и выступила в Первый Кубанский «Ледяной поход». 

Все большевики, захваченные ними с оружием в руках, расстреливались 

на месте в одиночку, десятками, сотнями. Это была война на истребление. 

13 апреля 1918 года Корнилов погиб при штурме Екатеринодара. Только 

один большевистский орудийный снаряд попал в штабной дом, именно в 

комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного.  

Смерть Корнилова вынудила Добровольческую армию прекратить 

штурм Екатинодара и отступить обратно на Дон. 

Во время отступления в ночь на 15 апреля гроб с телом Корнилова был 

тайно захоронен в немецкой колонии Гначбау. 

На следующий день большевики, занявшие Гначбау, случайно 

наткнулись на могилу генерала Корнилова, отвезли его тело в Екатеринодар и, 

после истязания над ним, сожгли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_1918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Главные выводы 

 1. Корнилов – очень, очень талантливый и всесторонне развитый 

дипломат, разведчик и военный деятель. Этим о выделяется среди всх других 

участников Гражданской войны. 

2. Корнилов – любимец и офицеров, и солдат. Они за ним, как говорят, и 

в огонь, и в воду. 

3. Корнилов - умелый командующий. Это особенно ярко он 

продемонстрировал во время Брусиловского прорыва. 

4. Корнилов со своей Добровольческой армией первым начал 

Гражданскую войну на казачьем Дону и предпринял меры, чтобы она, 

Гражданская война, распространилась и по европейской части России и 

вспыхнула в Сибири. 

5. Корнилов первым залил кровью матушку Россию. И оправдания этому 

– НЕТ!  

Память 

 1. 3 октября 1918 года командующий Добровольческой армией генерал 

Деникин учредил «Знак отличия Первого Кубанского похода». Было 

зарегистрировано 3.689 его участников. Знак № 1 по праву принадлежал 

генералу Корнилову и был торжественно вручен его дочери. 

2. В 1919 году на ферме, где погиб  генерал Корнилов, был создан Музей 

генерала Корнилова, а вблизи, на берегу Кубани, была устроена его 

символическая могила рядом с могилой его  супруги. 

3. В 2004 году городская администрация города Краснодара приняла 

решение о воссоздании музейной экспозиции, посвященной генералу 

Корнилову и Белому движению. 

4. 13 апреля 2013  года в Краснодаре установлен памятник генералу 

Корнилову. Ежегодно на этом месте проводятся Корниловские поминовения. 

 

5. Врангель 

1 

         Врангель  Петр  Николаевич – русский   военачальник,   участник русско-

японской и Первой мировой войн, Георгиевский кавалер, один из главных 

руководителей Белого движения в годы, Гражданской войны,  

Главнокомандующий Русской армией  в Крыму и Польше, Генерального 

штаба генерал-лейтенант. Прозвище «чёрный барон» получил за свою 

традиционную  фронтовую повседневную форму одежды - чёрную 

казачью черкеску с газырями            
         Награды (в скобках год награждения): орден Святой Анны 4-й степени 

«За храбрость» (1904), орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и 

бантом (1906), орден Святой Анны 3-й степени (1906), орден Святого 

Станислава 2-й степени (1912), медаль «В память 300-летия царствования 

дома Романовых» (1913), орден Святого Георгия 4-й степени (1914), орден 

Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (.1914), Георгиевское 

оружие (1915), орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1915), 

Георгиевский крест 4-й степени с лавровой ветвью (1917), орден Святителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
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Николая Чудотворца 2-й степени (1921), Папский орден Святого Гроба 

Господнего Иерусалимского (1920). 

         Петр Николаевич Врангель родился 15 августа 1878 года в дворянской 

семье старинного прибалтийского 

дворянского рода датского 

происхождения. Он был прямым 

потомком шведского фельдмаршала 

Германа Старшего, последующих видных 

военных и государственных деятелей, 

участниками чуть ли не всех предыдущих 

войн XVII и XVIII  веков, «арапа Петра 

Великого»  Ганнибала - прадеда 

Пушкина. Барон Александр Врангель  

Пленил Шамиля, а имя адмирала барона 

Фердинанда Врангеля носит остров 

Врангеля в Северном Ледовитом океане. 

         Отец , барон Николай Егорович 

Врангель , - бывший военный, 

предприниматель, общественный 

деятель, писатель и известный 

собиратель антиквариата. Мать - Мария 

Дмитриевна Дементьева-Майкова. 

         Барон Врангель с самого раннего 

возраста отличался от сверстников высоким ростом, силой, ловкостью и 

необычайной подвижностью. 

          В 1896 году барон Врангель  окончил Ростовское реальное училище, а в 

1901 году   Горный инженерный институт с золотой медалью. На правах 

«вольноопределяющегося» был призван в лейб-гвардии Конный полк, в 

котором традиционно служили Врангели.  

 1904 год. На русско-японскую войну барон Врангель пошёл 

добровольцем в чине хорунжего, затем - сотника, а в конце войны - 

подъесаула. В мае 1906 года был награждён  орденом Св. Анны 3-й степени с 

надписью «за храбрость»  и орденом  Святого Станислава 3-й степени с 

мечами и бантом, а также присуждён чин штабс-ротмистра. 

         В 1907 году барон Врангель получает чин поручика. 

В 1910 году барон Врангель окончил элитную Николаевскую военную 

академию одним из лучших выпускников, которую вместе с ним окончил и 

будущий советский маршал Шапошников, один из руководителей Красной 

Армии в Великую Отечественную войну.  

В 1912 году барон Врангель завершил учёбу в Офицерской 

кавалерийской школе в чине ротмистра.  

        В начале Первой мировой войны конная атака 3-го эскадрона лейб-

гвардии Конного полка под командованием ротмистра лейб-гвардии барона 

Врангеля разгромила германский артиллерийский взвод, захватила 2 орудия и 

4 ящика зарядов, чем   решила участь Каушенского боя. За этот подвиг он был  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. 

         12 декабря 1914 года барон Врангель получил чин полковника, а   10 

июня 1915 года был награждён Георгиевским оружием. 

        В октябре 1915 года барон Врангель был переведён на Юго-Западный 

фронт, сражался против австрийцев в Галиции, участвовал в 

знаменитом Брусиловском прорыве 1916 года.  

         В январе 1917 года барон Врангель в чине уже генерал-майора стал  

командующим Сводным кавалерийским корпусом, а летом за успешно 

проведенную операцию на реке Збруч бал награждён солдатским 

Георгиевским крестом IV степени с лавровой ветвью. 

 

3 

         После Октябрьской революции и установления с Крыму советской власти 

с конца 1917 года барон Врангель  жил на даче в Ялте, где вскоре был 

арестован большевиками. После непродолжительного заключения он 

скрывался в Крыму вплоть до его  захвата немецкой  армией. Затем уехал в 

Киев. 

         Сотрудничать с гетманским правительством Скоропадского барон 

Врангель не стал, убедившись, что это правительство держалось лишь 

благодаря немецкой поддержки. Поэтому он перебирается в Екатеринодар, где 

в августе 1918 года стал командующим 1-й Конной дивизией Добровольческой 

армии Деникина. 

         При 2-м Кубанском походе барон Врангель стал командовать 1-м конным 

корпусом. Стремительные атаки врангелевской конницы предопределили 

успех боёв на Кубани и Северном Кавказе. 28 ноября 1918 года за успешные 

боевые действия в районе села Петровского   произведён в чин генерал-

лейтенанта. 

         С Деникиным Врангель вскоре же разошёлся в планах дальнейшего 

действия Добровольческой армии. Он настаивал наступать на Царицын для 

соединения в армии Колчака, а Корнилов планировал наступление на Москву.  

Решение было принято наступать на Царицын, который  30 июня 1919 года 

был покорён. Дальнейший путь, вопреки мнению Врангеля, – на Москву.  

         20 декабря 1919 года из-за разногласий Корнилов отстранил барона 

Врангеля от командования, а 8 февраля 1920 года отправил в отставку. И 

Врангель отбыл в Константинополь. 

         2 апреля 1920 года Деникин решил оставить свой пост. На военном 

совете в Севастополе под председательством генерала Драгомирова 

главнокомандующим был избран барон Врангель.  

         11 апреля  барон Врангель вернулся из Константинополя и принял титул 

«Правителя и Главнокомандующего Вооружёнными силами на Юге России». 

Барон Врангель стал Правителем Юга России, куда входил Крым и 

северная Таврия, и, одновременно стал Главнокомандующим Русской Армией. 

Барон Врангель совместно с председателем своего 

правительства  Кривошеиным разработал ряд законодательных актов:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Закон о земле. В нём отмечено: «Земля казённая и 

частновладельческая сельскохозяйственного пользования распоряжением 

самих волостных земств будет продаваться обрабатывающим её хозяевам».   

В основе земельной политики Врангеля лежало положение о принадлежности 

большей части земель крестьянам, и он признал законным захват крестьянами 

помещичьих земель в первые годы после революции, но  за определённый 

денежный или натуральный взнос в пользу государства.  

2.  Закон о волостных земствах и сельских общинах.  

3. Указы по областной автономии казачьих земель.  

4. Указы по рабочему законодательству.  

Материальные и людские ресурсы Крыма были истощены, и все 

предпринимаемые меры были малоисполнимыми.  

Великобритания  отказалась от дальнейшей поддержки врангелевцев, 

предложила прекратить неравную борьбу с большевиками и обратиться за 

помощью к советскому правительству, то есть добиться...  амнистии. Но барон 

Врангель решил борьбу продолжать. 

         Барон Врангель получил сведения о подготовке красными штурма 

Крыма, для чего большевистское командование стягивало значительное 

количество артиллерии, авиации, 4 стрелковые и кавалерийскую дивизии, а 

также  Латышскую дивизию, и дивизию 3-ю стрелковую, состоявшую из 

интернационалистов - латышей, венгров и других народов. 

         13 апреля 1920 года латышская дивизия  на Перекопе разгромила 

передовые части генерала Слащёва и заняла Перекопский вал. Но 

подошедший Добровольческий корпус его отбил.  

         14 апреля войска барона Врангеля нанесли  красным контрудар, в 

результате которого подготовленный штурм Перекопского вала был сорван.  

Повторный штурм Перекопского вала большевиками перенесён на май.  

         Генерал Врангель производит  реорганизацию армии и 28 апреля 1920 

года переименовывает её в Русскую армию. Доставленный уголь позволяет 

ожить стоявшим без топлива белогвардейским кораблям.  

         20 мая 1920 года Русская армия разбила несколько красных дивизий, 

вырвалась из Крыма и заняла плодородные территории Северной Таврии, 

жизненно необходимые для пополнения продовольственных запасов армии.  

         К сентябрю 1920 года Русская армия так и не смогла ликвидировать 

левобережные плацдармы Красной Армии  под Каховкой.  

        В ночь на 8 ноября Южный фронт Красной армии под общим 

командованием Фрунзе начал генеральное наступление, целью которого было 

взятие Перекопа и Чонгара для прорыва в Крым. В наступлении участвовали 

1-я и 2-я Конные армии, 51-я дивизия Блюхера и армия Махно. 

         Командовавший обороной Крыма генерал Кутепов не смог сдержать 

этого наступления, и Красная Армия  прорвалась в Крым. 

          11 ноября 1920 года большевистский Реввоенсовет Южного фронта по 

радио обратился к генералу барону Врангелю с предложением «немедленно 

прекратить борьбу и положить оружие» с «гарантиями» амнистии «…по 

всем проступкам, связанным с гражданской борьбой». Барон Врангель ответа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фрунзе не дал, от личного состава своей армии содержание этого 

радиообращения скрыл и   подписал «ПРИКАЗ 

Правителя юга России и Главнокомандующего Русской Армией. 

Севастополь, 29-го октября 1920 года. 

Русские люди. Оставшаяся одна в борьбе с насильниками Русская армия ведёт 

неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существуют 

право и правда. 

В сознании лежащей на мне ответственности, я обязан заблаговременно 

предвидеть все случайности. 

По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в 

портах Крыма всех, кто разделял с армией её крестный путь, семей 

военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных 

лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага. 

Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для её эвакуации суда 

также стоят в полной готовности в портах, согласно установленному 

расписанию. Для выполнения долга перед армией и населением сделано всё, 

что в пределах сил человеческих. 

Дальнейшие наши пути полны неизвестности. 

Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. 

Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает. 

Да ниспошлёт Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское 

лихолетье. 

Генерал Врангель» 

         Остатки врангелевцев  в количестве около 100 тысяч человек на 

транспортных и военно-морских кораблях  России и Франции  в 

организованном порядке отплыли... в чужие края.  

         Повторим, «в организованном порядке». Никто не мешал. Запомним. 

Задумаемся... 

         Перед тем как самому покинуть Россию, Врангель на миноносце обошёл 

все крымские порты, чтобы убедиться, что все корабли с его армией и 

беженцами уж готовы к отплытию из  России...  в чужие края. 

 

4 

          После прибытия в оккупированный Антантой Константинополь барон 

Врангель жил на яхте «Лукулл». В октябре 1921 года яхту протаранил 

итальянский корабль, и она мгновенно затонула. Барона Врангеля и членов его 

семьи на борту яхты в этот момент не было. 

         В 1922 году барон Врангель со своей свитой  и армией переехал из 

Константинополя в  Югославию и Болгарию. Там и было произведено 

разоружение врангелевской Русской армии.  

         31 августа 1924 года самозванец объявил себя Императором 

Всероссийским Кириллом I. Таким образом, армия автоматически переходила 

под его начало, поскольку формально она подчинялась императору. Но на 

следующий же день армии не стало – она была распущена самим бароном 

Врангелем, а вместо неё, Русской армии,  барон Врангель создал Русский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1866)
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Общевоинский  Союз (РОВС), объединивший большинство участников Белого 

движения в эмиграции, и руководство этим союзом  передал  великому 

князю Николаю Николаевичу. Этот  РОВС существует и сейчас, следуя всё  

тем же принципам 1924 года. 

         В сентябре 1927 года барон Врангель с семьей переехал в Брюссель, где 

работал инженером в одной из брюссельских фирм. 

         18 марта 1928 года у барона Врангеля резко поднялась температура. 

Зараза была идентифицирована лечащими врачами как «кишечный грипп». Но 

температура не сходила около месяца, что весьма необычно для гриппозных 

заболеваний. Он метался, отдавал приказания, пытался встать, делал 

распоряжения до мельчайших подробностей. Это были тридцать восемь суток 

сплошного мученичества, затем болезнь перетекла в интенсивный туберкулез.  

         25 апреля 1928 года барон Врангель в Брюсселе в возрасте 49 лет 

скончался. После вскрытия в легких было обнаружено немереное количество 

палочек Коха. 

         Официальная версия кончины – заражение туберкулёзом.   

Разумеется, столь неожиданная смерть, пришедшая за генералом в самом 

разгаре его контрреволюционной деятельности, не могла не вызвать толки и 

слухи об устранении Врангеля агентами ОГПУ. Первой об этом заявила 

парижская газета «Есhо dе Раris» на следующий день после кончины: 

«Циркулируют весьма упорные слухи о том, что генерал Врангель был 

отравлен.  

         Эту точку зрения поддерживали и члены семьи Врангеля. По их версии, 

«отравителем» был неизвестный гость, гостивший в доме Врангелей накануне 

болезни. Якобы это был брат состоявшего при генерале вестового Якова 

Юдихина. Внезапный родственник, о наличие которого солдат ранее не 

говорил, был матросом советского торгового судна, стоявшего в Антверпене.  

         Причины столь скоропостижной смерти «черного барона», как его 

называли коммунисты, или «белого рыцаря», как его именовали белые 

соратники, так и остаются тайной. 

Генерал барон Врангель похоронен в Брюсселе. Впоследствии его прах 

был перенесён в Белград, где 6 октября 1929 года был торжественно 

перезахоронен в русской церкви Святой Троицы сербской столицы. 

         Основная часть архива барона. Врангеля согласно его завещанию в 1929 

году передана на хранение в Гуверовский институт Стэнфордского 

университета . Часть документов затонула при гибели яхты «Лукулл», а часть 

была бароном Врангелем уничтожена лично. После смерти вдовы барона 

Врангеля в 1968 году её архив, где были и  личные документы мужа, также 

передан в Гуверовский институт. 

         Главные выводы 

         1. Барон Врангель – очень грамотный, энергичный и самостоятельный 

военный и государственный деятель. 

         2. Барон Врангель  - безмерно преданный патриот России. Но России 

ТОЙ. 

         3.  Известно  народное  поверье, что ни один грех, даже самый малый, не  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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останется без наказания. Наказан будет или сам грешник, или его потомство. В 

данном случае за грехи барона Врангеля в виде моря безвинно пролитой крови 

пришлось расплачиваться самому - тридцатью восьмью сутками сплошной 

мученической безвременной кончины. 

 

6. Кутепов 

1 

         Кутепов Александр Павлович - русский военный деятель, генерал от 

инфантерии,  монархист, активный участник Белого движения, 

председатель Русского общевоинского  союза (РОВС), участник русско-

японской, 1-й мировой и Гражданской войн.  

        Награды (в скобках год присуждения): орден Святого Станислава 3-й 

степени   с   мечами   и   бантом (1905),  орден Святой Анны 4-й ст. с надписью 

 «За храбрость» (1905), орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, 

орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905), орден 

Святого Станислава 2-й степени, орден 

Святой Анны 2-й степени с мечами 

(1914), мечи к ордену Святого 

Станислава 2-й степени (1915), орден 

Святого Георгия 4-й степени  

(1916), Георгиевское оружие (1017), 

Георгиевский крест 4 степени с лавровой 

веткой (1917), Знак 1-го Кубанского 

(Ледяного) похода, орден Святителя 

Николая Чудотворца (1920),  6 медалей, 

прусский Орден Короны 4-го класса с 

мечами на ленте Железного Креста, 

шведский Орден Меча, румынский 

Орден Короны Румынии,  черногорский 

Орден Князя Даниила 1-го 4-й степени. 

         Александр Павлович Кутепов 

родился 16  сентября 1882 года  в 

Новгородской губернии. Отец - личный дворянин Константин Михайлович 

Тимофеев,  мать Ольга Андреевна. В 8-ми летнем возрасте отец умер. 

Отчим, потомственный дворянин Павел Александрович Кутепов, Александра 

усыновил.  

 Кутепов окончил Архангельскую гимназию и в 1902 году поступил 

юнкером в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище, которое 

окончил по 1-му разряду. Уже через год младший портупей-юнкер Кутепов на 

строевом смотре Великим князем Константином Константиновичем был 

произведён сразу в фельдфебели, в обход чина старшего портупей-юнкера. 9 

августа 1904 года был произведён в подпоручики 85-го пехотного 

Выборгского полка, находившегося в действующей армии. 

По прибытии в полк Кутепов попросил о назначении в команду 

разведчиков, в часть, на которую возлагались наиболее опасные поручения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_85-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_85-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Вскоре он отличился в ночном нападении с несколькими охотниками на 

японскую заставу. Русские разведчики захватили богатые трофеи (пулемёты и 

винтовки). За боевые отличия в сражениях он был награждён орденами Святой 

Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3-й степени 

с мечами и Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 

Возвратившись из Маньчжурии в столицу Кутепов, был назначен в 

специальную команду, высланную в Россию для обучения новобранцев. Тут 

Кутепов впервые столкнулся с революцией: на пути эшелона местными 

революционерами была объявлена самостоятельная «республика». 

Администрация растерялась, и он арестовал Стачечный комитет 

железнодорожной станции . 

По прибытии в Петербург на представлении императору Кутепов 

получил из рук царя за свои фронтовые заслуги орден Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом. 

18 ноября 1906 года Кутепов был прикомандирован к лейб-гвардии 

Преображенскому полку, а 1 ноября 1907 года  «за оказанные боевые отличия» 

переведён в полк. С 1907 года Кутепов -  поручик, с 1911 года - штабс-

капитан. Занимал он в полку должности помощника начальника учебной 

команды, начальника пулемётной команды, начальника команды разведчиков, 

командующего 15-й ротой, начальника учебной команды. 
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С началом мобилизации учебная команда была расформирована, и 

Кутепов принял 4-ю роту лейб-гвардии Преображенского полка, с которой и 

выступил на фронт Первой мировой войны. 20 августа 1914 года он был ранен 

в бою под Владиславовым  

19 июля 1915 году Кутепов был произведён в капитаны и 

удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. 

27 июля 1915 года в бою у деревни Петрилов тяжело  раненный Кутепов 

по собственной инициативе повёл роту в атаку и отразил немецкое 

наступление. За этот бой ему было пожаловано Георгиевское оружие. 

7 сентября 1915 года командир батальона капитан Кутепов севернее 

Синюхинского леса с боя захватил немецкие окопы, чем способствовал успеху 

всего сражения. В результате он был произведён в полковники.  
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Во время начала Февральской революции полковник Кутепов, 

находившийся в краткосрочном отпуске в Петрограде, оказался единственным 

старшим офицером, который пытался организовать действенное 

сопротивление восставшим, и по поручению командующего Петроградским 

военным округом генерала  Хабалова возглавил сводный отряд, направленный 

на подавление революции. Однако его отряд не был поддержан другими 

находившимися в Петрограде воинскими частями, а часть направленных в его 

распоряжение офицеров не проявляла никакого желания воевать за монархию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В этой ситуации отряд Кутепова не смог оказать серьёзного влияния на   

развитие событий и был вынужден прекратить сопротивление. 

После победы Февральской революции Кутепов вернулся на фронт. и 27 

апреля 1917 года  принял командование  лейб-гвардии Преображенским 

полком.  

2 декабря 1917 года, в связи с развалом Русской армии, Кутепов отдал 

приказ о расформировании полка и 7 декабря отбыл через Киев на Дон, где 24 

декабря 1917 года вступил в ряды Добровольческой армии.  

Каледин участвовал в первом Кубанском «Ледяном» походе, а с 30 марта  

1918 года во главе Корниловского полка принял участие во Втором Кубанском 

походе, командуя первой пехотной дивизией. 

После захвата Новороссийска Каледин был назначен  Черноморским 

военным губернатором, а 12 ноября 1918 года «за боевые отличия» произведён 

в генерал-майоры.  

С января 1919 года Каледин  - командир 1-го армейского 

корпуса в Донецком бассейне. Здесь он во время Харьковской операции 

проявил себя волевым командиром, за что 23 июня 1919 года был произведён 

в генерал-лейтенанты.  

 Во время наступления Добровольческой армии на Москву Кутепов 

командовал корпусом и с боями дошёл до Орла, а при отступлении прибыл в 

марте 1920 года в Крым, и барон Врангель  назначил его командиром 1-го 

Армейского корпуса Русской армии, во главе которого  участвовал в боях при 

походе по Северной Таврии.  

4 сентября 1920 года, после разделения Русской армии генерала Врангеля 

на две армии, Кутепов стал командующим первой армией. 

После эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года Кутепов стал помощником 

Главнокомандующего и командиром 1-го армейского корпуса в Галлиполи, в 

состав которого были сведены все части Русской армии, кроме казачьих.  

20 ноября 1920 года Кутепов был произведён бароном Врангелем в 

генералы от инфантерии.  
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С конца декабря 1921 года Кутепов находился во главе частей 1-го 

Армейского корпуса в Болгарии, а 12 мая 1922 года он был арестован 

болгарскими властями и 15 мая выдворен из пределов страны.   

С 8 ноября 1922 года Кутепов - помощник Главнокомандующего Русской 

армии. Некоторое время он жил в Сербии. В марте 1924 года он переезжает 

в Париж, и поступает в распоряжение великого князя Николая Николаевича.  

Кутепов был сторонником активных действий против советской власти, 

включая проведение террористических актов,  развития контактов с тайными 

организациями на территории СССР. После смерти основателя  Русского 

Общевоинского Союза (РОВС). генерала Врангеля, великий князь Николай 

Николаевич назначил генерала Кутепова председателем этого Союза. 

Он    активизировал деятельность организации в борьбе с советской властью, 

вплоть до использования террористических методов. В 1927 году группы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BC%D0%B0%D0%B9_1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C_1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
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боевой организации Кутепова организовали взрыв в здании Ленинградского 

партклуба и произвели минирование общежития сотрудников ОГПУ в Москве. 

26 января 1930 года Кутепов в Париже был похищен агентами советской 

разведки. Дальнейшая судьба генерала Кутепова оставалась неизвестной. 

Версий на этот счёт предложено несколько.  Но они ничем реальным не 

подтверждены. Так что и сейчас дальнейшая судьба генерала Кутепова 

остаётся «тайной покрытой мраком». 

В 1921 году вблизи русского кладбища турецкого города Гелиболу на 

европейском берегу пролива Дарданеллы чинами русской армии во главе с 

Кутеповым был открыт и освящён Русской православной церковью мемориал 

в виде каменного кургана. Когда армия покидала Галлиполийский лагерь 

кладбище и мемориал были торжественно переданы на попечение местной 

администрации. После землетрясения 1949 года курган был сильно разрушен и 

позже разобран. В 1961 году на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа была 

восстановлена копия галлиполийского памятника, возле которого расположена 

символическая могила генерала Кутепова. После того, как будут найдены 

останки генерала Кутепова, по одной из версий находящиеся под Парижем, 

они будут захоронены в отведённой для генерала могиле. 

В 2008 году мемориал восстановлен и вновь торжественно освящён 

Русской православной церковью. 

 

7. Каледин 

1 

Каледин Алексей Максимович - русский военачальник, генерал от 

кавалерии, войсковой атаман Дона, 

активный деятель Белого движения. 

 Алексей Максимович Каледин 

роился 12 октября 1861 года на хуторе 

Каледин, станица Усть-Хоперская, 

область Войска Донского. 

Награды (в скобках год 

награждения): Георгиевское 

оружие, орден Святого Георгия 4-й 

степени (1914), орден Святого. Георгия 3-

й степени   (1915). 

Каледин, начав образование в Усть-

Медведицкой классической гимназии, 

перешёл оттуда в Воронежский 

кадетский корпус. Затем он окончил 2-е 

военное 

Константиновское училище,  Михайловск

ое артиллерийское училище Санкт-Петербурга  и  Николаевскую академию 

Генерального штаба по 1-му разряду с причислением к Генеральному штабу. 

Его  отец  закончи  службу  в  чине  казачьего полковника. Семья была  

небогатой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Служебный путь генерала Каледина: 

1879  год - командир взвода Конно-артиллерийской казачьей батареи. 

1890 год - командир эскадрона. 

1889 год - старший адъютант штаба 6-й пехотной дивизии.  

1892 год  - обер-офицер для поручений штаба 5-го армейского корпуса. 

1892 год – сотник, помощник старшего адъютанта Штаба Варшавского 

военного округа.  

1895 год – сотник, старший адъютант войскового штаба войска 

Донского.  

1900 год – подъесаул, штаб-офицер при Управлении 64-й пехотной 

резервной бригады.  

1903 год – капитан Генерального штаба, начальник Новочеркасского 

казачьего юнкерского училища, с зачислением по Донскому казачьему войску.   

1906 год – подполковник генерального штаба, помощник начальника 

войскового штаба войска Донского.  

1810 год – генерал-майор,  командир 2-й бригады 11-й кавалерийской 

дивизии, с зачислением по армейской кавалерии.  

1912 год – генерал-майор, командующий 12-й кавалерийской дивизией. 

Тяжело ранен.  

1915 год – генерал-лейтенант, командир 41-го армейского корпуса.   

1915 год – генерал-лейтенант, командир 12-го армейского корпуса.  

1916 год -  генерал от кавалерии, командующий 8-й армией. член 

Военного совета.  

1917 год – генерал от кавалерии в резерве Верховного 

Главнокомандующего.  

Во время Первой мировой войны Каледин, как строевой командир, 

отличался скрупулёзностью и личной храбростью. Генерал Деникин отмечал, 

что Каледин не посылал, а водил войска в бой. 

Высшим достижением Каледина, как военачальника, 

считается Брусиловский прорыв в мае 1916, когда 8-яармия генерала Каледина 

разгромила несколько корпусов австро-венгров, взяла в плен 922 офицера и 

43628 солдат, захватила 66 орудий, 71 миномет и 150 пулеметов. Потери 

австро-венгров составили более 82 тысяч человек, потери же его 8-й армии – 

лишь 33 тысячи.  

10 июня 1916 года донскому казаку Каледину был присвоен высший чин 

в Русской армии - генерала от кавалерии 
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К Февральской революции 1917 года Каледин отнёсся отрицательно и 

отказался выполнять распоряжения Временного правительства 

о демократизации в войсках. Поэтому он был отстранён от командования 

армией и, не получив нового назначения, уехал на Дон.  

Уступив уговорам казачьей общественности, Каледин согласился 

выставить свою кандидатуру на выборах войскового атамана.   18 июня 1917 

года Большим войсковым кругом Донского казачьего войска был избран 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Донским войсковым атаманом. Из 700 делегатов за него проголосовало более 

600 человек. Против были лишь часть казаков-фронтовиков и представители 

Хопёрского и Усть-Медведицкого округов. 

В грамоте круга Войска Донского по поводу избрания георгиевского 

кавалера Каледина, прославившегося в боях фронтовика было сказано: «По 

праву древней обыкновенности избрания Войсковых атаманов, нарушенной 

волей царя Петра 1 в лето 1709-е и ныне восстановленному, избрали мы тебя  

Нашим Войсковым атаманом». 

13 августа в речи, произнесённой на московском Государственном 

совещании, Каледин от имени всех 12-ти Казачьих войск России 

приветствовал решимость Временного правительства освободиться от 

давления партийных и классовых организаций. На следующий день, выступая 

там же, потребовал в целях «доведения войны до победного конца»: 

1. Поставить армию вне политики.  

2. В воинских частях запретить митинги и собрания.  

3. Упразднить все Советы и комитеты выше полковых, а компетенцию 

оставшихся ограничить хозяйственными вопросами.  

4. Дополнить декларацию прав солдата декларацией его обязанностями. 

5. Решительными мерами поднять дисциплину на фронте и в тылу. 

1 сентября 1917 года военный министр Верховский приказал арестовать 

Каледина, но правительство отказалось выполнить приказ, а 4 

сентября Керенский этот приказ отменил при условии «ручательства» 

Войскового правительства за Каледина. 

В канун Октябрьской революции 17 октября делегаты Донского 

казачьего войскового круга посетили Керенского и потребовали: 

1. Принять недоверие казаков Временному правительству. 

2. Восстановить Каледина в должности командующего Русской армии.  

3. Перед Доном открыто признать свою ошибку.  

Керенский признал эпизод с Калединым «печальным недоразумением» и 

обещал в ближайшие дни сделать официальное заявление, дезавуирующее это 

решение. Никакого официального заявления  не последовало.  И всё же, 

созданная Керенским Чрезвычайная следственная комиссия 23 

октября  вынесла постановление о непричастности генерала Каледина 

к корниловскому «мятежу».  
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         Когда произошла Октябрьская революция, генерал Каледин  назвал 

«захват власти большевиками преступным». Он объявил Область Войска 

Донского и Южный углепромышленный район на военном положении, стал 

силой разгонять местные Советы.   

         В Новочеркасске генералы Корнилов,  Алексеев и Каледин  начали 

создавать Добровольческую армию. Все трое надеялись, что совместными 

усилиями они смогут создать на Дону очаг сопротивления советской власти.        

         Возвращавшиеся с фронта уставшие от войны казачьи части в 

большинстве своем не стали поддерживать в те дни войскового атамана 

генерала Каледина. Более того, съезд казаков-фронтовиков, который проходил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в начале января 1918 года в станице Каменской, избрал Донской казачий 

военно-революционный комитет во главе с вахмистром Подтелковым, 

заявивший о взятии власти на Дону в свои руки.  

В это же время на  область Войска Донского повели наступление отряды 

большевиков. Основной удар был нанесен со стороны Донецкого 

каменноугольного бассейна. Мобилизованные атаманом Калединым казаки 

массами расходились по станицам и хуторам, не желая воевать. 

         Генерал Каледин   трезво оценивал обстановку, и понимая, что сил для 

сопротивления у него почти нет, 29 января 1918 года выступил на заседании 

Донского правительства и признал, что «положение безнадёжное. Население 

не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Я не хочу 

лишних жертв, лишнего кровопролития, и свои полномочия Донского 

войскового атамана я с себя слагаю».  

В тот же день генерал Каледин в своем служебном кабинете застрелился. 

А суицид ли это был?  

         Но гроб с телом Каледина поместили в Войсковой кафедральный собор 

Новочеркасска. Бесконечные вереницы народа тянулись к собору. Такое 

количество людей можно было видеть только на Пасху. Массы духовенства с 

двумя архиереями и с полным хором войсковых певчих служили панихиду. 

         Небывалое решение Церкви отпеть с небывалым размахом самоубийцу. 

А ведь этому уникальному с точки зрения церковных законов событию 

должно быть объяснение. Пусть самоубийца был бы хоть трижды атаман, 

высшее духовенство на такую торжественную заупокойную службу по нему 

не решилось бы. 

Что-то здесь не то... А что?  

Ни церковь, ни народ не поверили официальной версии, что генерал, 

прошедший, как говорят, огонь и воду, вдруг смалодушничал и застрелился.  

Таким образом, и казаки, и священнослужители точно знали, что их 

атаман - не самоубийца, а жертва. Жертва кого? И уж точно не красных. 

Анонимные заказчики и исполнители убийства находились в штабе генерала.  

А ведь официальная историография и сейчас поддерживает версию 

суицида. Посмотрите на публикации в интернете. Почти поголовно – это был 

суицид! 

         В 1968 году в Мадриде, к 50-летию смерти Каледина, казаки-эмигранты 

выпустили сборник документов и воспоминаний.  

         В этом сборнике приведено, что те, кто вбежал в числе первых на 

выстрел, увидели: одни - револьвер системы Кольта, из которого был 

произведён выстрел, валялся на полу у кровати, другие – револьвер  лежал на 

тумбочке у изголовья, третьи  - револьвер зажат в руке, а сама рука была 

откинута от тела. Кто из них сообщил правду?  

         Если первые, то это похоже на суицид. Рука, после выстрела, выпустила 

револьвер, и он упал на пол.  

Если вторые – то не мог же мертвый Каледин после выстрела себе в 

сердце тот же револьвер положить обратно на тумбочку. Значит, выстрел 
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произведён кем-то другим и из другого револьвера. Значит, это был не суицид, 

а убийство. 

Если третьи, то не мог же убитый, убив себя, после выстрела продолжать 

держать в своей зажатой руке револьвер, да ещё и руку откинуть в сторону. 

Значит, это явная ложь. Это был не суицид. 

И какой же вывод? Это был не суицид. 

И ещё об этом. Если это был бы суицид, то вокруг места входа пули 

одежда должна была быть опалена. Но этого никто из них не показал.  

И ещё об этом. Обычно при суициде оставляют записку. Но таковой не 

было. 

         И ещё об этом. Каков мотив суицида? Вот что показала жена Каледина. 

«Он вернулся и сказал: «Положение катастрофическое. Приготовь смену белья 

и ещё что знаешь. Вероятно, придётся уходить». Затем он тут же 

распорядился, чтобы горничная собрала наши вещи». Следовательно, он 

отдавал отчёт в своих действиях, хладнокровно и энергично готовился к 

отходу из Новочеркасска. 

         Человек, собиравшийся покончить с собой, вряд ли думал бы о сборах 

багажа. Так что никакого суицида генерал Каледин не планировал. Значит, это 

было убийство. Тогда же кто заказчик и кто исполнитель? 

Коль без проведения никакого следствия это убийство было 

обнародовано как суицид, то заказчика надо искать в самых верхах управления 

Добровольческой армией. До этого управляла тройка: генералы Алексеев, 

Корнилов, и Каледин. Каледин убит. Вскоре не стало и Корнилова. Тогда что 

же? А может генерал Алексеев или Богаевский, будущий войсковой атаман 

донских казаков?  

        Цинковый гроб с телом Каледина казаки тайно ночью захоронили у 

кладбищенской церкви Дмитрия Солунского Новочеркасска. Землю 

разровняли, засыпали снегом. Место не обозначили, опасаясь издевательств 

над прахом со стороны красных. Даже соорудили пять ложных могил.  И о 

Каледине... позабыли. 

Полковник Волошин, убитый большевиками в феврале 1918 года, 

участвовал в погребении Каледина и успел показать то место своей жене, она 

показала то место сыну, а тот - своим сыновьям... И - всё...  

 

8. Алексеев 

Алексеев Михаил Васильевич - Генерал-адъютант, Генерального штаба, 

генерал от инфантерии, убежденный монархист 

Михаил Васильевич Алексеев родился 15 ноября 1857 года. Отец 

Василий Алексеевич Алексеев - русский солдат, выслужившийся до 

офицерского звания  майора, герой обороны Севастополя. Мать Надежда 

Ивановна, урождённая Галахова, школьная учительница грамматики. 

После окончания Тверской гимназии Алексеев поступил 

вольноопределяющимся во 2-й гренадерский Ростовский полк, а затем в 

Московское пехотное юнкерское училище. В 1876 году Алексеев окончил 

училище и был выпущен портупей-юнкером в 64-й пехотный Казанский полк. 



205 
 

В декабре 1876 года Алексеев был произведён в прапорщики, а в начале 

русско-турецкой войны молодой офицер сражался в отряде знаменитого 

генерала Скобелева, у которого даже некоторое время был ординарцем. Во 

время осады Плевны был ранен. 

В 1885 году штабс-капитан Алексеев зарекомендовал себя как офицер 

исполнительный, но более подходящий к штабной, а не к полевой службе.  

В октябре 1887 года 30-летний 

штабс-капитан Алексеев был принят в 

Николаевскую академию Генерального 

штаба. И тогда, и позже все, знавшие его, 

отмечали его упорство, необыкновенную 

память, умение анализировать ситуацию. 

Большую роль играла и манера 

поведения. Он был человеком мягким, 

неконфликтным, располагающим к себе. 

Три года спустя окончил академию по 1-

му разряду, первым по успехам, получал 

Милютинскую премию. 

Стало очевидным, что Алексеев - 

генштабист от Бога. Больше 10 лет он 

провёл в Главном штабе, начав с 

младшего делопроизводителя и закончив 

начальником отдела. Службу он совмещал 

с преподаванием на кафедре русского военного искусства академии Генштаба, 

где в августе 1898 года получил звание экстраординарного, в декабре 1901 

года – ординарного, а в июне 1904 году – заслуженного ординарного 

профессора. Параллельно он публиковал работы в военных журналах, 

приобретая авторитет военного теоретика. 

В 1894 году подполковник Алексеев был переведён в канцелярию 

Военно-учётного комитета Главного штаба, где участвовал в  разработке 

планов на случай войны с Германией и Австро-Венгрией. 

В 1904 году Алексеев стал генерал-майором и заслуженным 

профессором кафедры истории русского военного искусства Николаевской 

военной академии. 

В русско-японской войне Алексеев принял участие в качестве генерал-

квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии. 

В Мукденском сражении под Алексеевым была убита лошадь, но сам он 

не пострадал. За свои действия на поле боя он был награждён Георгиевским 

оружием с надписью «За храбрость». 

После возвращения с войны в сентябре 1906 года Алексеев был назначен 

обер-квартирмейстером Генштаба, а в августе 1908 года возглавил штаб 

Киевского военного округа.  

В феврале 1912 года в Москве было созвано Совещание начальников 

окружных штабов и генерал-квартирмейстеров по вопросу изменения системы 

стратегического развертывания в связи с явной угрозой со стороны Австро-
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Венгрии. Алексеев представил «Общий план действий», который получил 

очень высокую оценку. Руководство совещания отметило, что решение 

Алексеевым поставленной задачи показало, что он «выше других».      

Штабные генералы в русской армии обязаны были отбывать строевой 

ценз. В связи с этим в 1912 году Алексеева назначили командующим 13-м 

армейским корпусом. Но в перспективе было уже решено, что в случае 

военного конфликта он возглавит штаб войск, действующих против 

австрийцев. 

С началом Первой Мировой войны Алексеев стал начальником штаба 

Юго-Западного фронта. За успехи в начале войны он был удостоен ордена 

Святого Георгия 4-й степени и произведён в генералы от инфантерии. 

В начале 1915 года во время так называемого «Великого отступления», 

когда обескровленная русская армия, не имеющая в достаточном количестве 

ни боеприпасов, ни винтовок, вынуждена была с тяжелыми потерями 

отступать, Алексеева срочно назначили командующим Северо-Западным 

фронтом.  Отступление завершилось лишь к концу августа 1915 года. Северо-

Западный фронт был разделён, и Алексеев возглавил Западный фронт. 

Николай II, разочарованный неудачами армии, и, не имея ни навыков, ни 

способностей к военному делу, взял командование на себя. Главной фигурой в 

этой ситуации становился начальник штаба. На эту должность был назначен 

генерал Алексеев, который фактически стал главнокомандующим Русской 

армией и довольно близко сошёлся с государем.  

Генерал Алексеев, пользуясь близостью с государем, стал настаивать, 

чтобы государыня и её «друг» Распутин не вмешивались в государственные 

дела. Более того, он своему окружению высказал своё решение, что если 

Александра Фёдоровна появится в штабе, то он её арестует и заточит в 

монастырь. Но этого не произошло. 

Генерал Алексеев, ярый монархист, был в числе деятелей, которые 

принудили Николая II отречься от престола. Об этом своём поступке он 

впоследствии пожалел. 

После Февральской революции генерал Алексеев стал Верховным 

Главнокомандующим, но почти сразу же вступил в конфликт с Временным 

правительством, так как требовал ужесточения дисциплины, борьбы с 

агитаторами, разлагающими армию. Такие взгляды считались реакционными, 

и в марте 1917 года он был отстранен от должности. 

С этого времени генерал Алексеев начал формировать так называемую 

«Алексеевскую организацию». Из офицеров и курсантов военных училищ 

генерал формировал пока невооруженные боевые отряды, которые, по его 

замыслу, должны были выступить в качестве «организованной военной силы», 

которая «могла бы противостоять надвигающейся анархии и немецко-

большевистскому нашествию». 

К моменту Октябрьской революции в рядах «Алексеевской организации» 

было уже несколько тысяч человек, которые сразу же после Октябрьской 

революции  получили приказ отправиться на Дон. Бывший начальник штаба 

Верховного   Главнокомандующего    не    скрывал,   что    планирует    начать  
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вооруженную борьбу против большевиков. 

Таким образом, генерал Алексеев выступил в качестве одного из первых 

поджигателей Гражданской войны. А ведь принято считать, что Гражданскую 

войну сознательно разжигали большевики. 

Из Петрограда Алексеев по документам на имя советника Щетинина 

выехал в Новочеркасск, где ещё один инициатор военного конфликта атаман 

Каледин уже громил большевиков и местных сторонников Советов. 

15 декабря 1917 года генерал Алексеев опубликовал обращение к 

офицерам, в котором призвал их «спасти Родину» 

Этот день принято считать днём основания Добровольческой армии. 

Алексеев, как опытный штабист, занялся формированием новой армии, 

которая впоследствии стала называться Добровольческой. Её ядром   стала 

«Алексеевская организация». 

Вскоре на Дону появился и сбежавший из-под ареста генерал Корнилов. 

Генерал Алексеев, как убеждённый монархист, стоял на позиции 

восстановления монархии, но такого лозунга не выдвигал, так как в   

Добровольческой армии доля монархистов, то есть сторонников 

восстановления империи, была ничтожно мала. 

Практически весь декабрь ушёл на сглаживание противоречий между 

главными руководителями Добровольческой армии генералами Алексеевым и 

Корниловым. Корнилов так и не смог оценить благородный поступок 

Алексеева, который спас же его от смертельной обстановки, спрятав в 

Быховской тюрьме. 

Генерал Алексеев был типичным штабным генералом и его стихия – 

планирование операций в тиши кабинета. Генерал Корнилов, напротив, был 

генералом боевым, его хорошо знали в войсках, и он требовал единого 

командования. Генерал Алексеев создавал эту армию и не собирался отдавать 

её в чужие руки.  

Генерал Корнилов был поставлен перед выбором: подчиниться генералу 

Алексееву, или самостоятельно двигаться на Кубань и там формировать свою 

армию. Но вначале он решил ехать на родину в Сибирь и там поднимать 

казачество против большевиков.  

Общественность Юга России и часть генералитета, в том числе Деникин, 

не дали покинуть Добровольческую армию и помирили двух генералов-

Вождей. 

В итоге примирения произошло разделение полномочий. Военное 

командование отдано генералу Корнилову. Генерал Алексеев принял 

гражданское управление, внешние сношения, финансовые проблемы, а позже 

и пост Верховного руководителя.  

28 февраля 1918 года Добровольческая армия выступила в свой 1-й 

Кубанский поход.  

Это решение руководству армии также далось нелегко.     

Донское казачество, и, прежде всего, Походный Атаман генерал Попов, 

предлагало отступить в Сельские степи и дождаться восстания Дона.  

Корнилов   был   согласен, но   генерал   Алексеев настоял наступить на  
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Кубань.  

 При штурме Екатеринодара погиб Корнилов. Его обязанности перешли 

к Деникину.  

После возвращения из этого похода генерал Алексеев планировал уехать 

на Урал, чтобы по просьбе уральцев там возглавить Уфимскую директорию. 

Но обстановка лета 1918 года не позволила ему выполнить это намерение. 

Добровольческая  армия  выступила  во  2-й  Кубанский  поход, в результате 

которого Екатеринодар пал. 

Генерал Алексеев, как Верховный руководитель Добровольческой 

армии, вынужден был на освобождённой территории создавать гражданское 

управление,. Он утвердил «Положение об Особом совещании», которое стало 

правительственным органом при Главнокомандующем. И он же стал его 

председателем.  

Генерала Алексеева подвело сердце. Он скончался 25 сентября 1918 года 

и был торжественно похоронен в усыпальнице Екатеринодарского Войскового 

собора.  

Покидая Россию, воины Добровольческой армии увезли с собой его прах, 

для них он был и оставался вождем, и они даже думать не хотели о том, что 

постигшая их трагедия  во многом была следствием его действий. 

Во  время  отступления   вдова  генерала Алексеева  Анна  Николаевна, 

настояла  на  том, чтобы прах генерала был перенесён в Сербию. Ныне на 

новом кладбище в Белграде стоит скромный памятник генералу Алексееву. 

 

Главные выводы 

1. Карьера   генерала   Алексеева, талантливого стратега — это ярчайший  

пример того, как человек, не имея ни протекции, ни связей, ни денег, 

благодаря лишь своим знаниям, способностям, энергии, работоспособности и 

усердию, благодаря исключительно «самому себе», смог подняться с низов 

общества на самый верх военной иерархии.  

2. Генерал Алексеев – главный монархист среди высшего генералитета 

России. Он всю свою жизнь служил Николаю II и с ЕГО именем ушёл из 

жизни.  

3. Генерал Алексеев, как и другие царские генералы, не принявшие 

советской власти и участвовавшие в кровопролитной гражданской войне, не 

заслуживают оправданий, но человеческое сочувствие всё же напрашивается. 

Ведь они были истинными патриотами России. Но России ТОЙ. 

 

9. Юденич 

1 

Юденич  Николай Николаевич – русский, военный деятель, генерал от 

инфантерии. 

   Награды (в скобках год награждения): орден Святого Станислава 3-й 

степени. (1889), орден Святой Анны 3-й степени. (1893), орден Святого 

Станислава 2-й степени. (1895),  орден Святой Анны 2-й степени (1900), орден 

Святого Владимира 4-й степени. (1904), золотое оружие «За храбрость» (1905), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
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орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1905), орден Святого 

Станислава 1-й степени. с мечами (1906), орден Святой Анны 1-й степени 

(1909), орден Святого Владимира 2-й степени (1913), орден Святого Георгия 4-

й степени (1915), орден Святого Георгия 3-й степени (1915),  орден Белого 

орла с мечами (1915), орден Святого Георгия 2-й степени (1916), орден 

Святого Александра Невского с мечами (1916), Бухарский орден Благородной 

Бухары 2-й степени. (1897), Французский орден Почётного легиона, Большой 

крест (1916), Французский Военный крест (1916), Британский орден Святого 

Михаила и Святого Георгия, Большой крест (1916). 

Николай Николаевич Юденич родился 18 июля 1862 года в Москве  в 

семье гражданского чиновника, чей род происходил из потомственных дворян 

Минской губернии.  

 Отец -  коллежский советник Николай Иванович Юденич, мать  Агния 

Никитична Даль.  

Юденич в 1879 году поступил в 3-е военное Александровское училище, 

которое окончил 8 августа 1881 года с производством в подпоручики 

армейской пехоты и прикомандированием к лейб-гвардии Литовскому полку.  

10 сентября 1882 года Юденич переведён в лейб-гвардии Литовский полк 

с переименованием в прапорщики гвардии. В 1884 году произведён в 

подпоручики, а в следующем году - в поручики гвардии.  

В 1887 году Юденич 

окончил Николаевскую академию 

Генерального штаба по 1-му разряду и 7 

апреля того же года был произведён 

в штабс-капитаны гвардии. Назначен 

состоять при штабе Варшавского 

военного округа. 26 ноября 1887 года он 

переведён в Генеральный штаб с 

переименованием в Генерального штаба 

капитаны и назначением старшим 

адъютантом штаба 14-го армейского 

корпуса 

Цензовое 

командование ротой Юденич отбывал в 

лейб-гвардии Литовском полку. 9 апреля 

1891 года назначен обер-офицером для 

особых поручений при штабе 14-го 

армейского корпуса. С 27 января 1892  года он старший адъютант 

штаба Туркестанского военного округа. 5 апреля 1892 года произведён 

в подполковники. В 1894 году участвовал в Памирской экспедиции в 

должности начальника штаба Памирского отряда. 

После успешного окончания Московской городской гимназии Юденич 

поступил в Межевой институт, но, мечтая о военной карьере, через год 

переводится в Александровское Военное училище, по окончании  которого в 

1881 году  он  в чине унтер-офицера был прикомандирован в расположенный в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Варшаве  Лейб-гвардии Литовский полк.  

С 1884 по 1887 годы Юденич обучался в Николаевской Академии 

Генерального Штаба, по окончании которой произведён в штабс-капитаны. С 

1892 года он произведён в подполковники и назначен старшим адъютантом 

штаба Туркестанского военного округа, а вскоре стал командиром 18-го 

стрелкового полка. 

2 

        С началом русско-японской войны Юденич в 1904 году добровольно 

отправился со своим полком на фронт. Участвуя в боях в составе 2-й 

Маньчжурской армии, проявил незаурядные командирские способности. В. 

Мукденском сражени ранен.  По окончании войны награждён орденами 

Святого Владимира 3-й степени с мечами, орденом Святого Станислава 1-й 

степени с мечами и произведён в генерал-майоры с назначением командиром 

2-й стрелковой бригады.  

        С 1907 года Юденич - генерал-квартирмейстер, а несколько позже - 

начальник Штаба Кавказского Военного округа. 

С началом боевых действий на Кавказском фронте в районе 

Сарыкамыша турецкие войска атаковали   русские войска.  В почти 

безнадёжном положении, будучи в окружении, русские войска под 

командованием генерала Юденича не только вышли из критического 

положения, но и одержали блестящую победу. За этот подвиг в январе 1915 

года Юденич был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени, 

произведен в чин генерала от инфантерии и назначен Командующим 

Кавказской Армией. 

Следующий орден Святого Георгия 3-й степени вместе с орденом Белого 

Орла с мечами Юденич получил в июне 1915 года за спланированную им 

Ефратскую операцию, в результате проведения которой была наголову 

разгромлена 3-я турецкая армия.  

В начале 1916 года Кавказская Армия под командованием генерала 

Юденича, преследуя противника, штурмом овладела считавшейся 

неприступной крепостью Эрзурум. За этот подвиг ему был пожалован орден 

Св. Георгия 2-й степени  

В апреле 1916 года Кавказская армия захватила Трапезунд, а к лету уже 

контролировала почти всю Западную Армению.  

В истории Первой Мировой войны генерал Юденич был единственным 

полководцем, который не знал поражений, и за свой полководческий талант, 

незадолго до свержения монархии, получил редкий почётный орден 

Александра Невского с мечами. 

3 

Как убежденный монархист генерал Юденич враждебно воспринял 

Февральскую революцию. В апреле 1917 года Временным правительством он 

был назначен Главнокомандующим Кавказским Фронтом, но уже в мае 

отозван с должности «за сопротивление указаниям». С этого времени жил в 

Петрограде как частное лицо, а после Октябрьской революции перешёл на 

нелегальное положение.  
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В ноябре 1918 года генерал Юденич  под чужими документами выезжает 

в Финляндию, где организацией русских эмигрантов в январе 1919 года его 

провозглашают  лидером Белого движения на Северо-Западе России с 

диктаторскими полномочиями.  

Приказом Адмирала Колчака от 5 июня 1919 года генерал Юденич 

назначается Главнокомандующим Северо-Западного Фронта. 

В июле 1919 года на территории Латвии и Эстонии из разрозненных 

антибольшевистских групп генерал Юденич сформировал Северо-Западную 

Армию.  

В сентябре 1919 года при поддержке двух эстонских дивизий Северо-

Западная армия начала наступление на Петроград. Уже в средине октября бои 

шли в его предместье, но прибывшие подкрепления Красной Армии отбросили 

армию Юденича от города и сами перешли в наступление. Северо-Западная 

армия Юденич потерпела поражение.  

Эстония заключила мир с большевиками, а войска Северо-Западной 

армии на территории Эстонии были интернированы и разоружены.  

22 января 1920 года Юденич объявил о роспуске Северо-Западной армии, 

а сам через Скандинавские страны выехал во Францию. Там он поселился в 

Ницце, в политической жизни более не стал участвовать.  

Генерал Юденич умер 5 октября 1933 года от туберкулёза лёгких. 

Похоронен сначала в нижней церкви в Каннах, но впоследствии его прах был 

перенесён в Ниццу на кладбище Кокад. 

Как обладателя всех трех степеней ордена Святого Георгия имя Юденича 

выбито в золоте на беломраморной доске Георгиевского зала в Московском 

Кремле. 

21 июля 1991 года в память о походе Северо-Западной Армии генерала  

Юденича на Петроград организацией «Русское знамя» на Пулковских высотах 

установлен первый памятник белогвардейцам. 

20 октября 2008 года в церковной 

ограде около алтаря церкви 

Крестоводвиженского храма в селе 

Ополье Кингисеппского района 

Ленинградской области  установлен 

Памятник воинам Северо-Западной 

армии генерала Юденича. 

 

10. Краснов 

1 

Краснов Петр Николаевич – 

«белый» военачальник времен 

Гражданской войны, генерал, атаман 

Войска Донского, политический деятель, 

писатель, публицист 

Награды (в скобках год 

награждения): орден Святого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени (1899), орден 

Святой Анны 2-й степени (1903), орден Святого Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом (1905), мечи и бант к ордену Святого Станислава 3-й степени 

(1906), орден Святого Владимира 3-й степени (1913), орден Святого 

Станислава 1-й степени с мечами (1915), мечи к ордену Святого Владимира 3-

й степени (1915), Георгиевское оружие (1915), орден Святой Анны 1-й степени 

с мечами (1915), орден Святого Георгия 4-й степени (1915), орден Святого 

Владимира 2-й степени с мечами (1916). 

Пётр Николаевич Краснов родился 10  сентября 1869 года в Санкт-

Петербурге в древнем и знатном казачьем роду Красновых. Родоначальником 

рода был Иван Козьмич Краснов, прошедший путь от рядового казака 

до генерал-майора. В 1812 году 60-летний отставной генерал вернулся в строй, 

сражался с французами и в бою был смертельно ранен. Внук Ивана 

Козьмича Иван Иванович Краснов - генерал-лейтенант, писатель. 

Отец, Николай Иванович Краснов, генерал-лейтенант, отличился во время 

Крымской кампании и при подавлении польского восстания. Как и его предки, 

он завершил службу в чине генерала. 

Петр Николаевич Краснов родился в Петербурге 22 сентября 1869 года.  
В 1880 году   он поступил в 1-ю Петербургскую гимназию. Из 5-го класса 

перевёлся в 5-й класс Александровского кадетского корпуса, который окончил 

вице-унтер-офицером и поступил в Первое военное Павловское училище, 

которое в 1888 году окончил первым в выпуске с занесением его имени 

золотыми буквами на мраморной доске. 

 В декабре 1888 года Краснов окончил Павловское военное училище, 

оказавшись лучшим в своем выпуске. После нескольких лет службы в лейб-

гвардии Атаманскому полку ему стали поручать ответственные миссии.        

В 1901 году Краснов был командирован военным министром на Дальний 

Восток для изучения быта Маньчжурии, Китая, Японии и Индии. 

В 1892 году Краснов поступил в Академию Генерального штаба, но через 

год был отчислен по собственному желанию и вернулся в свой полк.  30 

августа 1893 года  уже сотником. 

У Краснова оказался незаурядный   литературный талант, поэтому 

во время русско-японской войны 1904...1905 годов он стал военным 

корреспондентом. 

В 1909 году Краснов окончил Офицерскую кавалерийскую школу в чине 

войскового старшины и 10 октября назначен начальником казачьего отдела 

Офицерской кавалерийской школы. 19 марта 1910 году был произведён 

в полковники. С 23 июня 1911 года он командовал 1-м Сибирским казачьим 

Ермака Тимофеева полком на границе с Китаем. С 15 октября 1913 года он 

командир 10-го Донского казачьего генерала Луковкина полка, стоявшего на 

границе с Австро-Венгрией, во главе которого вступил в Первую мировую 

войну. 

 

2 
Во время Первой мировой войны Краснов не раз отмечался наградами, а  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_10-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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осенью 1914 года его произвели в генерал-майоры. В 1915 году под его начало 

была передана 2-я Сводная казачья дивизия. С ней генерал отличился во время 

Брусиловского прорыва. 

В июне 1915 года Краснов был награждён Георгиевским оружием за то, 

что в бою 1-го августа 1914 года у города Любича личным примером под 

огнём противника выбил неприятеля из железнодорожной станции, занял её, 

взорвал железнодорожный мост и уничтожил станционные постройки.  

2 ноября 1914 года Краснов  был произведён в генерал-майоры и 

назначен командиром 1-й бригады, составленной из 9-го и 10-го полков и 1-й 

Донской казачьей дивизии. 

В марте 1915 года генерал Краснов награждён мечами к ордену Святого 

Владимира 3-й степени. 

С мая 1915 года  генерал Краснов  командовал  3-й бригадой Кавказской 

туземной конной дивизии. 29 мая 1915 года был награждён орденом Святого 

Георгия 4-й степени. 

За выдающееся мужество и храбрость, проявленные генералом 

Красновым  29-го мая 1915 года в бою у Днестра он был награждён орденом 

Святого Станислава 1-й степени с мечами, а уже в июле - орденом Святой 

Анны 1-й степени с мечами. 

В конце мая 1916 года 3-я Донская казачья дивизия Краснова одна из 

первых начала Брусиловский прорыв, в котором 26 мая 1916 года в бою у 

Вульки-Галузинской он тяжело ранен пулей в ногу. В декабре 1916 года 

награждён орденом Святого Владимира 2-й степени с мечами. 

После Февральской революции Краснов, несмотря на свои 

монархические взгляды, в политике участия не принимал и продолжал службу 

в своей части. В июне 1917 года был назначен начальником 1-й Кубанской 

казачьей дивизии, в августе - командующим 3-м конным корпусом. В 

ходе Корниловского выступления он был арестован, но затем, не найдя 

в действиях генерала состава преступления, был отпущен.      

 

3 

Октябрьскую революцию Краснов не принял категорически. Сразу после 

захвата власти в Петрограде большевиками он, будучи командиром 3-го 

конного корпуса, предпринял попытку восстановить власть Временного 

правительства совместно с самим Керенским.  

27 октября казаками Краснова была занята Гатчина, 28 октября - Царское 

Село, и вышли они на ближайшие подступы к столице. Ввиду 

малочисленности своих сил и не получив подкреплений, большевики вошли в 

Царское Село и казаков разоружили.  
Поход на Петроград завершился провалом. Керенский бежал, а Краснов 

попал к большевикам в плен. 

То был романтический период революции. Врагов отпускали под честное 

слово, что «они больше не будут...». Вот и Краснов пообещал, что воевать 

против Советской власти не будет. Но практически сразу же уехал на Дон и 

начал вооруженную борьбу против большевиков.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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В мае 1918 года генерал Краснов захватил Новочеркасск и объявил 

о создании самостоятельной казачьей республики, получившей название 

Всевеликое Войско Донское. 

16 мая 1918 года Круг спасения Дона избрал генерала Краснова 

атаманом Донского казачества.  

Став атаманом, Краснов активно занялся развитием инфраструктуры и 

экономики казачьего государства. Вооружённые силы Всевеликого войска 

Донского - Донская армия - составляли на середину 1918 года 17 тысяч 

человек. Свои полки выставляла каждая станица. На военную службу 

принимались и иногородние крестьяне, за что им жаловалось казачество и 

выделялась земля. Офицеров бывшей Русской императорской армии 

призывали возвращаться на службу в Донскую армию. На Дону были введены 

военно-полевые суды, объявлена мобилизация 25 возрастов. Станичные 

пополнения сводились в номерные полки, конница и артиллерия выделялись в 

конные и артиллерийские бригады, дивизии и корпуса. Казаки 1899...1900 

годов рождения были определены в особые военные формирования, 

получившие название Молодой армии. По замыслу Краснова, они должны 

были стать ядром кадровой армии Дона. 

Сразу же после своего избрания атаманом Краснов направил телеграмму 

германскому императору Вильгельму II о том, что Всевеликое Войско 

Донское, как субъект международного права, не считает себя в состоянии 

войны с Германией. Он также обратился к Германии за помощью с оружием и 

предложил установить торговые отношения. Во втором послании к 

Вильгельму II атаман  Краснов попросил и о том, чтобы впоследствии, по мере 

освобождения от большевиков, Германия признала право на 

самостоятельность Кубанской, Терской и Астраханской областей, а также 

Северного Кавказа, и выступила посредником в переговорах с Советской 

Россией об установлении мирных отношений с Доном. За это Краснов обещал 

полный нейтралитет по отношению к Германии и недопущение на Донскую 

территорию враждебных Германии вооружённых сил.   

Германские власти признали правительство Краснова и начали поставку 

вооружений в обмен на продовольствие. По соглашению с Германией Дон 

получил 11 тысяч винтовок, 44 орудия, 88 пулемётов, 100 тысяч снарядов и 

около десяти миллионов патронов. 

Наладив торговые отношения с Германией и, не подчиняясь генералу 

Деникину, который ориентировался на помощь стран Антанты, Краснов во 

главе Донской армии повёл борьбу с большевиками. Он  отменил декреты 

Советской власти и Временного правительства.  

         Большой войсковой круг, созванный в августе 1918 года, произвёл 

атамана Краснова в генералы от кавалерии.  

         Генерал Деникин был сторонником «единой и неделимой России», а 

генерал Краснов – сепаратист. Генерал Корнилов рассчитывал на помощь 

стран Антанты, а генерал Краснов – на помощь Германии. Кроме этого 

Краснов  пообещал германскому императору Вильгельму II нейтралитет 

казаков.   Так   что   пути   этих   двух   главных   казачьих   Вождей разошлись  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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полностью.  

         Капитуляция Германии в Первой мировой войне поставила Краснова 

в тяжелое положение. Ему со своей Русской армией пришлось идти 

на объединение с Добровольческой армией Деникина. Однако в феврале 1919 

года Деникин своего конкурента генерала Краснова вынудил уйти в отставку.  

 

4 

         Атаману Краснову пришлось уехать на службу в армию генерала 

Юденича. Там, на территории Эстонии, Краснов возобновил журналистскую 

деятельность. После разгрома выступления генерала Юденича атаману 

Краснову в 1920 году пришлось уехать в Германию, где он получил 

германское гражданство.  

 В 1920-х годах атаман Краснов был одним из главных лидеров создания 

«Братства русской правды» - эмигрантской подпольной организации, 

работающей в советской России и рассчитывавшей свергнуть большевиков 

при помощи пропаганды и диверсионно-террористических методов под 

девизом «Мы незримы, но мы везде». В 1930-х годах деятельность этого 

«Братства»  была прекращена из-за отсутствия финансирования. 

Атаман Краснов в эмиграции активно занимался политической 

деятельностью, сотрудничал с Великим князем Николаем 

Николаевичем, Русским общевоинским союзом и другими русскими 

белоэмигрантскими организациями.  
В эмиграции атаман. Краснов много писал. Его воспоминания и 

исторические романы, а их  было написано более двадцати,  издавались на 

русском, английском, французском, немецком и других европейских языках.  

В 1926 году атаман Краснов был номинирован на Нобелевскую премию 

по литературе. 

Атаман Краснов симпатизировал гитлеровскому режиму и возлагал на 

него надежды как на будущего победителя большевизма. Особенно явно это 

выразилось в написанном 1939 году романе «Ложь», где восторженно 

изображён Гитлер, воспроизводятся расистские антисемитские штампы 

нацистской пропаганды, а мировое еврейство обвиняется в замысле 

уничтожить многие миллионы жителей Европы в грядущей войне.   
Генерал Краснов увлекся идеями Гитлера и задолго до начала Великой 

Отечественной войны рассуждал о том, что Германия станет силой, которая 

победит большевизм.   

22 июня 1941 года Краснов выступил с воззванием: «Я прошу передать 

всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, 

жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет 

Господь немецкому оружию и Гитлеру!» 

К концу 1941 года в составе гитлеровских войск участвовали: 444-я 

казачья сотня в составе 444-ой охранной дивизии, 1-я казачья сотня 1-

го армейского корпуса 18-й армии, 2-я казачья сотня 2-го армейского корпуса 

16-й армии, 38-я казачья сотня 38-го армейского корпуса 18-й армии и 50-я 

казачья сотня в составе 50-го армейского корпуса той же армии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Осенью 1942 года в Новочеркасске с разрешения немецких властей 

прошёл «казачий сход», на котором был избран штаб Войска Донского. 

Формирование крупных казачьих частей для войны с СССР шло за счёт 

привлечения населения Дона и Кубани, советских военнопленных и 

эмигрантов. 

Сформировались два крупных объединения казаков-

коллаборационистов: Казачий стан и 600-й полк донских казаков, которые 

стали основой 1-й казачьей кавалерийской дивизии СС, а затем  15-го 

казачьего кавалерийского корпуса СС под командованием Гельмута фон 

Паннвица. 

Генерал Краснов написал текст казачьей присяги: «Обещаюсь 

и   клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Евангелием в том, что буду 

Вождю Новой Европы и Германского Народа Адольфу Гитлеру верно 

служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни 

до последней капли крови. Все законы и приказания, от поставленных 

Вождем Германского Народа Адольфа Гитлера начальников отданные, 

по всей силе и воле исполнять буду. В чем да поможет мне Господь Бог 

Всемогущий. В заключение сей клятвы целую Слово и Крест Спасителя 

моего. Аминь». 

Весной 1943-го генерал Краснов в журнале «На казачьем посту» писал: 

«Идите в германские войска, идите с ними и помните, что в Новой Европе 

Адольфа Гитлера будет место только тем, кто в грозный и решительный 

час последней битвы нелицемерно был с ним и германским народом». 

С 1943 года генерал Краснов находился в противостоянии с 

генералом Власовым. Он выступал за полное уничтожение всего, что создано 

в России в годы советской власти, за протекторат Германии над казачьими 

территориями, за возвращение Русской освободительной армии в состав 

немецкой армии. Власов же выступал за равноправные союзнические 

отношения с Германией и за сохранение многих порядков, установившихся за 

годы существования СССР. Казачество Власов расценивал как важный фактор 

стабильности на юге России, но не как отдельную национальность с 

претензией на собственное государство. 

Атаман Краснов после разгрома немцев на Курской дуге становится 

начальником Главного управления казачьих войск немецкого Имперского 

министерства восточных оккупированных территорий. Под его руководством 

происходили антипартизанские акции на территории Белоруссии, подавление 

Варшавского восстания, карательные акции в Югославии, многочисленные 

акты насилия в отношении мирного населения.  

После неудачного покушения на Гитлера генерал Краснов 20 июля 1944 

года поспешно отправил фюреру телеграмму: «Вождь! Казачьи войска, 

перешедшие на сторону Германии и вместе с нею сражающиеся против 

мирового еврейства и большевизма, с глубоким негодованием и 

возмущением узнали о гнусном и подлом покушении на Вашу жизнь. В 

чудесном спасении Вашем они видят великую милость всемогущего Бога к 

Германии и казакам, Вам присягнувшим, и залог полной победы Вашей над 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


217 
 

злобным, жестоким и не стесняющимся в средствах борьбы врагом. 

Казаки усугубят рвение своего служения для спасения Германии и Европы 

от большевистской заразы. Живите многие годы, наш Вождь Адольф 

Гитлер!»  

 31 марта 1944 года Краснов возглавил созданное в Германии Главное 

управление казачьих войск (ГУКВ)  В его подчинение перешёл и Казачий стан 

генерала  Павлова. ГУКВ занималось формированием казачьих подразделений 

вермахта, подготовкой офицерских кадров, воспитанием молодежи в духе 

лояльности к немецким оккупационным властям. 

         17 сентября 1944 года генерал. Краснов издал приказ «О формировании 

Казачьего корпуса и задачах Казачьего Стана» на базе 1-й казачьей 

кавалерийской дивизии. 

С лета 1944 года немцы стали перебрасывать казаков в Италию для 

борьбы с местными партизанами. В феврале 1945 года туда приехал и сам 

генерал Краснов с целью создать в Италии «Казачью республику».  

         16 марта 1945 года в газете «Казачья Земля» было напечатано письмо 

генерала Краснова: «Казаки, как только немецкие войска подошли к их 

Землям (имеется ввиду летнее наступление немцев в 1942 году на Кавказ. 

Авт.), всем народом перешли на сторону Германии и, вооружаясь чем 

попало, создали казачьи полки и сотни, сражались плечо к плечу с 

немцами, как при наступлении Германской армии, так и при отходе её из 

пределов СССР. Германское правительство оценило это добровольное 

сотрудничество с войсками, и оно признало казаков своими союзниками». 

Ну и как же эти немецкие казаки воевали под началом фюрера? 

Все рассказы о героических подвигах казаков - откровенная ложь. Они 

были разгромлены уже в первых сражениях с советской армией. Недобитых 

казачков перебросили в Югославию. Вот какие показания дал командующий 

этими карательными казачьими частями в Югославии немец фон Паннвиц: 

«Казаки 3-го, 4-го и 6-го кавалерийских полков… учинили массовое 

изнасилование югославских женщин.  В декабре 1943 года подобные же 

экзекуции и изнасилования были в районе города Брод (Босния). В мае 1944 

года в Хорватии, в районе южнее города Загреб, казаки 1-го полка сожгли 

одну деревню. Этим же полком в июне 1944 года было совершено массовое 

изнасилование жительниц города Метлика». 

В мае 1945 года генерал Краснов в Казачьем стане англичанами  был взят 

в плен в австрийском городе Лиенце и 28 мая 1945 года вместе с 2,4 тысячами 

казачьих офицеров  британским командованием был передан советской 

военной администрации.  

Военная коллегия Верховного суда СССР приняла  решение о казни 

через повешенье генерала Краснова и ещё пяти его ближайших соратников. с 

обоснованием: «…вели посредством сформированных ими белогвардейских 

отрядов вооружённую борьбу против Советского Союза и проводили 

активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность 

против СССР». 

В   12-м томе следственного   дела № Р-18768   архива   ФСБ  приведён  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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стенографический текст последнего слова генерала Краснова на суде: «Два 

месяца назад, 7 ноября 1946 года, я был выведен на прогулку. Это было 

вечером. Я впервые увидел небо Москвы, небо моей родины, я увидел 

освещённые улицы, массу автомобилей, свет прожекторов, с улиц 

доносился шум…. Это мой русский народ праздновал свой праздник. В эти 

часы я пережил очень много, и прежде всего я вспомнил про всё то, что я 

сделал против русского народа. Я понял совершенно отчётливо одно — 

что русский народ, ведомый железной, стальной волей его вождя, имеет 

такие достижения, о которых едва ли кто мог мечтать…  

Тут только я понял, что мне нет и не будет места в этом общем 

празднике… Я осуждён русским народом… Но я бесконечно люблю 

Россию…Мне нет возврата. Я осуждён за измену России, за то, что я 

вместе с её врагами бесконечно много разрушал созидательную работу 

моего народа… За мои дела никакое наказание не страшно, оно 

заслуженно…  

Я уже старик, мне недолго осталось жить, и я хорошо понимаю, что 

не могу жить среди русского народа: прожить скрытно нельзя, а 

показываться народу я не имею никакого права… Я высказал всё, что 

сделал за тридцать лет борьбы против Советов.... Я вложил в эту борьбу 

и мои знания, и мою энергию, все мои лучшие годы и отлично понимаю, 

что мне нет места среди людей, и я не нахожу себе оправдания». 

В подлинности этого последнего слова генерала Краснова некоторые 

публицисты высказывают сомнения. 

Память. 

         1. В 1994 году у Храма Всех Святых на станции Сокол  московского 

метрополитена установлен памятник «Воинам русского общевоинского союза, 

русского корпуса, казачьего стана, казакам 15 казачьего кавалерийского 

корпуса СС, павшим за веру и отечество». 8 мая 2007 года, в преддверии Дня 

Победы, мраморная плита памятника была разбита. В 2014 году к 100-летию 

начала Первой мировой войны на месте разбитой плиты была установлена 

новая плита «Казакам, павшим за Веру, Царя и Отечество». Сохранилась 

установленная рядом памятная плита генералам Российской императорской 

армии, среди которых был и генерал Краснов, но, вместо имён Краснова 

и Шкуро, на плите указаны имена генералов Русской императорской армии, 

героев Первой мировой войны Ремезова и Плеве. 

2. 4 августа 2006 года в станице Еланской Шолоховского 

района Ростовской области на территории частного подворья 
предпринимателя Владимира Мелихова состоялось торжественное 

открытие мемориального комплекса «Донские казаки в борьбе 

с большевиками».  посвящённого памяти донских казаков, погибших в борьбе 

против советской власти, в том числе и воевавших на стороне Гитлера. В 

центре мемориала стоит 4-х метровая бронзовая фигура последнего атамана 

Донского войска генерала, атамана Краснова. На открытии этого комплекса  

присутствовали члены администрации Ростовской области, деятели Русской 

православной церкви и множество казаков, в том числе казаки-ветераны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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казачьих частей,  участвовавшие в войне против СССР в Великой 

Отечественной войне.  

Власти разводят руками, мол-де этот мемориал стоит на частной 

территории, а значит, сносу не подлежит. 

3. В 2017 году в канун 74-ой годовщины освобождения города Ростов-на-

Дону от фашистских захватчиков активисты организации «Суть времени» 

обратились с петицией, адресованной в законодательные и исполнительные 

органы власти РФ, требуя демонтировать памятник Краснову, как 

пособнику Третьего Рейха, и пресечь ознакомление школьников с 

мемориалом, посвящённом казакам-коллаборационистам 

4. 30 июля 2008 года прокуратурой Шолоховского района по запросу 

депутата Государственной думы  коммуниста Коломейцева было возбуждено 

административное дело по факту установки этого памятника. Прокуратура 

нашла основанием к сносу памятника то, что данные скульптурные объекты 

являются объектами недвижимости, и их установка требует обязательного 

разрешения соответствующих органов, тем более, что данный мемориал 

восхваляет проявление фашизма. Однако   этот мемориальный комплекс 

здравствует...  и сегодня. 

 

Главные выводы: 

1. Краснов и как генерал, и как казачий атаман был истинным патриотом 

России. Но России ТОЙ 

2. Краснов – истинный монархист, и был верен монарху Николаю II всю 

свою жизнь. 

3. Кумир Краснова - Гитлер, и до последнего вздоха он, Краснов, хранил 

фюреру собачью верность. 

         4. Краснов -  ярый русский коллаборационист, предатель, который 

сознательно  сотрудничал с Германией Вильгельма II и Гитлера в военной, 

политической и экономической сферах деятельности. Ему оправданий и 

снисхождений ни в чём нет и быть не может! 

         5. Краснов – один из лучших православных писателей ХХ века. Он 

написал несколько десятков произведений: романов, повестей, а также 

мемуары. Главный его роман «От Двуглавого Орла к красному знамени» 

переведён на дюжину иностранных языков.  Очень интересен роман 

«Цареубийцы», который можно поставить на уровень произведения 

Достоевского «Преступление и наказание», только в нём главным 

действующим лицом представлена русская дворянка. Восторг вызывает и его 

роман «Екатерина Великая». Но в 30-е ... 40-е годы, когда Краснов поставил 

свой талант на службу Гитлеру, его романы предстали как дешёвые агитки. 

 

11. Шкуро 

1 

Шкуро Андрей Григорьевич – генерал-лейтенант, «белый» военачальник 

времен Гражданской войны, разведчик, белый партизан, Группенфюрер СС, 

генерал-лейтенант войск СС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Награды: орден Святого Станислава III степени (1907), мечи и бант к 

ордену Святого Станислава III степени (1917),  орден Святой Анны IV степени 

с надписью «За храбрость» (1915), орден Святой Анны III степени с мечами и 

бантом ( 1915), орден Святой Анны II степени с мечами (1915), Георгиевское 

оружие (1915), орден Святого Владимира IV степени с мечами и 

бантом (1917), Крест Спасения Кубани I степени (1918), английский Рыцарь-

командор ордена Бани. 

Андрей Григорьевич Шкуро родился 7 февраля 1886 года в станице 

Пашковской под Екатеринодаром. Отец подъесаул Кубанского казачьего 

войска. 

 Григорий Фёдорович Шкура, мать 

Анастасия Андреевна Шкура, дочь 

священника. Несмотря на озорной 

характер, Андрюша к старшим относился 

с должным уважением, отличался 

любознательностью и трудолюбием. 

          После  окончания Кубанского 

Александровского реального училища, 

Андрей Шкура поступил  в 3-й 

Московский кадетский корпус, по 

окончании которого  поступает в высшее 

Николаевское кавалерийское училище в 

Санкт-Петербурге. Учился отлично и по 

окончании училища в мае 1907 года стал 

юнкером и был зачислен в казачью 

сотню Николаевского кавалерийского 

училища в Санкт-Петербурге. В мае 1907 

года был выпущен из училища в 1-й 

Уманский казачий полк Кубанского 

казачьего войска со стоянкой в крепости 

Карс. Здесь он впервые отличился во 

время разгрома банд на территории 

Персии. 

Военные учения, спорт, охота сочетались у Шкуро с кутежами и 

драками. В силу вспыльчивого характера он неоднократно сидел на гауптвахте 

и вызывался к командиру для отеческого внушения.  

«Я, вероятно, кончил бы достаточно плохо, - вспоминал Шкуро, уже 

будучи генералом, - если бы в моей жизни не случилось обстоятельство. 

действующее обыкновенно отрезвляюще - я влюбился и женился». Жена его, 

Татьяна Сергеевна, была дочерью директора народных училищ 

Ставропольской губернии и обладательницей огромного состояния, которое 

отписала ей бабушка. Во время заграничного свадебного путешествия 

молодые посетили Германию и Всемирную выставку в Бельгии. В Берлине 

Шкуро изучил производство пустотелых бетонных кирпичей и, возвратившись 

на Кубань, построил кирпичный завод, а затем из кирпича своего завода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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построил три дома в Екатеринодаре, в одном из которых молодожёны 

обосновались. Но спокойная, чисто буржуазная жизнь была явно не в его 

натуре. 

Когда началась Первая мировая война Шкуро был где-то в Сибири и к 

отправке на фронт своего полка не успел. В итоге его зачислили командиром 

взвода в 3-й Хопёрский полк.  

На позиции Галицийского фронта, командуя взводом из 17-ти шашек, 

Шкуро, как незаурядный, умелый и смелый воин взял в плен 48 гусар и 2 

офицера. За что был награждён орденом Святой Анны 4-й степени. 

Казак Шкуро отличался храбростью, удалью и полным безразличием к 

приказам старших по званию. Командиры размышляли над тем, наградить его 

или отдать под суд. 

«Рано или поздно этого молодца повесят», - говорили за спиной 

офицеры. 

В начале ноября 1914 года казак Шкуро в боях под Радомом вместе с 

донцами берёт много пленных австрийцев, орудия, пулеметы, за что 

награждается Георгиевским оружием. 

В декабре 1914 года казак. Шкуро, раненный во время разведки 

ружейной пулей в ногу, вынужден был лечь в госпиталь, где провел два 

месяца.  

После выписки из госпиталя казак Шкуро получил в полку пулеметную 

команду. И вновь проявил бесстрашие и храбрость. Спешившись, он провёл 

удачную атаку на немцев. Но вражья пуля угодила в рукоятку кинжала, 

раздробила её и пробила ему живот, задев, с одной стороны, брюшину. Так что 

кинжал спас ему жизнь. За этот подвиг Шкуро произвели в есаулы. А вскоре 

наградили орденом Святой Анны 2-й степени с мечами.  

Офицер Шкуро приобрёл репутацию лучшего разведчика не только в 

дивизии, но и в корпусе. Однако его тяготили ограниченные служебные рамки. 

Нужна воля, независимость. В середине 1915 года он предложил создать 

конный партизанский отряд и «погулять» по тылам врага?  Сам Император 

Николай II одобрил эту затею, пожимая ему руку, и сказал: «С Богом в добрый 

час!» 

Шкуро символом своего подразделения выбрал голову волка с 

оскаленной пястью на чёрном фоне. Это подразделение стали называть 

«Волчьей сотней». Впоследствии бойцы Шкуро начали крепить на свою 

форму волчий мех как отличительный знак, призванный нагонять страх на 

противника. 

Деятельность «Волчьей сотни» была крайне эффективной. В первый же 

боевой выход «волки» уничтожили полторы тысячи немцев. Во время 

внезапного налёта на поселок Нобель, где размещался штаб германской 

пехотной дивизии, удалось взять в плен её командира и несколько офицеров. 

После этого Шкуро стал для немцев «врагом № 1», за его голову была 

назначена денежная награда в размере 60 тысяч рублей. Но это не могло 

остановить Шкуро.  

Вихрем  носились  легендарные  «волки»  по  вражеским  тылам,   наводя  
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панику и страх, оставляя за собой уничтоженные дивизионные и полковые 

штабы,  взорванные мосты, артиллерийские склады, разгромленные обозы, 

захватывали оружие и пленных. Слава об их отряде гремела по всему фронту. 

Немцы оценили голову Шкуро в 60 тысяч рублей. Его «волки» продолжали 

досаждать противнику  от Минской области до Южных Карпат. 

Подвиги Шкуро походили на легенды. Награды и чины так и сыпались 

на удачливого создателя «Волчьей сотни». 

В феврале 1917 года русская армия готовилась к весеннему наступлению 

по всему фронту. Неожиданно для Шкуро Николай II отрёкся от престола. 

Шкуро занял кишиневский вокзал, добыл поездной состав и со своей 

партизанской «Волчьей сотней» двинулся на Кубань, а оттуда – на Каспий 

воевать с турками и курдами. Здесь он быль ранен, затем арестован. Но ему 

удалось освободиться и с отрядом в 80 человек уехать на Кубань. 

         Октябрьскую революцию Шкуро не принял. Его «Волчья сотня» ловила 

красных агитаторов и пропагандистов и заставляла под нагайками петь "Боже, 

царя храни". Недостаток вооружения и боеприпасов определял и методы 

борьбы отряда - диверсионно-подрывные. Это приносило свои плоды.  Шкуро 

удавалось успешно противостоять регулярным частям Красной армии, 

превосходящим её в 20...30 раз. 

Популярность Шкуро росла.  В июле 1918 года он взял занятый 

красными Ставрополь. Объединившись с Добровольческой армией генерала 

Деникина, Шкуро становится командиром дивизии. В январе 1919 года 

дивизия Шкуро освободила от красных верховья Кубани и взяла Владикавказ.  

30-го ноября 1918 года Кубанская Рада присвоила Шкуро чин генерал-

майора. Его призывали выставить свою кандидатуру в атаманы. Будучи врагом 

сепаратистской тенденции левых самостийных элементов Рады, он отказался, 

ссылаясь на молодость и неопытность в политике. 

29-го декабря 1918 года Шкуро с конным и пешим ополчением и 

черкесской бригадой двинулся к Ессентукам и после жестокого боя  взял 

город. А 5-го января 1919 года овладел Кисловодском. 

При взятии Мариуполя Шкуро пленил 40 тысяч красноармейцев со всем 

боевым снаряжением и нанёс серьёзное поражение повстанческой армии 

Махно. За эти успехи Шкуро был произведен в генерал-лейтенанты и 

утвержден командующим конным корпусом, 

У Шкуро была и международная слава. В июле 1919 года сам глава 

английской военной миссии лично вручил генералу Шкуро высшую 

королевскую награду Великобритании орден Бани 1-й степени. На страницах 

газет Великобритании и Франции Шкуро называли народным героем и «белым 

партизаном».  

Хоть и был он произведен в генералы, в реальности кадровым военным 

назвать Шкуро сомнительно. Самое точное определение, подходящее ему, - 

«полевой командир». К себе он набирал таких же, как он сам, то есть не 

признающих дисциплины, любящих помахать шашкой, выпить водки и 

потискать баб. Кавалеристы Шкуро из своих рейдов неизменно возвращались 

с богатой добычей, нередко грабя даже тех, кто встречал их как освободителей  



223 
 

от большевиков. 

Стоял вопрос запретить казакам Шкуро грабить. Но грабежи - 

единственный стимул для движения его казаков вперед. Запрети грабежи - и 

казаков никто не заставит идти вперед. 

Генерал Деникин, открыто говорил, что Шкуро награбил несметное 

количество денег и драгоценных вещей, во всех городах накупил себе домов, 

расточительность его с пьянством и дебоширством перешла все границы. Он 

всё прекрасно понимал, но вынужден был на всё закрывать глаза. Набеги 

Шкуро наносили колоссальный ущерб красным, и от действий его конницы 

зависела стратегическая обстановка на фронте.  

Деникин назначил Шкуро командиром корпуса, которому отводилась 

важнейшая роль в наступлении на Москву. 

Шкуро был известен своими инновационными методами ведения войны. 

При подготовке похода на Москву он предлагал Деникину послать в тыл к 

красным диверсионные отряды, которые бы могли вести подрывную 

партизанскую войну - взрывать пункты связи и железнодорожные станции.  

Если бы план Шкуро был одобрен, судьба деникинского Московского 

похода могла бы быть совсем другой. Однако Деникин был против. Против 

были и французы с англичанами. Честь взятия Москвы должна была 

принадлежать офицерским полкам Белой гвардии, а не партизанским отрядам 

Шкуро. 

Казалось, что белые добились своего: осенью 1919 года Южный фронт 

красных был на грани падения. Войска Шкуро 17 сентября заняли Воронеж. 

Но в октябре 1919 года казачьи части Шкуро и Мамонтова наткнулись на 

конницу Буденного. На широких просторах под Воронежем в схватках 

огромных кавалерийских масс, по сути, решилась судьба всей войны. «Волчье 

сотня» Шкуро была повержена, его части стали отступать. 

И тут случилось то, что и должно было случиться. привыкшие к победам 

и богатой добыче казаки Шкуро стали массово дезертировать. Повоевали, мол, 

и хватит. Уже в ноябре под началом генерала осталось не больше 500 человек. 

Барон Врангель выражений не выбирал: «Армия разваливается от 

пьянства и грабежей. Взыскивать с младших не могу, когда старшие 

начальники подают пример, оставаясь безнаказанными. Прошу отчисления от 

командования корпусом генерала Шкуро, вконец развратившего свои войска». 

Понятно, что после того, как Врангель сменил Деникина, во главе всего 

Белого движения, генералу Шкуро места не нашлось. В мае 1920 года он тихо 

уехал за границу. 

В 1941 году оказался в числе тех, кто предложил свои услуги Гитлеру, 

воскликнув: «Хоть с чертом против большевиков!» 

Правда, поначалу немцы относились к Шкуро настороженно, считая, что 

полезен он может быть разве что в качестве агитатора. 

Но в 1944 году генерал Шкуро стал начальником Резерва казачьих войск 

при Главном штабе войск СС. Он бы зачислен на службу как группенфюрер 

СС и генерал-лейтенант войск СС с правом ношения немецкой генеральской 

формы и получением содержания по этому чину. 
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Резервистов, подготовленных им, отправляли в Югославию для борьбы с 

партизанами Тито. 

Даже весной 1945 года генерал Шкуро предложил использовать свою 

старую идею создания отряда для рейда по советским тылам. Но до 

реализации этот план не дошел, не та обстановка и страна уже не та. 

После капитуляции Германии Группенфюрер СС генерал Шкуро 

искренне полагал, что его приютят западные союзники. Тем более что 

англичане просто обязаны были  это сделать, ведь он, генерал Шкуро, - 

кавалер британского ордена. 

Однако англичане в конце мая 1945 года передали генерала Шкуро 

советскому командованию. 

16 января 1947 года Военная коллегия Верховного суда СССР 

приговорила  генерала  Шкуро к смертной казни через повешение. Приговор 

привели в исполнение в Лефортовской тюрьме в этот же день. 

25 декабря 1997 года Военная коллегия Верховного суда РФ постановила 

оставить приговор без изменения и признать подсудимого не подлежащим 

реабилитации. 

 

12. Махно 

1 

Махно Нестор Иванович – политический деятель, предводитель 

крестьянского движения, начдив, великий стратег и тактик ведения 

партизанской войны,  украинский анархист (точнее анархист-коммунист), 

революционер, атеист, убеждённый 

трезвенник, 

Нестор Иванович Махно (от 

рождения Михненко) родился 26 

октября 1888 года в селе Гуляйполе 

Александровского района 

Екатеринославской губернии.  

Предки - закрепощённые 

запорожские казаки. Отец — Иван 

Родионович Махно (Михненко) 

крестьянин, мать Евдокия Матвеевна 

Махно ( Передерий) крестьянка. Нестор 

рос без отца.  

Окончил Гуляйпольское двухклассное 

начальное училище. С малых лет Нестор 

работал на сезонных сельскохозяйственных работах у помещиков и 

зажиточных крестьян. С 1903 года работал подсобным рабочим в малярной 

мастерской, в купеческой лавке, на чугунолитейном заводе в Гуляйполе. 

В августе 1906 года Махно вступил в действовавшей в Гуляйполе 

«Крестьянскую группу анархо-коммунистов». Эта группа имела и другое 

название - «Союз вольных хлеборобов». Вольных хлеборобов! Этим «вольным 

хлеборобам» и посвятил Махно всю свою жизнь. Без остатка. В  составе этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
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группы участвовал в террористических актах и «экспроприациях» богачей. В 

конце  года был арестован за незаконное хранение оружия, но вскоре был 

освобождён.  

 5 октября 1907 года Махно по обвинению в покушении на жизнь 

гуляйпольских стражников Захарова и Быкова был арестован и содержался в 

Александровской уездной тюрьме. Из-за несовершеннолетия по суду был 

освобождён. Спасла фальсификация, он в метрике свой действительный год 

рождения  1888 исправил на 1889  год.  

26 августа 1908 года он вновь арестован за убийство чиновника военной 

управы. Сессией Одесского военного окружного суда от 22 марта 1910 

года приговорён к смертной казни через повешение, которая была заменена 

бессрочной каторгой. В 1911 году был переведён в каторжное 

отделение Бутырской тюрьмы в Москве. 

В тюремной камере Махно познакомился с эсерами, большевиками, 

анархистами. Очень близко сошёлся с известным анархистским 

активистом  Аршиновым, который стал с ним заниматься идеологической 

подготовкой и образованием. Малограмотный Махно стал изучать труды 

известных революционеров и политиков, занялся математикой, словесностью, 

историей, французским языком, начал читать запоями художественную 

литературу. 

Будучи активным участником тюремных протестов, Махно шесть раз 

попадал в карцер, в результате чего  заболел туберкулёзом лёгких. 

 

2 

После Февральской революции Махно, как политзаключённый 

амнистирован досрочно и освобождён из тюрьмы.  

Возвратившись   в Гуляйполе, Махно сразу же принял активное участие в 

общественной жизни, и был избран товарищем (заместителем) председателя 

волостного земства, 29 марта возглавил руководящий комитет Гуляйпольского 

крестьянского союза анархического толка, а после его реорганизации в Совет 

крестьянских и солдатских депутатов Нестор Махно был избран 

председателем Совета и, одновременно, вошёл в состав Гуляйпольского 

комитета общественного спасения. В тот же период Махно возглавил и 

местную анархистскую группу, при которой были сформированы отряды 

экспроприаторов, совершившие несколько вооружённых налётов. 

Махно выступал за немедленные радикальные революционные 

преобразования, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. 1 мая 1917 

года он подписал депешу в Петроград с требованием изгнать из Временного 

правительства десять «министров-капиталистов». В июне по его инициативе 

на предприятиях Гуляйполя был установлен рабочий контроль. В июле при 

поддержке своих сторонников он разогнал прежний состав земства, провёл 

новые выборы, стал председателем земства и одновременно объявил 

себя комиссаром Гуляйпольского района. 

В августе 1917 года, в ходе борьбы с корниловщиной, Махно создал в 

Гуляйполе Комитет спасения революции, сформировав из членов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0


226 
 

анархистской организации боевую дружину «Чёрная гвардия». Анархисты и 

лично Махно предложили немедленно отобрать церковную и помещичью 

землю и организовать по усадьбам свободные сельхозкоммуны, по 

возможности с участием в них самих помещиков и кулаков.  

25 сентября 1917 года  Махно подписал декрет уездного Совета 

о национализации земли и разделил её между крестьянами. 

В начале декабря 1917 года в Екатеринославе Махно принял участие в 

работе губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов в качестве делегата от Гуляйпольского Совета. Он поддержал 

требование большинства делегатов о созыве Всеукраинского съезда Советов. 

Махно был избран в состав судебной комиссии Александровского 

ревкома для рассмотрения дел лиц, арестованных Советской властью.        

Вскоре после арестов меньшевиков и эсеров Махно, выражая 

недовольство действиями судебной комиссии, предложил взорвать городскую 

тюрьму и освободить арестованных.  

Отрицательно Махно отнёсся к выборам в Учредительное собрание, 

назвав складывавшуюся ситуацию «карточной игрой». Не получив в этом 

вопросе поддержки в ревкоме, вышел из его состава.  

В декабре 1917 года, после захвата Екатеринослава войсками 

Центральной рады, Махно стал инициатором проведения экстренного съезда 

Советов Гуляйпольского района, на котором была принята   резолюция с 

требованием «смерти Центральной раде». 

4 января 1918 года Махно отказался от поста председателя Совета, 

принял решение занять активную позицию в борьбе с противниками 

революции. Вскоре он возглавил Гуляйпольский ревком, в который вошли 

представители анархистов, левых эсеров и украинских эсеров. 

27 января 1918 года в Брест-Литовске германская и австро-венгерская 

делегации подписали сепаратный мирный договор с делегацией Украинской 

Центральной рады и согласились  помочь ей в борьбе с советскими войсками.  

Наступающим войскам отряд «Чёрной гвардии» Махно не смог оказать 

должное сопротивление и этот отряд прекратил своё существование. 

 

3 

Махно уехал в Россию. Посетил Ростов-на-Дону, Саратов, Тамбов и 

Москву. В Москве встретился с местными лидерами анархистов, а также с 

руководителями советского правительства.   

При встрече с Лениным и Свердловым Махно получил поручение 

возглавить партизанское движение на юге Украины против немцев. австро-

венгров и «белых». Вернувшись домой, он обратился к своим гуляйпольским 

единомышленникам с письмом: «Общими усилиями займёмся разрушением 

рабского строя, чтобы вступить самим и ввести других наших братьев на 

путь нового строя. Организуем его на началах свободной общественности, 

содержание которой позволит всему не эксплуатирующему чужого труда 

населению свободно и независимо от государства и его чиновников, хотя 

бы и красных, строить всю свою социально-общественную жизнь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
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совершенно самостоятельно у себя на местах, в своей среде… Да 

здравствует наше крестьянское и рабочее объединение! Да здравствуют 

наши подсобные силы — бескорыстная трудовая интеллигенция! Да 

здравствует Украинская социальная революция! Ваш Нестор Иванович». 

Осознав, что в Советской России анархисты не имеют возможности 

существенно повлиять на ход революционных событий, Махно решил 

вернуться на Украину, где такая возможность существовала. К этому времени 

на территории Украины уже действовали десятки разрозненных крестьянских 

отрядов. Советская Россия помогала повстанческому движению оружием, 

продовольствием, деньгами. 

21 июля Махно прибыл в Харьков, а позднее со своей группой 

присоединился к уже существовавшему в районе Гуляйполя партизанскому 

отряду. После первой же успешной боевой операции против немецких 

карателей Махно был избран командиром отряда.  

Для приобретения оружия Махно провёл ряд экспроприаций в банках 

Екатеринославской губернии. В дальнейшем добывали оружие, лошадей и 

остальное необходимое, нападая на помещичьи усадьбы и отряды 

оккупационных войск.  

Отвага, опыт, организаторский талант и убеждённость в правоте своего 

дела сделали Махно настоящим вожаком повстанческого движения, 

привлекали к нему новых бойцов. 

До осени махновцы действовали в основном в пределах 

Александровского уезда, нападая на австрийские отряды.  

В сентябре...октябре 1918 года под командованием Махно объединились 

несколько партизанских отрядов. К этому времени он фактически возглавил 

повстанческое движение не только в Гуляйпольском районе, но и во всей 

Екатеринославской губернии.      

Крестьяне Екатеринославщины и Северной Таврии оказывали 

повстанцам всяческое содействие, кормили, поставляли оружие, лошадей для 

кавалерии, занимались разведкой и целыми деревнями вливались в 

махновские отряды. К ноябрю отряды Махно насчитывали до 6 тысяч человек. 

Росту популярности Махно способствовали акты экспроприации и раздача 

населению отобранного у «буржуев» имущества и продуктов 

          26 декабря 1918 года вооружённые отряды Екатеринославского губкома 

партии большевиков и губревкома совместно с отрядами Махно освободили 

Екатеринослав от украинских националистов. На отряд Махно была возложена 

задача по обороне Екатеринославского укреплённого района и 

восстановлению нормальной жизни в городе. Сам Махно был включён в 

состав военно-революционного комитета и назначен командиром Советской 

революционной рабоче-крестьянской армии Екатеринославского района. Но 

он со своей сформированной армией вернулся в свою «столицу» Гуляйполе.  

4 

В феврале 1919 года Махно  заключил военное соглашение с 

командованием Красной Армии, согласно которому его  повстанческая армия 

численностью до 50 тысяч человек, сохраняя внутреннюю автономию, вошла в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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состав 1-й Заднепровской украинской советской дивизии Украинского фронта, 

составив её 3-ю Заднепровскую бригаду под командованием комбрига Махно.  

Бригада Махно сражалась против Деникина. 27 марта 1919 года за рейд 

на Мариуполь, замедливший наступление белых на Москву, комбриг Махно 

был награждён орденом Красного Знамени.   

10 апреля 1919 года на 3-м районном съезде Советов Гуляйпольского 

района Махно был избран почётным председателем. В своей речи он заявил, 

что Советская власть изменила «октябрьским принципам», 

а Коммунистическая партия узаконила власть и «оградила 

себя чрезвычайками». В резолюции съезда выражалось неодобрение решений 

3-го Всеукраинского съезда Советов о национализации земли, протест против 

ЧК и политики большевиков, требование удаления всех назначенных 

большевиками лиц с военных и гражданских постов. Позже, при встрече 

с Антоновым-Овсеенко, он отказался от своей подписи. 

Махновцы требовали:  

1. «Социализации» земли, фабрик и заводов.  

2. Изменения продовольственной политики.  

3. Свободы слова, печати и собраний всем «левым партиям и группам».  

4. Неприкосновенности личности.  

5. Отказа от диктатуры РКП(б).  

6. Свободы выборов в Советы трудящихся крестьян и рабочих. 

27 ноября Махно вернулся в Гуляйполе, объявил его на осадном 

положении, сформировал и возглавил «Гуляйпольский революционный штаб». 

Но после того, как украинские националисты начали разгонять 

революционные рабочие отряды, ликвидировать созданные Советы и 

расправляться с большевиками и сочувствующими, Махно принял 

предложение Екатеринославского комитета КП(б)У о совместных 

вооружённых действиях против этих националистов. 

В январе...феврале 1919 года в районе Гуляйполя Махно вёл бои против 

вооружённых формирований немцев-колонистов, возникших в 1918 году при 

содействии австро-германских оккупантов, препятствовал мероприятиям по 

проведению большевистской продразвёрстки, призывал крестьян явочным 

порядком претворить в жизнь идею «уравнительного землепользования на 

основе собственного труда». 

На 2-м районном съезде Советов Гуляйпольского района, который 

проходил  12...16 февраля 1919 года,  Махно заявил: «Если товарищи 

большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжёлой 

борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, 

дорогие друзья!». Если они идут сюда с целью монополизировать Украину, 

мы скажем им: «Руки прочь!». 

5 

В мае 1919 года повстанческая бригада Махно, не получая от 

командования Красной Армии боеприпасов и снаряжения, потерпела 

поражение от  Кавказской дивизии под командованием генерала  Шкуро, и 

оставила  Донбасс. За это поражение Троцкий объявил Махно вне закона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В начале  июня повстанческая бригада махновцев была переформирована 

в штатную стрелковую дивизию 

9 июня Махно решил разорвать соглашение с Советским 

правительством, отступил в Херсонскую губернию и продолжил вооружённое 

сопротивление войскам Деникина, одновременно формируя свою  40-

тысячную повстанческую армию.  

С началом наступления белых войск на Москву летом 1919 года Махно 

начал широкомасштабную партизанскую войну в тылу у белых ,и вновь 

призвал крестьянских повстанцев к союзу с красными: 

«Главный наш враг, товарищи крестьяне, Деникин. Коммунисты всё 

же революционеры… С ними мы сможем рассчитаться потом. Сейчас всё 

должно быть направлено против Деникина».  

Теснимый регулярными частями белых, Махно увёл свою повстанческую 

дивизию  на запад, и к началу сентября подошёл к Умани, где попал в полное 

окружение. На этот раз он вступил в переговоры с украинскими 

националистами, заключил с ними соглашение о взаимном нейтралитете, 

получил от них боеприпасы, передал им раненных махновцев на попечение и 

12 сентября неожиданно для деникинцев разгромил два их полка и вырвался 

из окружения. Дальнейший путь – домой. Пройля за 11 дней около 600 вёрст 

он был уже в Гуляйполе.  

На этом пути махновцы совершили рейды по всему Приазовью, 

захватывая крупные города и важные стратегические объекты.  В их руках 

оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, 

и Мариуполь, расположенный в 100 верстах от Таганрога - деникинской 

Ставки. Таким образом, действия Махно по разрушению тыла белой армии 

оказали заметное влияние на ход войны и помогли красным отбить 

наступление Деникина на Москву. 

5 

1 сентября 1919 года Махно провозгласил создание «Революционной 

повстанческой армии Украины», которая  15 сентября 1919 года в очередной 

раз заняла Екатеринослав.  

20 октября 1919 года на заседании Реввоенсовета армии и съезде 

крестьянских, рабочих и повстанцев в Александровске Махно выдвинул 

программу действий, сводящуюся к созданию самостоятельной крестьянской 

республики в тылу деникинских войск с центром в Екатеринославе.  

Программа Махно:  

1. Отмена диктатуры пролетариата и руководящей роли партии 

большевиков. 

2. Развитие самоуправления на основе беспартийных «вольных Советов».  

         3. Организация «третьей социальной революции» для свержения 

большевиков и установления народной власти.  

4. Ликвидация эксплуатации крестьянства. 

5, Защита деревни от голода и политики военного коммунизма.  

6. Передача земли в свободное пользование крестьянских масс. При 

этом, недопустима  любая собственность на землю, так как  земля должна быть  

https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


230 
 

у того, кто её обрабатывает и периодически перераспределяется «по едокам». 

Таким образом, осенью 1919 года в условиях краха и отступления белых 

в большой излучине Днепра зародилась некая автономная анархическая квази-

республика Махно. Наступающих красных повстанцы встречали дружелюбно 

и часто переходили на их сторону.  

9 января 1920 года Всеукраинский ревком объявил «Махно и его группу» 

вне закона как «дезертиров и предателей». Но уже весной 1920 года армия 

Махно возобновила рейды по южной Украине. 

Желая привлечь крестьян на свою сторону, правительство 

генерала Врангеля летом 1920 года предложило Махно союз против 

большевиков, обещая провести широкую земельную реформу. Однако Махно 

от предложения отказался.   

Осенью 1920 года правительство большевиков вновь предложило Махно 

военный союз. 2 октября 1920 года Махно в очередной раз подписал 

соглашение с большевистской Украиной и отряд  численностью до 2,5 тысяч 

бойцов был отправлен в район Перекопа, где принял участие в форсировании 

Сиваша.   

6 

Вскоре после падения белого Крыма командование Красной Армии 

издало приказ о передислокации махновцев на Южный Кавказ. Считая этот 

приказ ловушкой, Махно отказался подчиниться.  

В конце лета 1921 года, после многочисленных столкновений с 

превосходящими силами Красной Армии, остатки армии Махно были 

прижаты к румынской границе. 

28 августа 1921 года Махно с отрядом из 78 человек с боем перешёл 

румынскую границу,  был ранен, контужен и с  перебитой ногой румыны  их 

интернировали, и выдать России отказались.  

В апреле1922 года Махно вместе с женой и ещё 17 махновцами  бежали в 

Польшу, но и там они оказались  в лагере для интернированных лиц. 

25 сентября 1923 года Махно был арестован вместе с женой и 

соратниками по обвинению в подготовке восстания в Восточной Галиции для 

присоединения её к Советской Украине  и помещён в варшавскую тюрьму. 27 

ноября суд их оправдал и они были  отправлены на поселение в город Торунь.  

В декабре 1923 года Махно сделал публичное заявление о борьбе против 

большевиков и Советской властью  

14 апреля 1924 года после неудачной попытки самоубийства Махно был 

переведён под надзор полиции в город Данциг. Там его захватывают чекисты 

из польской секции Коминтерна и везут в Берлин в советское посольство. 

Махно выбросился из автомобиля и сдался немецкой полиции.  

В апреле 1925 года Махно перебрался в Париж, где подрабатывал 

столяром, плотником, даже занимался плетением домашних тапочек.  

Вскоре Махно наладил связи с европейскими анархическими 

объединениями, стал участвовать в их жизнедеятельности, стал публиковать 

отдельные очерки в парижском анархическом журнале «Дело труда», работал 

над   мемуарами,   вёл   упорную   борьбу   против   клеветы   о   его  участии в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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гражданской войне. 

Здоровье Махно было сильно подорвано множеством ранений, в том  

числе тяжёлых, и 25 июля 1934 года Нестор Махно в возрасте 45 лет скончался 

в парижской больнице от костного туберкулёза. 28 июля его тело было 

кремировано, а урна с прахом замурована в стене колумбария кладбища Пер-

Лашез в ячейке 6685. 

7 

         В официальную историю страны советского периода Махно вошел как 

отрицательный персонаж. Потому что власти не могли допустить, чтобы 

анархист стал национальным героем, который первым делом проповедовал 

полную свободу от государственных структур, чиновников и управленцев, а 

также боролся за идею концентрации всей власти в руках самих крестьян.  

         Суть то в том, что Махно – ни «красный», ни «белый». Он, Махно, «сам 

по себе». Его девиз: «Бей «красных», пока не побелеют, бей «белых», пока 

не покраснеют». 

         Получив задание от Ленина и Свердлова создать партизанский отряд 

Махно, видимо, понимал, что юг Украины не Белоруссия, где можно 

оборудовать в лесах и болотах партизанскую базу и длительное время там, на 

этой базе, находиться. А как быть на юге Украины, где, как в той народной 

песне поётся, «Степь да степь кругом...»? 

         Перед Махно возникла задача, которую до него ещё никто не решал. И он 

решил:  

1. Партизанский отряд должен быть подвижным, значит - конница. 

2. Дислоцироваться партизанский отряд должен в населённых пунктах. 

3. Места дислокации партизанского отряда, в зависимости от обстановки, 

время от времени менять.  

4. Партизанский отряд должен быть крупным, чтобы можно было 

вступать в сражение с имевшимися противоборствующими воинскими 

формированиями. 

5. Партизанский отряд должен быть манёвренным и быстрым. 

Манёвренным. Конница — это манёвренные отряды. А как быть с 

обозом. Без него ведь не может существовать ни одно воинское 

подразделение. А как быть с вооружением? С теми же пулемётами «Максим»? 

Их на крестьянской телеге быстро не повезёшь. Растрясёт. Но можно ведь 

везти и быстро, но в разобранном виде. Значит при встрече с противником 

надо его, противника, попросить, чтобы подождал, пока соберём пулемёты? Да 

и пулемётный расчёт растрясёт. 

Надо передвигаться быстро. А как? И Махно осенило. Он увидел, что на 

усадьбах немцев-арендаторов телеги то на рессорах. Называются они – 

тачанки. Вот на них то и можно установить пулемёты. Не растрясёт их, если 

перевозить быстро и в собранном виде.  Да и обслугу не растрясёт. А на 

каждой тачанке вместе в пулемётом   может пометиться ещё  несколько 

вооружённых вояк. Вот и – десантный отряд.  А где взять эти тачанки? 

Естественно, реквизировать у немцев-колонистов. 

Вот  так  и  появились знаменитые Махновские пулемётные тачанки. Так  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
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что Махновская повстанческая армия вся перемещалась на лошадях. 

Вооружение и обоз перемещались на тачанках в лошадиной упряжке и - 

конная конница. Потому-то махновцам удавалось за день «пробежать» до 100 

километров. Такой скорости перемещения армии с вооружением и обозом до 

«придумки» Махно не было нигде. 

Но Махно ещё пришлось разработать стратегию и тактику боя.  

Пулемётные тачанки Махно сконцентрировал в одном подразделении. 

Иногда это был целый полк. Несложно представить какая сила заключалась в 

одновременном применении нескольких сот пулеметов. Сплошной ливень 

свинца не оставит в живых никого.  

Рассмотрим это на примере захвата махновцами крупного губернского 

города Екатеринослава.  

Повстанческая армия Махно численностью до 35 тысяч человек при 50 

орудиях и 500 пулемётных тачанках появилась у Екатеринослава для белых 

неожиданно, так как передвигалась со скоростью до 100 км в сутки. 

         Это была осень, базарный день. Весь Екатеринослав заполонили возы с 

капустой. Как только кавалерийские сотни Махно выскочили на окраины 

города, капуста с возов полетела и прятавшиеся под ней пулеметчики Махно 

открыли огонь по штабу деникинцев, по гостинице с офицерами, по казармам, 

не давая им выскочить на улицы. И уже под прикрытием этих пулеметов в 

город ворвались кавалерия и под прикрытием огня пулеметных тачанок при 

четвёрке лошадей с бойцами десанта. 7-ми тысячный деникинский отряд был 

мгновенно разгромлен, и городом завладел Махно.  

         Второй эпизод. 

         Австрийцы, собрав дружины немцев-колонистов со всех окрестных 

колоний, решили окружить село, в котором махновцы остановились на постой. 

Махновцы с боем пробились в степь, но не ушли далеко, а, сделав круг, зашли 

в тыл напавшим.  и у одной из немецких колоний стали ждать возвращения её 

дружины-победительницы.  Разгромив эту дружину, махновцы подожгли её 

колонию. Соседние немецкие колонии, увидев пожар, послали свои дружины 

на помощь и опять – под огонь пулеметных тачанок махновцев. 

        Махно часто в своих действиях рисковал. Но это риск был обдуманный, 

разумный, хотя и на грани фола. Вот пример. Махно переодел своих бойцов в 

форму противника, триумфально въехал в занятый врагом населенный пункт и 

под видом свадебной процессии захватил его. При этом Махно обладал 

незаурядными артистическими способностями. Он мог феноменально 

изменять свой облик, в зависимости от обстоятельств, мог перевоплощался то 

в гетманского жандарма или белогвардейца, то в базарную торговку, то в 

барыню.  Однажды даже побывал в роли невесты на сельской свадьбе.  

         Таким образом, Махно вынужден был сам разработать и тактику боя, и 

оперативные приемы действий крупных подвижных сил. Разрабатывал он их 

не в кабинете, а в ходе непрерывных удачных и неудачных боях с австро-

венграми и карательными отрядами, создаваемыми оккупантами из местных 

немецких колонистов, да и с отрядами Красной гвардии. Оперативному 
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искусству его учила война, а она его научила и быстрее, и лучше, чем военные 

академии. 

Молодой партизанский вожак учился  без всяких кадетских корпусов и 

академий, он постигал науку боя, анализируя каждое свое поражение (а начало 

карьеры Махно состояло по большей части именно из них) и делая выводы. 

         Вообще говоря, появление в совершенно неожиданных местах и 

нанесение стремительных ударов по не успевшему не то что подготовиться к 

обороне, но и осознать суть происходящего, были основой стратегии Махно.  

Из, казалось бы, совершенно безнадежных окружений Махно вырывался. 

коло 200 раз. 

Махно был не просто храбрым, но даже просто пренебрегавший своей 

жизнью. Так было в молодости. То же и в наступлении. Он - в авангарде, в 40 

километрах впереди от основной части своей повстанческой армии. Первый 

рвётся в бой. Не случайно он 12 раз был ранен. Он этим показывает, что он не 

просто командующий, но, главное, он «батька». «Батька-Махно». Но ведь из 

этих 12 ран могла же быть и смертельная. Что тогда? Ведь его армия 

держалась на нём. И только на нём. Не будет Махно – не будет и армии. 

         И в заключение.... Хотите верьте, хотите – нет.  

         Странные вещи вокруг Махно начали происходить практически от 

самого его рождения. Так, во время церемонии его крещения в родовом селе 

Гуляйполе в местной церкви на священнике вспыхнула ряса. Батюшка тут же 

предрёк: «Сие дитятко, по земле огнем пройдет...- а про себя добавил, - 

крестил разбойника, каких свет не видывал». Так оно позже и случилось. А 

в детстве мальчишка Нестор мог по горящим углям босыми ногами ходить, а 

когда подрос, поговаривали, мог взглядом на обидчика выпустить огненные 

шары, которые выжигали на его теле кровавые язвы. 

 

Память  

1. Образ Махно во многих художественных произведениях преподнесён 

и в положительном, и в отрицательном понятии. Но в народном сознании 

Махно в большей степени остался как народный герой – Батька-Махно. 

2. Образ Махно запечатлён в 11 кинофильмах. 

3. 25 октября 2013 года Национальным банком Украины выпущена 

памятная монета номиналом 2 гривны серии «Выдающиеся личности 

Украины», посвященная Нестору Ивановичу Махно.  

4. В 1992...1995 годах певец и композитор из Запорожья Анатолий 

Сердюк написал цикл песен, посвящённых Нестору Махно и «гуляйпольской 

вольнице». С этими песнями в 1999 году вышел магнитоальбом «Гуляй-Поле», 

в 2003 - одноимённый компакт-диск, в 2013-м - DVD-видеоконцерт. 

5.  В 1998 году в рамках официального празднования 110-й годовщины 

со дня рождения Махно в городах Гуляйполе и Запорожье был показан 

музыкальный спектакль «Гуляет Гуляй-Поле» с песнями о Махно 

запорожского певца и композитора Анатолия Сердюка.  

6. С 2006 года в День Независимости Украины в городе Гуляйполе 

проходит этнофестиваль «День независимости с Нестором Махно». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


234 
 

          7. 22 декабря 2006 года в Днепре (бывший Екатеринослав) установлена 

мемориальная доска на отеле «Астория», расположенном на проспекте  

Дмитрия Яворницкого, в котором в 1919 году размещался штаб Нестора 

Махно. 

         8. 24 августа 2009 года в городе Гуляйполе был торжественно открыт 

памятник Махно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Глава 2. Красная Гвардия в Гражданской войне 

         Деятелей Белой Гвардии в период Гражданской войны можно оценить 

однозначно. Они – патриоты России, но России ТОЙ. В эмигрантский период 

и, особенно, в период Великой Отечественной войны эти деятели поступали 

по-разному. 

Деятели Красной Гвардии и в период Гражданской войны, и в 

последующие периоды 

были практически 

неповторимыми. Оценку 

их жизнедеятельности 

начнём с маршалов 

Советского Союза, высшие 

звания СССР, которые 

получили за заслуги в 

Гражданской войне.  
       

Фото 13.1. Первые пять 

маршалов Советского Союза (с 

лева направо): Тухачевский, 

Ворошилов, Егоров (сидят), 

Будённый и Блюхер (стоят).  

    Жизнедеятельность 

маршала Тухачевского очень подробно описана в книге первой, поэтому здесь 

повторять её не будем. 

 1. Будённый 

Будённый Семен Михайлович – 

маршал СССР, военный полководец, 

командующий  войсками Московского 

военного округа, Депутат Верховного 

Совета СССР, член Президиума 

Верховного Совета СССР, член ЦК 

ВКП(б). 1-й заместитель наркома 

обороны СССР, активный сторонник 

формирования конно-механизированных 

соединений в Красной Армии, член 

Ставки Верховного главнокомандования, 

Главнокомандующий войсками Юго-

Западного направления. 

Награды: Российской империи (в 

скобках год награждения): Георгиевский 

крест 1-й степени (1916), Георгиевский 

крест 2-й степени (1916), Георгиевский 

крест 3-й степени. (1916), Георгиевский 

крест 4-й степени. (1916), Георгиевские 

медаль 1-й, 2-й,  3-й и 4-й степени.(1916).       

https://u.9111s.ru/uploads/202009/27/fcca9d089adfc2fc13f5c244b93c3439.jpg
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Награды СССР: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 

(1958),  Медаль «Золотая Звезда» Дважды Героя Советского Союза (1963),  

Медаль «Золотая Звезда» Трижды Героя Советского Союза (1968),   восемь 

орденов Ленина: (1935,  1939,  1943,  1945, 1958,  1963,  1968,  1973), шесть 

орденов Красного Знамени (1919, 1923,  1930,  1941, 1944, 1948), орден 

Суворова 1-й степени (1944), орден Красного Знамени Азербайджанской ССР 

(1929), орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (1930), Почётное 

революционное оружие (два вида): шашка с орденом Красного Знамени на ней 

и пистолет «Маузер» с орденом Красного Знамени на рукоятке, Почётное 

оружие с золотым изображением Государственного герба СССР, 13 медалей.  

Награды Монгольской Народной Республики: два ордена Сухэ-Батора,  

орден Красного Знамени (1936)., медаль 50 лет Монгольской Народной 

Революции (1970), медаль 50 лет Монгольской Народной Армии, (1970), 

медаль «Дружба» ( 1967).  

         Семён Михайлович Будённый родился 25 апреля 1883 года   на Дону в 

небольшом хуторе Козюрин близ станицы Платовская, Сальского округа, 

Области Войска Донского в бедной крестьянской семье.    Родители переехали 

из Воронежа, а потому не могли иметь прав казаков и называли таких людей 

иногородними. Отец - Михаил Иванович Буденный, мать - Меланья 

Никитовна Будённая. 

Вслед за сыном Семёном в семье появилось ещё шестеро детей. Бедность 

и тяжёлые условия труда заставили отца Семёна отправиться в Ставрополь, но 

в городе прижиться не смог, пришлось вернуться в село, но уже в хутор 

Литвиновку. Зима 1892 года была холодной и голодной, отец занял денег у 

местного купца Яцкина, но вернуть их в срок не смог. В счёт оплаты долга 

купец потребовал отдать коня, единственного кормильца большой семьи, что 

неминуемо привело бы к гибели. Сжалившись, Яцкин предложил вместо коня 

забрать смышлёного паренька Сеню, но пообещал, что через год сын вернётся. 

Иного выхода не было. Спустя год Семён домой не вернулся, оставшись у 

купца молотобойцем.  

Природный ум подсказывал Семёну, что нужно учиться грамоте.   

Местный приказчик за уборку комнаты, мытьё посуды и чистку обуви Семён 

стал его учителем. Несмотря на тяжёлые условия труда, Семён каждый вечер 

прилежно выполнял заданные приказчиком уроки. Чтобы отогнать сон он 

обливал себя холодной водой, так уже с малолетства, сам ещё не понимая, 

начал воспитывать твердость характера и силу воли.  

Отец Семёна любил музыку и сам играл на балалайке, Семён под 

влиянием отца научился виртуозной игре на гармони.  

Но главным увлечением и страстью Семёна были лошади. В 17 лет в 

родной станице он выиграл конные скачки, устроенные в честь приехавшего 

военного министра. Тот был немало удивлён, что победу одержал не 

потомственный казак, а иногородний, и в качестве награды дал ему  

серебряный рубль, что  по тем временам были весьма неплохие деньги! Семён 

продолжал работать у купца Яцкина на молотилке поначалу кочегаром, а  

затем – машинистом.  
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В 1903 году Будённый был призван в армию и сначала служил в 46-м 

казачьем кавалерийском полку, а затем в Приморском короля датского 

Христиана IХ полку драгунов. В 1904...1905 годах принимал участие в войне с 

Японией.  Как один из лучших кавалеристов полка в 1907 году он был 

направлен  в Кавалерийскую школу офицеров в Петербурге, где прошёл курсы  

наездников, которые окончил в 1908 году в звании унтер-офицера.  

Первую мировую войну Будённый встретил уже старшим унтер-

офицером 18-го драгунского Северского полка Кавказской кавалерийской 

дивизии. Взвод Будённого в составе 33 человек совершил внезапное нападение 

на роту немецкого сопровождения обоза, разоружил её, захватил обоз с 

зимним обмундированием, повозку с оружием и пленил 200 немецких солдат.  

За блестяще проведенную операцию Будённый получил Георгиевский 

крест IV степени. Позднее, уже на кавказский фронте, старший по званию 

вахмистр оскорбил Буденного, да ещё и ударил его, за что он, Будённый, 

хорошенько дал сдачу прямо в лицо обидчику.  За этот поступок его  лишили 

высокой награды - Георгиевского креста. 

Повторно Будённому вручили Георгиевский крест IV степени в 1916 

году за заслуги в сражении за город Ван. Следующий Георгиевский крест III 

степени он  получил после боя за город Менделидж, за умелые действия в 

тылу турок получил Георгиевский крест II степени, а позднее заслужил 

Георгиевский крест I степени и стал полным кавалером ордена Георгиевский 

крест.  

От своих царских наград Буденный никогда не отказывался и стал одним 

их первых в СССР, кто стал открыто носить кресты вместе с советскими 

орденами и медалями. 

После февральской революции 1917 года Будённый был избран 

Председателем полкового комитета, затем заместителем Председателя 

дивизионного комитета. А летом в Орше по распоряжению Председателя 

Временного правительства Керенского принял участие в разоружении войск 

генерала Корнилова.   

Будённый вернулся на родной Дон и в феврале 1918 года создал 

революционный конный отряд, который влился в 1-й кавалерийский 

крестьянский социалистический полк, в котором он стал заместителем 

командира полка. Впоследствии этот полк вырос в бригаду, затем в 

кавалерийскую дивизию, успешно действовавшую в конце 1918 ... начале 1919 

годов под Царицыном.  

 Октябрьская революция 1917 года сделала Будённого революционером, 
и он решил вернуться в родную станицу Платовскую со своим отрядом в 500 

человек, 120 из которых были конными. выбил белогвардейцев из станицы. В 

дальнейшем отряд примкнул к другим частям Красной Армии.  

В октябре 1918 года был создан Первый Кавалерийский 

социалистический полк крестьян, где Будённый стал заместителем командира. 

В июле этого же года при обороне Царицына он познакомился со Сталиным и 

Ворошиловым.  
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Во время войны с Белой гвардией Будённый стал главным инициатором 

создания Донской красной кавалерии, ставшей впоследствии основой для 

создания 1-й Конной армии.  

В 1919 году Будённый сблизился со Сталиным и Ворошиловым, вступил 

в партию большевиков. Во второй половине 1919 года был создан Конный 

корпус  под командованием Будённого который  способствовал разгрому 

белогвардейцев Деникина на Дону.  

Осенью 1919 года Конный корпус Буденного разбил под Воронежем 

кавалерийские части генералов Мамонтова и Шкуро. В ноябре 1919 года была 

создана 1-я Конная армия, которая стала главной красной легендой 

Гражданской войны. 

         Осенью 1919 года командующий Южным фронтом Красной Армии 

Егоров и член военного совета фронта Сталин на базе 1-го конного корпуса 

создали 1-ю Конную армию и вооружили её пулемётными тачанками, как 

была вооружена армия Махно, и ещё  бронеавтомобилями и авиацией. 

1-я Конная армия стала ударной силой Красной Армии в войне с 

Польшей за счёт «будёновских» пулеметных тачанок. Может точнее – 

«махновских» пулемётных тачанок. Хотя немцы считают, что во Второй 

мировой войне они позаимствовали построение своих механизированных 

дивизий у 1-й Конной армии Будённого, боевую основу которой составляли 

«будёновские» пулемётные тачанки. 

А как было до Будённого? Кавалерия должна была идти в авангарде 

войск и прикрывать фланги. В случае если с флангов от противника возникала 

угроза, то кавалеристы спешивались, коноводы уводили лошадей в тыл, 

пулеметы снимали с вьюков, собирали их, и кавалеристы пулеметами и 

ружейным огнем старались задержать противника до подхода своей пехоты. 

Если же в авангарде или на флангах кавалерии попадался обоз или какая-либо 

часть противника на марше, то кавалерия атаковала их с ходу в конном строю. 
Да и пулемётов-то было – мизер.  Кавалерийский полк численностью около 

900 человек имел всего лишь 2 пулемёта. 

Кавалерии предназначалась лишь вспомогательная роль, ведь 

вооруженная пехота с приданными ей пулеметами и артиллерией легко  

уничтожала своим огнем атакующую конницу 

В Европе конницу практически ликвидировали. Лошадей передали в 

артиллерию. Кавалеристов переучили в пехотинцев.  

1-я Конная армия в конце 1919 ...начале 1920 годов участвовала в 

Донбасской, Ростово-Новочеркасской и Тихорецкой операциях.   

С 25 февраля по 2 марта 1920 года южнее станицы Среднеегорлыкской 

произошло Егорлыкское сражение между буденовцами и конной группой 

белогвардейцев, в котором участвовало около 25 тысяч кавалеристов.  

Неожиданной атакой будённовцы из артиллерии и пулемётов расстреляли 

походные колонны беляков, после чего атаковали их в конном строю, и 

окончательно разгромили. 

В 1920 году 1-я Конная армия под командованием Будённого  приняла 

участие в войне против Польши и стала  одерживать победу за победой. В 
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Киевской операции она осуществила Житомирский прорыв, выйдя в глубокий 

тыл поляков и освободила Житомир, Бердичев, Новоград-Волынский, Ровно, 

Дубно, Броды. Во время Львовской операции будёновцы сковали 

значительные силы поляков.  Польские части были выбиты из Украины.  

Что же произошло? 1-я Конная армия стала уже не просто конной, а 

конно-механизированной. Пулемётные тачанки стали использовать 

концентрировано, в специальных подразделениях. В каждом кавалерийском  

полку был пулемётный эскадрон  с 20 пулемётными тачанками, в 

кавалерийской дивизии  целый пулемётный полк из трёх таких же эскадронов. 

Насыщенность пулемётными тачанками хотя и значительно меньше, чем в 

армии Махно, но всё же 1-я Конная армия Будённого – это уже армия, которая 

в состоянии решать самостоятельные задачи, тем более что в армии появился 

отряд бронеавтомобилей и авиаотряд.  

В битве за Варшаву в 1920 году Красная Армия под командованием 

Тухачевского потерпела сокрушительное поражение. Причин этого поражения 

не одна. Главной причиной чаще всего называют то, что Будённый, мол, не 

захотел помогать. Это явная ложь. Конная армия Будённого находилась 

слишком далеко от Варшавы и не смогла бы вовремя прийти на помощь 

Тухачевскому. Но не скроем, что казаки, как это часто бывало и ранее, в это 

время занимались разграблением зажиточного Львова.  

В битве при Комарове 1-я Конная армия Будённого была разгромлена.  

Почему? В такой комплектации армия сильна в нападении, но недостаточно 

сильна в обороне. Скажем прямо – кавалеристы не пехотинцы. Ведь и Махно 

всегда только наступал и громил. Если возникла угроза, то Махно без боя 

уходил из села или хутора и завоёвывал новое место постоя.  

Буденовцы участвовали в боях в Северной Таврии и в Перекопско-

Чонгарской операции против войск Врангеля.  

В 1920...1921 годах 1-я Конная армия Будённого занималась ликвидацией 

бандитизма на Украине и Северном Кавказе. 

После окончания Гражданской войны Будённый был назначен 

помощником командующего Кавказским округом и параллельно стал 

создавать конные заводы и выводить новые породы лошадей. Племенные 

породы «Будённовская» и «Терская» разводят и сейчас.    

С 1924 по 1937 год Будённый был инспектором кавалерии. Кроме того, 

его отправляли в среднюю Азию для борьбы с басмачами. В 1929 году он 

попросил Ворошилова, чтобы разрешил ему поступить в военную академию. 

Ему шел 46 год, но в таком возрасте не принято было получать высшее 

образование. Поэтому Ворошилов отправил Будённого к Сталину, который и 

дал добро. В 1932 году Буденный окончил военную академию.  

В 1935 году Буденному одному из первых было присвоено высшее 

воинское звание Маршала Советского Союза 

В 1940 году маршал Будённый стал 1-м заместителем народного 

комиссара обороны СССР. Он сохранил свою верность конной армии и 

утверждал, что кавалерия незаменима для быстрых маневров во время боевых 

действий.  
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В начале нападения Германии на СССР маршал Будённый был назначен 

командующим юго-западным фронтом. Умелым командованием ему удалось 

остановить немецкие войска на нашей старой границе. В районе Киева 

создалась ситуация, при которой требовалось наши войска отвести на левый 

берег Днепра, оставив Киев. Но Сталин отступать от Киева на восток маршалу 

Будённому не разрешил и освободил его от командования фронтом. В 

результате войска, защищавшие Киев, оказались в окружении и были 

разгромлены.  Следовательно, маршал Будённый предлагал правильное 

решение - сдать Киев. За это он был отстранён от командования фронтом и на 

его место назначен маршал Тимошенко.  

В   сентябре-октябре 1941 года Будённый командовал Резервным 

фронтом, и именно он принимал легендарный парад на Красной площади 7 

ноября 1941 года. 

В апреле-мае 1942 года Буденный занимал пост главнокомандующего 

Северо-Кавказским направлением, а с мая по август. - командующего Северо-

Кавказским фронтом. Обычно отмечают, что на командных постах 

деятельность Будённого не была успешной, и в 1942 году он был отстранен от 

командования войсками в действующей армии. А может быть поспешили с 

таким решением?  

Летом 1942 года по вине Хрущёва создалась ситуация, в которой не 

просто разгромленный, а рассыпанный отступающе-бегущий Юго-Западный 

фронт остановить было уже невозможно. И лишь в предгорьях Кавказа немцы 

остановились для подготовки штурма Кавказских гор, чтобы завладеть нефтью 

Баку, Майкопа и Грозного.  

Для спасения почти безвыходного положения Сталин прислал своего 

незаменимого первого заместителя Берия, человека, хорошо знающего 

кавказскую обстановку по его предыдущей деятельности. Там нужен был 

именно Берия, и никто другой! И Сталин не ошибся. Немцы были 

разгромлены.   

В январе 1943 года Будённый получил почетное назначение 

командующим кавалерией Красной армии и членом Высшего военного совета 

наркомата обороны. 

Во время Великой Отечественной войны маршал Будённый добился 

увеличения в войсках кавалерийских дивизий до 80-ти.  

После окончания Великой Отечественной войны маршал Будённый стал 

заместителем министра сельского хозяйства по делам коневодства, начал 

восстанавливать и развивать сельское хозяйство, особенно большое внимание 

уделяя конным заводам. Лошадей он обожал на протяжении всей жизни. По 

установившимся легендам любимый конь Будённого мог узнавать 

приближение хозяина по шуму двигателя его машины, а когда он умер - конь 

по-настоящему плакал 

 Помимо министерства сельского хозяйства маршал Будённый входил в 

состав инспекции кавалерии министерства обороны, а также был членом  ЦК 

КПСС. 
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О своей жизни маршал Будённый написал три тома мемуаров, назвав их 

«Пройденный путь».  

Маршал Будённый прожил долгую и насыщенную событиями жизнь, 

Даже будучи пожилым человеком, он отличался выносливостью и 

недюжинной силой, а также имел отличное здоровье. Вот что он о себе пишет: 

«Если говорить о себе, то я не желаю иной судьбы, чем та, которая 

выпала на мою долю. Я счастлив и горд, что был командармом 1-й Конной… 

У меня сохранилась фотография, на которой я снят в форме старшего 

унтер-офицера Северского драгунского полка с четырьмя Георгиевскими 

крестами на груди и четырьмя медалями. Как в старину говорили, у меня был 

полный георгиевский бант. На медалях отчеканен девиз: «За веру, царя и 

отечество». Но мы, русские солдаты, воевали за Отечество, за Россию, за 

народ». 

Умер маршал Будённый в возрасте 91 года. от инсульта (кровоизлияние в 

мозг) 26 октября 1973 года и его прах с почестями погребён на Красной 

площади у Кремлевской стены. 

Память: 

1. «Будёновка»  - это головной убор именно кавалеристов Будённого. 

Такое поверье осталось в памяти народной. В действительности это новая 

форма красноармейцев, и у этого суконного шлема было несколько названий – 

богатырка, фрунзевка. Но прижилось и ушло в народ название будёновка.  

2. Память о легендарном командарме увековечена во многих  памятниках 

и названии улиц, проспектов, населенных пунктов. Так в Ростове-на-Дону 

установлен бюст и именем Будённого назван главный проспект города.  

3. Город Святой Крест стал носить название Будённовск. Его именем в 

городе назван проспект, установлен бюст, на барельефе вокзала изображен 

портрет Буденного.  

4. Родная станица маршала носит название Будённовская.  

5. Именем маршала названа Военная академия связи в Северной столице.        

6. Маршал Будённый является почетным гражданином Серпухова.    

7. Именем маршала Будённого названы улицы и микрорайоны, в таких 

городах, как Белгород, Брест, Донецк, Днепропетровск, Краснодар, Липецк, 

Минск, Москва, Николаев, Новочеркасск, Оскол, Симферополь, Старый Тверь, 

Тольятти.  

Высокую, несколько идеализированную оценку маршалу Буденному дал 

Ленин. В беседе с Кларой Цеткин осенью 1920 года он сказал: 

«Наш Буденный сейчас, наверно, должен считаться самым 

блестящим кавалерийским начальником в мире. Вы, конечно, знаете, что 

он крестьянский парень. Как и солдаты французской революционной 

армии, он нёс маршальский жезл в своём ранце, в данном случае - в сумке 

своего седла. Он обладает замечательным стратегическим инстинктом. 

Он отважен до сумасбродства, до безумной дерзости. Он разделяет со 

своими кавалеристами все самые жестокие лишения и самые тяжелые 

опасности. За него они готовы дать разрубить себя на части». 

 

https://aif.ru/society/army/budyonovki_i_kirzovye_sapogi_kak_menyalas_armiya_za_posledniy_vek
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2. Ворошилов 

Ворошилов Климент Ефремович – видный российский революционер,  

большевик, герой Гражданской войны. советский военный, государственный и 

партийный деятель, один из первых Маршалов Советского Союза. 

        Российские награды: две золотые звезды Героя Советского Союза, две  

золотые звезды Героя социалистического труда, восемь орденов Ленина, 

шесть орденов Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, орден 

Красного Знамени Узбекской ССР, орден 

Красного Знамени Таджикской ССР,  

орден Красного 

Знамени ЗСФСР,    медаль «XX лет 

Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии»,  медаль «В память 800-летия 

Москвы»,  медаль «30 лет Советской 

Армии и Флота»,  медаль «В память 250-

летия Ленинграда», медаль «40 лет 

Вооружённых Сил СССР»,  медаль 

«Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 гг.»,  Почётное революционное 

оружие.  

Иностранные награды: Герой 

Монгольской Народной Республики, два 

монгольских ордена Сухэ-Батора, три 

монгольских ордена Боевого Красного 

Знамени, большой крест финляндского ордена Белой розы, большой крест 

Королевского ордена Камбоджи. 

Климент Ефремович Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе 

Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Отец Ефим 

Андреевич Ворошилов – рабочий-железнодорожник, мать Мария Васильевна 

Ворошилова – поденщица.  

С 7 лет Ворошилов работал пастухом, шахтёром. В 1893...1895 годах 

учился в земской школе волостного села Васильевка Славяносербского уезда. 

Стал близким другом и практически членом семьи своего учителя Семёна 

Рыжкова, ставшего в дальнейшем вторым секретарем Государственной думы.  

С 1896 года Ворошилов работал на Екатерининском заводе ДЮМО, был 

уволен за организацию стачки. С 1903 года работал с Луганске на 

паровозоремонтном заводе Гартмана. 

В 1903 году   Ворошилов вступил в   партию большевиков. С 1904 

года он возглавил Луганский большевистский комитет. В декабре 1905 года 

стал председателем Луганского Совета, руководил стачкой рабочих и 

созданием боевых дружин. 

В 1906году Ворошилов был делегатом  IV, а в 1907 году и  V 

съездов РСДРП(б) под  псевдонимом «Володин». В 1908...1917 годах вёл 

подпольную партийную работу в Баку, Петрограде, Царицыне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%ABXX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%ABXX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%ABXX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_800-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_800-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_250-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_250-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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В конце сентября 1907 года Ворошилов был сослан на три года в город 

Пинега Архангельской губернии под гласный надзор полиции, откуда в конце  

1907 года сбежал. 

В 1909 году Ворошилов арестован в Санкт-Петербурге и заключён в 

тюрьму «Кресты», а затем по этапу вновь направлен в Архангельскую 

губернию, в город Мезень, где он находился до конца октября 1909 года. 

Оттуда его сослали в Печорский край, а затем ещё дальше - в беломорский 

посёлок Долгая Щель, почти у Полярного круга. Там он включился в 

деятельность группы местных политссыльных. Всё это не осталось 

незамеченным. В результате - обыски и новые этапы. В марте 1912 года 

«ввиду неодобрительного поведения» Ворошилова последовательно переводят 

в Юрому, Усть-Вашку, Дорогорское.  

В      июле      1912 года      Ворошилов     наконец    был     освобождён от  

гласного надзора полиции. Он выехал в Архангельск, а затем - в Донбасс. 

В марте 1913 года за «недозволенную деятельность Ворошилова выслали  

под гласный надзор полиции на два года в Чердынский уезд Пермской 

губернии. Как и в Архангельской ссылке, он установил связь с 

политссыльными, вёл политическую работу среди местных жителей. 

Революционная деятельность Ворошилова была хорошо законспирирована, и 

благодаря этому он наряду с другими попал в список политссыльных, 

подлежавших амнистии в связи с празднованием 300-летия царского дома 

Романовых. Срок Пермской ссылки был сокращён на один год. 

         13 марта 1914 года Ворошилов выехал в Донбасс. В Луганске за ним  

усилилась полицейская слежка. Это вынудило его покинуть Донбасс. искать 

работу в других местах. Первая мировая война застала его  в Царицыне, где он 

работал на орудийном заводе. Как рабочий оборонного предприятия он был 

освобождён от призыва в армию.  

         После Февральской революции 1917 года Ворошилов был членом 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, делегатом 

Апрельской Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП(б). 

С марта 1917 года Ворошилов возглавил Луганский комитет 

большевиков, с августа – Луганскую  городскую думу, а с сентября - 

Луганский  Совет рабочих и солдатских депутатов. 

В дни Октябрьской революции Ворошилов был Комиссаром 

Петроградского военно-революционного комитета по градоначальчтву. 5 

декабря 1917 года Совнарком по предложению Дзержинского градоначальство 

ликвидировал и вместо него создал специальный орган для поддержания 

порядка в столице во главе с Ворошиловым. 

Вместе с Дзержинским Ворошилов создал Всероссийскую 

Чрезвычайную Комиссию – ВЧК. 

В 1918 году Ворошилов был избран делегатом от большевиков 

в Учредительное собрание. 

В начале марта 1918 года Ворошилов организовал Первый Луганский 

социалистический отряд, оборонявший Донбасс от германо-австрийских 

войск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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В годы Гражданской войны Ворошилов  командовал 5-й армией, затем 

Царицынской группой войск, был заместителем командующего и членом 

Военного совета Южного фронта, командовал 10-й армией. Затем был 

наркомом внутренних дел УССР,  командовал Харьковским военным округом, 

был командующим 14-й армией и внутренним Украинским фронтом.      

 Ворошилов стал одним из организаторов и членом  Реввоенсовета 1-й 

Конной армии.  

За боевые заслуги в 1920 году Ворошилов был награждён почётным 

революционным оружием.,  

На VIII съезде РКП(б) в марте 1919 года, Ворошилов примыкал к 

«военной оппозиции». 

В 1921 году во главе группы делегатов X съезда РКП(б) 

Ворошилов  участвовал в подавлении Кронштадтского восстания генерала 

Юденича.   

В 1921...1924 годах Ворошилов был  членом Юго-Восточного бюро ЦК 

РКП(б), командующим войсками Северо-Кавказского военного округа., в 

1924..1925 годах  командующим войсками Московского военного округа и 

член РВС СССР.  

 С 1925-го по 1940-й год Ворошилов был бессменным министром 

обороны СССР. Почему на такую должность Сталин возвысил именно 

Ворошилова? Ведь он непосредственно не участвовал в сражениях Первой 

мировой войны, имел лишь двухклассное образование., и представлял 

будущую войну стратегически и тактически как эту вот Гражданскую войну.   

Ворошилов - преданный сторонник Сталина.  Он  автор статьи, а затем и 

книги «Сталин и Красная армия», в которых изложил реальное участие 

Сталина в Гражданской войне как один из самых выдающихся 

«организаторов побед гражданской войны», как «настоящий стратег», как 

обладающий гениальной прозорливостью «первоклассный организатор и 

военный вождь». 

Сталин понимал, что период становления армии – это чисто 

«хозяйственная» часть, в которой Ворошилов всё же как-то мог разобраться и 

принимать необходимые решения.  

 Весь довоенный период становления Красной армии во главе военного 

ведомства стоял именно Ворошилов. Естественно, что он принимал 

непосредственное участие в реорганизации всей этой системы.  

В октябре 1933 года Ворошилов возглавлял советскую  

правительственную делегации на праздновании 10-летия Турецкой 

Республики и вместе с турецким лидером Ататюрком  в Анкаре принимал 

военный парад.  

В январе 1934 года  на XVII съезде ВКП(б) выступил с речью, в которой 

говорил: «Ещё сильнее будем крепить оборону Советской Страны».  

22 сентября 1935 года «Положением о прохождении службы командным 

и начальствующим составом РККА» были введены новые воинские звания. А 

уже в ноябре  ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://захаров.net/index.php?md=books&to=art&id=6486
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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полководцам Ворошилову, Тимошенко, Будённому, Якиру и Блюхеру новое 

воинское звание «Маршал Советского Союза».  

При   Ворошилове   РККА    перешла    с    территориально-милиционной  

системы на кадровую и была завершена реорганизация подготовки военных 

кадров. В ходе реформы военное образование разделилось на два основных 

вида:  по   окончании   нормальной   военной  школы - среднее и  по окончании  

академии  - высшее.  

Среди молодого поколения введена начальная военная подготовка и 

введено почётное звание и значок «Ворошиловский Стрелок».  

В советской историографии Ворошилову приписывают, что он 

перевооружил Красную армию современным оружием и оснастил её 

технически новыми моделями танков, самолётов и артиллерийских орудий. 

Это уже перебор. Всё наоборот.  

Ворошилов действительно участвовал в совершенствовании танков. Был 

на заводах, в конструкторских бюро.  Но те танки системы БТ-5 и БТ-7 

защищали танкистов лишь от пули ружейной. А пули крупнокалиберного 

пулемёта пробивали танк насквозь. Кроме того, у этих танков не было 

десантного люка. Так что если танк подбит, то вылезать танкисты могли лишь 

через верхний люк... под любую пулю. Более того, Ворошилову приписывали 

и создание танка Т-34. Да он, Ворошилов, отстаивал постановку на 

производство «кавалерийского» танка, который по хорошей дороге на колёсах 

мчался бы, как конь вороной, а по бездорожью катился бы на своих гусеницах. 

Но ведь эти танки сложны по конструкции, малоподвижные и дорогие   в 

производстве. 

Танк Т-24, на свой страх и риск, спроектировал и внедрил в производство 

генеральный конструктор Харьковского тракторного завода Кошкин, и когда 

он самоходом пригнал его в Москву на показ, то за него и сам Ворошилов и 

вся его свита проголосовали против. Единственный, кто решил судьбу этого 

танка  был Сталин. Вот поэтому-то танк Т-34 считают детищем Сталина. Более 

того, на этом танке Кошкин установил двигатель дизельный, который по всем 

показателям, особенно по пожароопасности, превосходил двигатель 

карбюраторный, работающий на бензине. 

Что касается артиллерийских орудий – то это тоже миф. Знаменитая 

полевая пушка ЗИС-3 – это тоже детище Сталина. 

О танке Т-34 и пушке ЗИС-3 подробно рассказано в книге первой. 

Как Нарком обороны Ворошилов принимал активное участие 

в репрессиях против командного состава РККА в середине 30-х годов, 

причастных к подготовке государственного переворота во главе с маршалом 

Тухачевским. На списках командиров Красной армии, направленных из НКВД 

в НКО Ворошилов, накладывал резолюцию «Тов. Ежову. Берите всех 

подлецов», или более кратко - «Арестовать».  И только, Эти резолюции 

означали всего лишь санкцию Наркома обороны на проведение следствия. И 

нигде он не писал «расстрелять». В этих репрессиях приговор на расстрел 

арестованных выносили только специальные суды, к рассмотрению работы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_1937%E2%80%941938
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которых и к вынесению соответствующих приговоров Ворошилов не 

причастен.  

 Что  же  касается  «провально-победной»  Советско-финской  войны,  то  

здесь «безвинная» вина Ворошилова безусловно была. Эта война проведена по  

законам Гражданской войны, которые он хорошо знал, но без учёта 

современной стратегии и тактики, новизну которых Нарком обороны не в 

состоянии был осмыслить и использовать. Поэтому на этом посту  вместо 

маршала Ворошилова 7 мая 1940 года пост Наркома обороны занял маршал 

Тимошенко. Ворошилова  Сталин назначил своим заместителем на 

посту   председателя Совнаркома СССР   и председателем Комитета обороны 

при СНК СССР.  В это время после проведенной чистки в рядах военной 

структуры, безусловно, нужны были надёжные и преданные люди, которым он 

доверял. Так что вместо наказания Сталин Ворошилова даже возвысил. 

Военный парад в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

принимал Ворошилов. 

В начале Великой Отечественной войны Маршал Ворошилов был членом 

Государственного комитета обороны (ГКО) с начала его образования 

30.июня.1941 года по 22 ноября 1944 года, 10 июля 1941 года он был назначен  

главнокомандующим войсками Северо-Западного направления, а после его 

расформирования он стал  командующим войсками Ленинградского фронта, 

главной задачей которого была защита Ленинграда. Но с этой задачей он 

справиться не смог. Защиту Ленинграда он построил по принципу 

Гражданской войны, расположив воинские части сплошным фронтом, Немцы 

же наступали по-современному - воинскими клиньями, и были уже у стен 

Ленинграда. Ворошилов спасти Ленинград от захвата его немцами 

практически уже не мог.  

Для спасения Ленинграда Сталин вместо маршала Ворошилова 

командующим Ленинградским фронтом назначил командарма Жукова. 

Подчеркнём, что для спасения Ленинграда нужен был никто другой, а именно 

Жуков. Беспощадный и безжалостный Жуков. Сталин не ошибся, он знал, кто 

может спасти Ленинград. И Ленинградский фронт под командованием Жукова 

отстоял Ленинград. 

В  дальнейшем маршал Ворошилов с 12 октября 1941 года по 5 

сентября 1942 года - представитель Ставки по формированию войск, с 15 

февраля по 25 марта 1942 года - представитель Ставки Верховного 

Главнокомандования на Волховском фронте, В районе действий 

Ленинградского и Волховского фронтов по заданию Ставки  оказывал  

помощь в подготовке к прорыву Ленинградской блокады. В январе 1943 года 

координировал действия войск Ленинградского фронта в операции 

«Искра» при прорыве блокады Ленинграда.  

В середине декабря 1943 года. Ворошилов в Отдельной Приморской 

армии  оказывал помощь в организации боевых действий. Во время Крымской 

наступательной операции 1944 года он был координатором в Отдельной 

Приморской армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%D0%BE%D1%82_30.06.1941_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%D0%BE%D1%82_30.06.1941_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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6 сентября 1942 года маршал Ворошилов назначен Главнокомандующим 

партизанским движением. Он усовершенствовал управление партизанскими 

отрядами. Центральный штаб партизанского движения был  превращён в 

реальный орган подготовки кадров, материально-технического снабжения, 

авиационными перевозками, и другими важными вопросами партизанского 

движения. Но 19 ноября 1942 года пост был упразднён,  что негативно 

сказалось на всём партизанском движении. 

5 апреля 1943 года   постановлением ГКО   маршал Ворошилов назначен  

председателем Трофейного комитета. Наряду с решением 

народнохозяйственных задач эта служба принимала активное участие в 

оказании помощи населению, освобождённому от немецкой оккупации. 

Трофейные органы, части и учреждения Красной Армии обеспечивали сбор, 

охрану, учёт, вывоз и сдачу трофейного вооружения, боеприпасов, боевой 

техники, продфуража, горючего и других военных и народнохозяйственных 

ценностей, захваченных Красной Армией у противника. В феврале 1945 года 

Трофейный комитет за ненадобностью был упразднён.. 

В 1943 году маршал. Ворошилов участвовал в работе Тегеранской 

конференции. 

В 1945...1947 годах  маршал Ворошилов - председатель Союзной 

контрольной комиссии в Венгрии. 

В 1946...1953 годах маршал Ворошилов - заместитель председателя 

Совета Министров СССР. 

В 1953...1960 годах маршал Ворошилов - председатель Президиума 

Верховного Совета СССР, а затем - член Президиума Верховного Совета 

СССР до самой смерти. 

Умер маршал Ворошилов на 89-м году жизни 2 декабря 1969 года и 

похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены престижно в 

отдельной могиле с установкой памятника на месте захоронения. 

Всю свою жизнь он был верен Сталину. Вот что он писал: «В период 

1918—1920 гг. Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, 

которого Центральный Комитет бросал с одного фронта на другой, 

выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места. Там, 

где было относительно спокойно и благополучно, где мы имели успехи, 

там не было видно Сталина. Но там, где трещали красные армии, где 

контрреволюционные силы… грозили самому существованию советской 

власти, — там появлялся товарищ Сталин.» 

Жена Ворошилова - Голда Давидовна Горбман по национальности 

еврейка и перед вступлением в брак с Ворошиловым приняла православную 

веру, сменила имя и стала Екатериной Давидовной Ворошиловой. В партии 

большевиков состояла с 1917 года.  

Память 

Ворошилов - почётный курсант Московского высшего командного 

училища. Имя Ворошилова носит Военная академия Генерального штаба 

Вооружённых сил СССР,   города: Ворошиловград, Ворошилов, Ворошиловск, 

ворошиловские районы во многих городах, сёлах и посёлках, площади, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Encicl-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


248 
 

бульвары, улицы и переулки во многих  городах, сёлах и посёлках, заводы, 

скульптурные композиции, памятники, мемориальные доски, нагрудный знак 

«Ворошиловский стрелок Осовиахима», тяжёлый танк КВ, почтовые марки 

СССР. 

 

Главные выводы 

1. Ворошилов – самый стойкий большевик. 

2. Ворошилов - беззаветно преданный патриот советской Родины и лично 

Сталина. 

3. Ворошилов не сделал ни единственного «зиг-зага» от прямолинейного 

большевистского пути во всей его продолжительной жизни. 

4. Ворошилов – самый популярный маршал Советского Союза. 

 

3. ЕГОРОВ 

         Егоров Александр Ильич – военно-политический деятель, выдающийся  

полководец Гражданской войны, маршал Советского Союза.  

         Награды  (в скобках год награждения)  

         Царские: орден Святого Станислава III 

степени (1907), Крест «50-летие завершения 

Кавказских войн» (1909),  медаль «В память 100-

летия Отечественной войны 1812 года» (1912), 

медаль «В память 300-летия царствования дома 

Романовых» (1913), орден Святой Анны III 

степени (1914), орден Святой Анны IV степени 

(1915), мечи и бант к ордену Святой Анны III 

степени (1915), орден Святого Станислава II 

степени с мечами (1915), орден Святой Анны II 

степени с мечами (1915), Георгиевское 

оружие  (1917), орден Святого Владимира IV 

степени с мечами и бантом (1917). 

         Советские: два ордена Красного 

Знамени (1919,.1930), орден Красного Знамени Азербайджанской ССР (1922), 

орден Красного Знамени Грузинской СССР (1924), почётное революционное 

оружие (1921). 

         Александр Ильич Егоров родился 13 октября 1883 года в городе Бузулук 

Самарской губернии в многодетной семье мещанина Ильи Егорова. Русский.  

         Окончил Самарскую классическую гимназию в 1901 году. В том же году 

поступил на военную службу вольноопределяющимся и был зачислен в 4-й 

гренадерский Несвижский полк.  

         В 1905 году  Егоров окончил Казанское пехотное юнкерское училище с 

отличием, и  был выпущен подпоручиком и распределён в 13-й лейб-

гренадерский Эриванский полк.  

         В 1904...1909 годах состоял в партии эсеров.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%C2%AB50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%C2%AB50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_4-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_4-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_13-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_13-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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         В 1916 году капитан Егоров из Алексеевского военного училища был 

переведён в Тифлисское Великого Князя Михаила Николаевича военное 

училище, где стал помощником начальника училища и преподавал военные 

науки на ускоренных курсах, выпускающих прапорщиков.  

         В августе 1916 года Егоров назначен на должность штаб-офицера для 

поручений штаба 2-го Кавказского кавалерийского корпуса. В том же году 

получил чин подполковника, после чего был переведён командиром батальона, 

а затем командиром 132-го пехотного Бендерского полка. Участвовал в боях 

Первой мировой войны. Был пять раз ранен и контужен. 

         После Февральской революции в чине подполковника вступил в 

партию эсеров. 

         В ноябре 1917 года полковник Егоров считал Ленина авантюристом, 

посланником  немцев, и призывал  к тому, чтобы солдаты не верили Ленину, 

как борцу-революционеру, борющемуся за освобождение рабочего класса и 

крестьянства. 

 Егоров, царский офицер, полковник принял предложение большевиков 

выступить в гражданской войне на их стороне., как военспец.          

         С 26 декабря 1918 по 25 мая 1919  Егоров  командовал  10-й армией. 25 

мая 1919 года был тяжело ранен. После выздоровления  в. октябре 1919 

года   командовал 14-й армией. С октября 1919 по январь 1920  был 

командующим Южным фронтом,  членом Реввоенсовета которого   был  

Сталин. Борьба велась против генерала Деникина. В ноябре 1919 года за 

успешные военные действия был награждён   орденом Красного Знамени. 

          В советско-польской войне в январе...декабре 1920 года Егоров 

командовал  Юго-Западным фронтом, в состав которого   входили 12-я, 14-я 

армии и 1-я Конная армия. В неудачах этой войны Егоров причастен в малой 

степени. За свою деятельность в этой войне он был награждён Почётным 

революционным оружием.  

         С декабря 1920 года по апрель 1921 года Егоров был командующим 

войсками Киевского военного округа, с апреля по сентябрь 1921 года - 

командующим войсками Петроградского военного округа, с сентября 1921 по 

январь 1922 года  - командующим Западным фронтом, с февраля 1922  по май 

1924 года - командующим Кавказской Краснознамённой армией,  с апреля 

1924 по март 1925 года - командующим войсками Украинского военного 

округа.  

         В 1925...1926 годах Егоров был военным атташе в Китае. С мая 1926 по 

май 1927 - заместитель начальника военно-промышленного управления ВСНХ 

СССР. С мая 1927 по апрель 1931 года - командующий войсками Белорусского 

военного округа. 

         С июня 1931 года по май 1037 года Егоров уже  начальник генерального 

Штаба Красной Армии. Здесь он сблизился с Тухачевским и их взгляды на 

ускоренное производство танков совпали, дескать - «даёшь 100 тысяч танков 

ежегодно». Но производить в то время такое количество танков было во-

первых, бессмысленно, так как ко времени их использования они уже и 

конструктивно и в боевой мощи становились устаревшими и превращались в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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металлом, и, во-вторых, снижали темпы индустриализации страны, с чем 

Сталин согласиться категорически не мог.  

         В феврале 1934 года на XVII съезде ВКП(б) Егоров был избран 

кандидатом в члены ЦК ВКП(б).  

        20    ноября 1935 года. Егорову присвоено звание маршала Советского 

Союза. С 11 мая 1937 года он - 1-й заместитель Наркома обороны СССР. 

12 декабря 1937 года Егоров был избран депутатом Верховного Совета 

СССР 1-го созыва от Смоленской области. 

           В период следствия по делу о готовившегося маршалом Тухачевским 

государственного переворота некоторые подследственные указывали и на 

причастность к антиправительственным действиям и маршала Егорова.  

Работу Генерального Штаба он развалил, передоверив все дела вести Левичеву 

и Меженинову, которые были шпионами польской, немецкой и итальянской 

разведок. 

         Впервые же имя Егорова, как вредителя, появилось в показаниях наркома  

финансов СССР Гринько от 22 мая 1937 года и комбрига Сатина от 2 июля 

того же года. Затем пошли показания командармов Каширина, Белова, 

комкора Куйбышева и других.  

         Егоров, зная о существовавших в армии заговорщических групп 

Тухачевского, решил организовать и свою собственную антипартийного 

характера группу, в которую он вовлек Дыбенко и пытался вовлечь в неё даже 

Будённого. 

         В декабре 1937 года заместитель наркома обороны по кадрам Щаденко и 

главный финансист РККА Хрулёв на имя Ворошилова в докладных записках 

указывали, что Егоров в беседе с ними за ужином высказывал недовольство 

недооценкой его личности в период Гражданской войны и незаслуженным, по 

его мнению, возвеличением роли Ворошилова и Сталина. 

         25 января 1938 года совместным постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 

и Совнаркома СССР Егоров был снят с поста заместителя наркома обороны 

СССР. 

          Некоторое время Егоров оставался без нового назначения, причём в этот 

период проводились очные ставки с арестованными Беловым, Грязновым, 

Седякиным и Гринько. Все они дали обвинительные показания на Егорова.  

         8 февраля 1938 года была арестована вторая жена Егорова, полька по 

происхождению, Галина Антоновна Цешковская, которая с 1931 года была  

польской шпионкой. 

          23 февраля 1938 года маршал Егоров назначен на должность 

командующего Закавказским военным округом. 

            28 февраля  1938 года маршал Егоров был выведен из состава кандидатов 

в члены ЦК ВКП(б).  

        27 февраля 1938 года маршал Егоров был арестован Физических мер 

принуждения к признанию вины не применялось, так как он сам написал 

обширные собственноручные показания и излагал в них данные о 

заговорщической деятельности и лицах, причастных к заговору. Суть в том, 

что с  Егоровым ряд длительных бесед имел лично наркомом  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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НКВД  Ежов, который, по-видимому, дал ему гарантии сохранения жизни в 

случае, если тот даст следствию показания и не откажется от них на суде.  

        22 февраля 1939 года Военной коллегией Верховного Суда СССР по 

обвинению в шпионаже и принадлежности к военному заговору маршал 

Егоров был приговорён к расстрелу. Приговор приведен к исполнению на 

следующий   день.  Труп   кремирован   и   прах   его  тела похоронен на Новом  

Донском кладбище.  

 

         Память 

         В 1983 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая 

маршалу Егорову.  

         В городе Бузулуке есть улица Маршала Егорова. 

Главные выводы. 

1. Больших победных заслуг в Гражданской войне у маршала Егорова не  

было. Маршальское звание он получил, видимо потому, что вместе со 

Сталиным громил генерала Деникина. 

2. Работу в Генеральном штабе маршал Егоров  развалил. 

3. Возвеличивать Егорова нет никаких оснований.  

 

4. Блюхер 

         Блюхер Василий Константинович – Маршал Советского Союза, 

советский военный, государственный и партийный деятель, депутат 

Верховного Совета СССР. 

Награды (в скобках год награждения): 2 ордена Ленина (1931, 1938), 5 

орденов Красного Знамении (1918, 1921, 1921, 1928, 1928),  орден Красной 

Звезды (1930), медаль «ХХ лет РККА» (1938), нагрудный знак «5 лет  ВЧК 

ГПУ (1932).  

Василий Константинович Блюхер родился в деревне Барщинка 

Рыбинского уезда Ярославской губернии, в крестьянской семье. По 

национальности — русский. Отец - Константин Павлович Блюхер. Мать - 

Анна Васильевна Медведева. 

Самая тщательная проверка 

органами НКВД его дореволюционной 

биографии, в том числе и фамилии, не 

нашла реального подтверждения. Не 

будем здесь выяснять зачем он скрыл 

свою действительную биографию. 

Излагая его послереволюционную 

деятельность, будем считать, что он – 

Блюхер Василий Константинович.  

        В ноябре 1917 года Блюхер стал 

членом Самарского военно-

революционного комитета, участвовал в 

установлении Советской власти в 

Самарской губернии.  С конца 1917 года, как комиссар одного из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA
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красногвардейских отрядов, он участвовал в борьбе с оренбургскими казаками 

белого атамана Дутова.  

В марте 1918 года Блюхер был избран председателем челябинского 

Совета рабочих и солдатских депутатов.  

         Весной 1918 года началось повальное восстание казачества, в результате 

которого большевики были вынуждены направлять в станицы карательные 

экспедиции, участвуя в которых Блюхер встречался с представителями 

казачества и вёл с ними переговоры.  

         В мае 1918 года во главе полуторатысячного Сводного уральского отряда 

Блюхер по горам, лесам и болотам  совершил 1500-километровый поход по 

белым тылам, во время которого громил отряды белых, а  разрозненные 

партизанские отряды  объединил в Сводный отряд южноуральских партизан 

численностью свыше 10 500 человек. Пройдя через весь Урал, 12 сентября 

отряд Блюхера соединился с красной 3-й армией Восточного фронта. За этот 

поход Блюхер 28 сентября 1918 года был награжден орденом Красного 

Знамени.  

         20 сентября 1918 года Блюхер возглавил 4-ю Уральскую стрелковую 

дивизию. С конца января 1919 года он стал помощником командующего 3-й 

армией Восточного фронта, а затем сформировал и возглавил 51-ю стрелковую 

дивизию, вместе с которой  участвовал в наступлении через Урал на 

территорию Сибири и, громя  колчаковские полчища,  дивизия освободила  

Тобольск и участвовала во взятии столицы Белой Сибири Омска. 

         В августе 1920 года 51 стрелковая дивизия Блюхера была 

передислоцирована на Юго-запад России, где приняла участие в борьбе с 

Врангелем, обороняя Каховский плацдарм, где белыми были массово 

применены английские танки.  

         В октябре 1920 года дивизия Блюхера была значительно усилена за счет 

ударно-огневой бригады, дошла до Перекопа и участвовала в штурме 

Турецкого вала, которым овладела 9 ноября 1920 года. 11 ноября дивизия 

овладела Юшуньскими позициями врангелевцев и. 15 ноября заняла 

Севастополь и Ялту. За эти успехи Блюхер был награжден вторым орденом 

Красного знамени, а дивизия стала именоваться   Перекопской. 

         На Дальнем Востоке Гражданская война все ещё продолжалась, и 

Блюхера направили туда, где он стал  военным министром буферной 

Дальневосточной республики, и,  как главнокомандующий, создал Народно-

революционную армию Дальневосточной республики, которая к концу 1922 

года освободила Дальний Восток от белых и интервентов  

         В 1922 году  Блюхер назначен командиром 1-го стрелкового корпуса, 

позднее возглавил Петроградский укрепрайон, а в 1924 году был 

прикомандирован к РВС СССР для особо важных поручений. 

         В 1924 году по просьбе китайского коммунистического революционера 

Сунь Ятсена Блюхера направили в Китай в качестве главного военного 

советника под псевдонимом Галин. В его подчинении находилась группа 

военно-политических советников в количестве до ста человек, курировавших 

вопросы  реформирования  армии и создания в Китае вооруженных сил нового  
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типа.  

        За работу в Китае Блюхер награждён орденом Красного знамени, а от 

Коминтерна получил золотой портсигар с бриллиантами. 

         В 1929 году Блюхер во главе Особой Дальневосточной Армии возглавил 

борьбу с китайскими милитаристами и ликвидировал конфликт на Китайско-

Восточной железной дороге.  

         В 1930 году Блюхер стал членом ЦИК, депутатом Верховного Совета 

СССР 1-го созыва, а с 1034 года и кандидатом в члены ЦК ВКП(б). 

         С этого времени Блюхер стал своего рода символом большевистской 

власти на Дальнем Востоке. Родители призывников отправляли ему тысячи 

писем с просьбами принять их детей на службу в Дальневосточную армию. 

         В 1935 году Блюхеру было присвоено воинское звание Маршала 

Советского Союза.  

   Утром     13     июня     1938    года     к   японцам   перебежал   начальник  

управления НКВД по Дальневосточному краю комиссар госбезопасности 3-го 

ранга Люшков. Выслуживаясь перед новыми хозяевами, он подробно 

рассказал о дислокации советских войск, о кодах, применявшихся в военных 

сообщениях, передал прихваченные с собой шифры радиосвязи, списки и 

оперативные документы, а также выдал всех нелегальных советских 

разведчиков в дальневосточных странах. 

         Два дня спустя японский поверенный в делах в СССР Ниси, явившись в 

наркомат иностранных дел, официально потребовал вывода советских 

пограничников с высот в районе озера Хасан и передачи указанной территории 

японцам. 20 июля 1938 года японский посол в Москве Сигэмицу повторил 

притязания своего правительства. При этом он заявил, что если условия 

Японии не будут выполнены, будет применена сила.          

         22 июля 1938 года нарком обороны Ворошилов отдал директиву о 

приведении Дальневосточного фронта в боевую готовность. Однако, 

подобный оборот событий отнюдь не вызвал энтузиазма у Блюхера. Маршал 

решил самовольно заняться «мирным урегулированием» конфликта. 24 июля, 

втайне от своего собственного штаба, а также от находившихся в Хабаровске 

зам. наркома внутренних дел Фриновского и зам. наркома обороны Мехлиса 

он отправил комиссию на высоту Заозёрная для... 

         В результате «расследования», произведенного без привлечения даже 

начальника местного пограничного участка, комиссия установила, что в 

возникновении конфликта виновны наши пограничники, якобы нарушившие 

границу на 3 метра. Блюхер отправил телеграмму наркому обороны, в которой 

потребовал немедленного ареста начальника погранучастка и других 

«виновных в провоцировании конфликта». Однако эта «мирная инициатива» 

не встретила понимания в Москве, откуда последовало строгое указание 

прекратить возню с комиссиями и выполнять решения Советского 

правительства об организации отпора японцам.  

         Рано   утром   29 июля   две японские   роты   перешли   государственную  

границу, атаковав наш пограничный пост на высоте Безымянная, обороняемый 

11 пограничниками. В ходе ожесточённого боя японцам удалось овладеть 



254 
 

высотой, однако подошедший резерв пограничников и стрелковая рота выбили 

японцев обратно.  

         Два дня спустя последовала новая японская атака. В 3 часа утра 31 июля 

японцы открыли артиллерийский огонь и силами двух пехотных полков после 

четырёхчасового боя заняли высоты Заозёрная и Безымянная. Произошло это в 

основном из-за того, что не было принято действенных мер для поддержки  

пограничников полевыми войсками. 

          Блюхер фактически саботировал организацию вооружённого отпора 

японцам несмотря на то, что в его распоряжения были не только пехотные 

части, но и авиация и танки. В течение трёх суток он уклонялся от разговора 

по прямому проводу с наркомом Ворошиловым 

         Выбить японские войска с нашей территории было поручено 39-му 

стрелковому корпусу, командующим которым из Москвы срочно был 

назначен начальник штаба Дальневосточного фронта Блюхера комкор Штерн.  

         2 августа была предпринята неудачная попытка взять обратно 

захваченные высоты.  Штерн, подтянув дополнительные силы, 6-го августа 

начал решительное наступление и к 9 августа разгромил вторгшиеся японские 

войска.  

         Советская пропаганда представила результаты сражения  на озере Хасан 

как громкую победу Красной Армии. Страна чествовала своих героев. 

Формально мы победили. Но какой ценой и какие надо сделать выводы?  

         1. Дальневосточный фронт не подготовлен к отражению нападения даже 

такого мелочного, как у озера Хасан. А если бы японцы использовали для 

наступления всю свою армию? Они бы строевым шагом прошагали бы до 

самого Байкала.  У них в этом случае была совершенно другая задача. Это 

была лишь разведка боем, чтобы «прощупать» силу СССР на Дальнем 

Востоке. Проверили...  

        2. Полная неготовность! Ряд артиллерийских батарей оказались в зоне 

боевых действий без снарядов. Запасные стволы к пулеметам заранее не 

подогнаны. Винтовки не пристреляны. Часть стрелковых подразделений 

прибыли на фронт вовсе без винтовок. Не хватало карт района конфликта...  

         3. Все рода войск, в особенности пехота, обнаружили неумение 

действовать на поле боя, маневрировать, сочетать движение и огонь, 

примеряться к местности, изобилующего горами и сопками. Танкисты не 

представляли, как им действовать в этом бою, вследствие чего понесли 

большие потери. Авиация, включая четырёхмоторные бомбардировщики БТ-3, 

ждали приказа бомбить японцев, но так и не дождались... 

        4. В результате сражения у озера Хасан Дальневосточная армия потеряла 

убитыми 1112 и раненными, умершими от ран и пропавшими без вести -3279 

человек. А потери японцев? Соответственно - 650 и 900. И это в то время, как 

у японцев не было ни танков, ни самолётов. Да примени только 

бомбардировщики БТ-3 – и все японские солдаты были бы перемешаны с 

землёй! Кроме этого, за плохую подготовку солдат расплачивались своим 

героизмом и жизнью командиры подразделений. Так, потери комсостава 

составили: 152 убитых командира среднего и 178 - младшего состава.  
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         Почему командующий Дальневосточного фронта маршал Блюхер так 

бездарно командовал? 

         Первое. Маршал Блюхер, чувствуя себя фактически главным правителем 

обширного Дальневосточного края, постепенно привык к спокойной и 

вольготной жизни вдали от московских проверяющих. Так что можно было    и  

«расслабиться». И маршал Блюхер    стал...беспросветным алкоголиком.  

Второе. 14 декабря 1937 года советский разведчик Рихард Зорге 

сообщал из Японии: «Ведутся, например, серьёзные разговоры о том, что 

есть основания рассчитывать на сепаратистские настроения маршала 

Блюхера, а потому в результате первого решительного удара можно 

будет достигнуть с ним мира на благоприятных для Японии условиях». 

Это же почему? Что? Маршал Блюхер такой «добрый»? 

Третье. С осени 1936 года в НКВД СССР на Блюхера начали поступать 

«агентурные сведения об участии в заговоре», в которых, в частности, 

утверждалось, что он запланировал отделить  Дальний Восток от СССР и 

создать на этой территории  своё независимое государство под патронажем 

Японии. 

Четвёртое. Комиссар государственной безопасности 3-го ранга 

Люшков 13 июня 1938 года перебежал к японцам. Согласно донесениям 

советского резидента в Японии Рихарда Зорге, Люшкова допросили сначала 

японцы и полученную информацию передали немецкому военному атташе 

подполковнику Шоллу. Поражённый ценностью сведений, он пишет 

донесение шефу Абвера адмиралу Канарису, в котором просит прислать в 

Токио специального сотрудника для работы с этой информацией. Люшков 

критиковал политику Сталина, рассказывал о своих антикоммунистических 

настроениях, поведал о дислокации советских войск на Дальнем Востоке и на 

Украине, о кодах, применявшихся в военных сообщениях, выдал всю 

заграничную разведывательную агентуру и сообщил об оппозиционно 

настроенной группе армейских лиц в Дальневосточном фронте Блюхера..  

Так вот оно что. Но Люшков-то не один предатель в армии Блюхера. Их 

там..., включая и японских шпионов. А сам-то он, Блюхер, тоже...? 

Установлено – тоже! 

         Пятое. 31 августа 1938 года в Москве состоялось заседание Главного 

военного совета РККА. Приведём выдержку из протокола этого заседания: 

«Только после приказания т. Блюхеру выехать на место событий т. 

Блюхер берётся за оперативное руководство. Но при этом более чем 

странном руководстве он не ставит войскам ясных задач на уничтожение 

противника, мешает боевой работе подчиненных ему командиров, в 

частности командование 1-й армии фактически отстраняется от 

руководства своими войсками без всяких к тому оснований; дезорганизует 

работу фронтового управления и тормозит разгром находящихся на 

нашей территории японских войск..., т. Блюхер , выехав к месту событий, 

всячески уклоняется от установления непрерывной связи с Москвой, 

несмотря на бесконечные вызовы его по прямому проводу народным 

комиссаром обороны. Целых трое суток при наличии нормально 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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работающей телеграфной связи нельзя было добиться разговора с т. 

Блюхером. Вся эта оперативная «деятельность» маршала Блюхера была 

завершена отдачей им … приказа о призыве … 12 возрастов. Этот 

незаконный акт явился тем непонятней, что Главный военный совет в 

мае с. г., с участием т. Блюхера и по его же предложению, решил призвать 

в военное время на Дальнем Востоке всего лишь 6 возрастов. Этот приказ 

т. Блюхера провоцировал японцев на объявление ими своей мобилизации и 

мог втянуть нас в большую войну с Японией. Приказ был немедля 

отменен». 

         Так вот оно что! Блюхер   специально провоцировал Японию на 

объявление войны СССР, и в то же время сам мешал своей же армии дать 

настоящий отпор агрессору! Так кто же он, маршал Блюхер? 

         Шестое. Первая жена Блюхера Галина Покровская на допросе показала, 

что во время их супружеской жизни она видела, что хотя муж был 

коммунистом, но коммунистических взглядов не разделял. Часто хвалил 

Троцкого. Вторая жена Галина Кольчугина, по национальности полячка, была 

польской шпионкой еще до встречи с ним. И он об этом знал и на допросах это 

подтвердил. Третья жена Галина Покровская на допросах дала признательные 

показания, что помогала мужу в его шпионской деятельности в пользу 

Японии. 

         Седьмое. Последствия этой провальной войны   у озера Хасан были 

намного хуже, чем на первый взгляд может показаться.  Над советской армией 

в мире открыто смеялись. Сведения о слабости советских войск Япония 

передала своей союзнице Германии, и они сыграли не малую роль в принятии 

решения Германии о войне против СССР.  

         Восьмое. 31 мая 1937 года Блюхер посетил своего друга начальника 

Политуправления РККА Гамарника и после его ухода через 15 минут 

Гамарник застрелился. Что произошло между ними? Напомню, что это тот 

Гамарник, который входил в главную четвёрку маршала Тухачевского, 

которая в 1937 году готовила государственный переворот в СССР (об этом 

подробно изложено в книге первой).  Видимо Блюхер принёс ему такие 

сведения, что тот решил, что лучше покончить с собой. Маршал Егоров дал 

показания, что он ещё в начала 1935 года впервые узнал от Гамарника, что 

Блюхер тоже   участник военного заговора. Позже появились сведения, что 

Блюхер был в этой же группировке с 1930 года. 

         22 октября 1938 года маршал Блюхер был арестован. За восемнадцать 

дней пребывания в тюрьме его допрашивали 21 раз. Из них семь допросов 

провёл лично сам Берия, 

9 ноября 1938 года в камере Лефортовской тюрьмы маршал Блюхер 

скончался. Его труп предан кремации.  

          Официальная версия смерти - поздно вечером 9 ноября 1938 года после 

допроса по пути в камеру Блюхеру стало плохо. Спустя несколько минут 

он скончался. Смерть наступила от закупорки лёгочной артерии тромбом, 

образовавшемся в венах таза. 

Неофициальных версий скоропостижной смерти маршала Блюхера, в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1
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основном, две. 

 Версия первая. Во время интенсивных допросов маршала Блюхера 

жестоко избивали. Как-то в эту версию верить не хочется. Это был период, 

когда во главе НКВД был уже Берия, который категорически запретил 

насильственные методы дознания. Да и сам Берия треть следственных 

дознаний провёл лично. И от его зоркого глаза невозможно было бы скрыть 

даже малейшее рукоприкладство. Вероятней всего, что он, Блюхер, как и его 

подельники из группы маршала Тухачевского, предпочёл заключить сделку со 

следствием. Но вот только судьи его подельников, в составе которых был и 

сам Блюхер, не сочли возможным согласиться с мнением следователей при 

таком совершённом ими пребольшущем преступлении. Так что   именно так, 

как в официальной версии преподнесено, очень часто заканчивают свою жизнь 

беспросветные алкоголики, которым был и маршал Блюхер. 
         Версия вторая. Маршал Блюхер был просто убит в камере, или в пути по 

возвращению с допроса, чтобы следствие не вышло на других заговорщиков, 

ведь, как можно было бы предположить, что и он, Блюхер, заключил сделку со 

следствием.  И если бы он выдал хотя бы предателя генерала Павлова, то 

начало Великой Отечественной войны прошло бы совершенно по более 

благоприятному сценарию. (О генерале Павлове читайте в книге первой).  

 Память 

         Именем Блюхера были названы: города, сёла, посёлки, проспекты, 

улицы, переулки, микрорайоны городов,  площади, школы, кинотеатр, 

речной буксир-толкач, судно, буксирный теплоход, железнодорожная  

станция.  

          

Главные выводы 

1. Никто не знает и никто уже не узнает кто же он, маршал Блюхер. 

2. Гражданскую войну маршал Блюхер провёл блестяще. 

3. Как посланник СССР в Китае 

маршал Блюхер полностью выполнил 

поставленные перед ним задачи. 

4. Дальневосточную службу 

алкоголик маршал Блюхер провёл как 

предатель СССР.  
  

7. Шапошников 

Шапошников Борис Михайлович – 

советский военачальник, военный и 

государственный деятель, военный 

теоретик, Маршал Советского Союза. 

Награды (в скобках год 

награждения): Российской империи: 

орден Святой Анны  4-й степени (1914), 

орден Святого Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом (1914), орден Святого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Станислава 2-й степени с мечами (1915), орден Святого Станислава 3-й 

степени с мечами и бантом (1916), орден Святой Анны 3-й степени с мечами и 

бантом (1916), орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1916). Советские: 

три ордена Ленина  (1939, 1942, 1945), два ордена Красного Знамени (1921, 

1944), орден Суворова I степени (1944), два ордена Красной Звезды (1934, 

1938), медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938), медаль 

«За оборону Москвы» (1944). 

Борис Михайлович Шапошников родился 20 сентября 1882 года в городе 

Златоуст Уфимской губернии в семье служащих. Русский. Отец Михаил 

Петрович Шапошников, выходец из оренбургских казаков, мать, Пелагея 

Кузьминична, учительница. 

Шапошников в 1899 году окончил реальное училище. В 1900...1901 годах 

работал учётчиком винного склада. 

В 1901году поступил в Московское Алексеевское военное училище, 

которое окончил в 1903 году по 1-му разряду и был произведён в чин 

подпоручика. Службу начал в 1-м Туркестанском стрелковом батальоне 

младшим офицером роты.  

В 1907 году стал слушателем Николаевской академии Генерального 

штаба в Санкт-Петербурге, по окончании которой по первому разряду с 

отличием в 1910 году  был произведён в штаб-капитаны, и причислен к 

Генеральному штабу.  

После окончания академии проходил 2-х годичное цензовое 

командование ротой в своём же батальоне, который был развёрнут в 1-й 

Туркестанский стрелковый полк. В 1912 году переведён 

старшим адъютантом штаба 14-й кавалерийской дивизии Варшавского 

военного округа.    

С августа 1914 года Шапошников участвовал в Первой мировой войне в 

должности адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии  В октябре 1914 года 

был контужен. В январе...ноябре 1915 года он помощник старшего адъютанта 

разведотдела штаба 12-й армии, а в ноябре 1915 ... мае 1916 года - начальник 

штаба Отдельной сводной казачьей бригады. За боевые заслуги в 1916 году 

был отмечен Высочайшим благоволением. 

В августе 1917 года Шапошников в чине подполковника занимал 

должность начальника штаба Туркестанской дивизии. В сентябре 1917 года 

произведён в полковники и становится командиром 16-го гренадерского 

Мигрельского полка.  

В ноябре 1917 года на съезде делегатов военно-революционных 

комитетов Шапошников был избран начальником Кавказской гренадерской 

дивизии. В январе...марте 1918 года после ранения лечился в госпитале. 

В марте 1918 года Шапошников был демобилизован, а 22 мая, 

добровольно вступил в Красную армию, как царский военспец. С 22 мая он 

помощник начальника Оперативного управления штаба Высшего военного 

совета. С 7 сентября до конца октября 1918 года он начальник 

разведотдела Штаба Реввоенсовета, а с 30 сентября стал служить  в Военном 

отделе Высшей военной инспекции РККА С 4 марта 1919 года он первый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%ABXX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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помощник начальника штаба Наркомвоенмора Украинской ССР. С 15 августа 

1919 года он  начальник Разведывательного отделения, а с 12 октября - 

начальник Оперативного управления Полевого штаба Реввоенсовета России. 

Шапошников зарекомендовал себя как квалифицированный штабист. В  

1919...1920 годах принимал участие в разработке планов кампаний  Юго-

Западного и Западного  фронтов.. 

Во время Гражданской войны Шапошников разрабатывал большинство 

основных директив, приказов, распоряжений фронтам и армиям. В 1921 году 

был награждён орденом Красного Знамени. 

С 1921 года Шапошников -  первый  помощник  начальника Штаба 

РККА. В 1925...1927 годах  командовал  войсками Ленинградского, а  с мая 

1927 года — Московского военных округов. В 1928...1931 годах  он уже  

начальник Штаба РККА.  

Все послереволюционные годы Шапошников – беспартийный и лишь в  

1930 году ему стали полностью доверять и приняли в ВКП(б).  

В 1931 году Шапошников командовал войсками Приволжского Военного 

округа, а в 1932...1935 годы он был  начальником, военным комиссаром и 

профессором Военной академии имени М. В. Фрунзе. 

В 1935 году Шапошников, как  командующий  войсками Ленинградского 

ВО, получил звание командарма 1-го ранга, а с 10 мая 1937 года он начальник 

Генштаба РККА. 

7 мая 1940 года Шапошникову было присвоено звание Маршала 

Советского Союза. В августе 1940 года по состоянию здоровья он был снят с 

поста начальника Генштаба и назначен заместителем наркома обороны СССР 

по сооружению укреплённых районов границ СССР. С 10 сентября 1939 по 9 

апреля 1941 года он член Комитета обороны при Совнаркома СССР. 

В  предвоенные годы Шапошников - депутатом Верховного Совета 

СССР,   член ЦИК СССР, кандидат в члены ЦК ВКП(б).  

В  Великую Отечественную войну Шапошников занимал пост  

начальника  Генштаба Советской армии, затем заместителя  наркома обороны 

СССР и потом начальника Военной академии Генерального штаба. 

         В феврале 1944 года Шапошников был награждён орденом Суворова 1 

степени. 

         Умер Шапошников 26 марта 1945 года от туберкулёза. лёгких, лишь 44 

дня не дожив до Дня Победы.  Кремирован и прах замурован на Красной 

площади в Кремлёвской стене. 

         Память (в скобках год присвоения):. 

Имя  Маршала  Советского  Союза  Б. М. Шапошникова  носят: курсы 

комсостава «Выстрел» (1942),  один из залов управления Национального 

центра управления обороной Российской федерации, улицы маршала 

Шапошниковав Москве,  Воронеже, Челябинске, улицы Шапошникова в 

Златоусте, Белебее, Горловке,  БПК «Маршал Шапошников»; в городе Белебей 

установлены две мемориальные доски по ул. Чапаева: на доме 32 с надписью: 
«В этом доме в 1898...1901 годах. жил Маршал Советского Союза 

Б. М. Шапошников», и доме 36 (памятник архитектуры 1895 года - Завод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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водочный (Винные склады)) с надписью: «Здесь в 1900...1901 годах работал 

Маршал Советского Союза зам. наркома СССР, начальник генерального штаба 

РККА Шапошников Борис Михайлович»,  марка СССР.  

 

Главные выводы жизнедеятельности маршала Шапошникова: 

1. Внёс значительный вклад в теорию и практику 

строительства Вооружённых сил СССР, в их укрепление и совершенствование, 

подготовку военных кадров.  

2. Развивал военную науку, обобщал боевой опыт Первой 

мировой и Гражданской войн.  

3. Участвовал в комиссии по разработке уставов РККА, отражая в 

которых основные положения военной доктрины СССР.  

4. Определил основные положения о характере будущей войны.  

5. Глубоко раскрыл особенности руководства армией в войне и дал 

чёткое представление о роли, функциях и структуре Генерального штаба как 

органа Верховного Главнокомандования по управлению Вооружёнными 

силами.  

6. Выдающийся военный теоретик, талантливый практик, хорошо 

знающий оперативно-стратегические вопросы. 

 

6. Фрунзе 

1 

Фрунзе Михаил Васильевич – революционер, советский 

государственный деятель, военачальник 

Красной армии, военный теоретик. Это, 

пожалуй, единственный из лидеров 

большевиков, который в 

«демократической» России 90-годов ХХ 

века не подвергся шельмованию, 

памятники не сносились, улицы не 

переименовались, станция метро так и 

осталась называться «Фрунзенская».... 

Странно... Задумаемся...  

 Михаил Васильевич Фрунзе 

родился 21 января 1885 года в городе 

Пишпек  (ныне Бишкек) Семиреченской 

области. Отец – Василий Михайлович 

Фрунзе, военный фельдшер, по 

национальности молдаванин, после 

окончания московской медицинской 

школы  был призван в армию, на службу 

отправлен в Туркестан, где и остался  

жить. Мать – Мавра Ефимовна Бочкарёва, крестьянка, русская, родилась в 

Воронежской области, её семья в середине ХIХ века переселилась в Туркестан. 

После    окончания    Пишпекского    городского    училища      Фрунзе  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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поступил в гимназию города Верного, которую окончил с золотой медалью. 

С революционными идеями  познакомился он в гимназии.   

В 1904 году Фрунзе поступил в Петербургский политехнический 

институт на экономическое отделение, вступил в Российскую социал-

демократическую   рабочую   партию   и   встретился  с  Максимом Горьким. В  

ноябре за свои революционные идеи впервые был арестован. 

В Кровавое воскресенье 9 января 1905 года участвовал в манифестации 

на Дворцовой площади в Петербурге и был ранен в руку. Позже Михаил 

Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от 

революции». 

В период революции 1905...1907 годов Фрунзе вёл партийную работу в 

Москве под псевдонимом «Товарищ Арсений».  В мае...июне 1905 года был 

одним из руководителей Иваново-Вознесенской всеобщей стачки 

текстильщиков и участвовал в московском Декабрьском вооружённом 

восстании 1905 года на Красной Пресне. 

.В 1906 году Фрунзе участвовал  в работе  IV съезда РСДРП в 

Стокгольме как делегат от Иваново-Вознесенской окружной организации, где 

познакомился с  Лениным. В следующем году был избран делегатом V съезда 

РСДРП, но был арестован и осуждён на 4 года каторги.  

 

2 

За участие в организации трёх неудачных попыток убийств полицейских 

урядников 23 сентября 1910 года террорист Фрунзе приговорён к смертной 

казни. Однако   под «нажимом общественного мнения» казнь была заменена 

на 6 лет каторжных работ, которые он отбывал во Владимирской, 

Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах.   

Кто же это «общественное мнение» возглавил? Просто его ролная сестра 

Людмила написала письмо профессору Ковалевскому. «Стараниями» этого 

профессора смертный приговор поначалу был заменён шестью годами 

каторги, а через четыре года после вынесения приговора Фрунзе отправляется 

на свежий сибирский воздух в ссылку в село Манзурку Иркутской губернии. 

Что? Террориста помиловали? За какие заслуги? Запомним. Задумаемся... 

В августе 1915 года Фрунзе  из ссылки  «сбежал» в Читу. Ему «кто то» 

вручил паспорт на имя Багрина, устроил на работу статистиком в 

Переселенческом управлении и, заодно, «доверил» стать  редактором 

легальной газеты «Забайкальское обозрение», в которой революционной 

пропаганды не поведёшь. Повезло же террористу. Запомним. Задумаемся... 

В марте 1916 года Фрунзе едет в Москву, а затем в Белоруссию с 

паспортом уже на имя дезертира (не убоялся!) Михайлова.  

4 марта 1917 года приказом гражданского коменданта Минска Фрунзе  

назначен временным начальником милиции Всероссийского земского 

союза по охране порядка в городе  Минске. Беглого террориста?! Это что-то в 

виде лисе доверили стеречь курятник? Вновь запомним. Задумаемся... 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руководимые Фрунзе-Михайловым 

отряды боевых дружин рабочих вместе с солдатами приданных частей 

минского гарнизона разоружили полицию города, захватили городское 

полицейское управление, а также архивное и сыскное отделения и взяли под 

охрану важнейшие государственные учреждения.  

К лету 1917 года кроме начальника минской городской милиции Фрунзе 

занимал следующие посты: председатель исполкома Совета крестьянских 

депутатов Минской и Виленской губерний, редактор «Крестьянской газеты», 

один из редакторов большевистской газеты «Звязды», организатор и 

член Минского городского комитета РСДРП, член солдатского комитета 

Западного фронта, член исполкома Минского совета рабочих и солдатских 

депутатов. Так это же чуть ли не президент Белоруссии! По чьему велению? 

Запомним. Задумаемся...  

 В сентябре 1917-го года   партия Фрунзе «перебросила» в город  Шуя. 

Здесь он - председатель Шуйского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов, председатель уездной земской управы и городской думы, 

представитель Шуи на Всероссийском демократическом совещании в 

Петрограде. 

В выборах в Учредительное собрание 1917 года Фрунзе избран 

депутатом-большевиком от Владимирской губернии.  

В первой половине 1918 года  Фрунзе - председатель Иваново-

Вознесенского губкома  РКП(б), председатель губисполкома и губсовнархоза, 

а также военный комиссар Иваново-Вознесенской губернии.  

 

4 

В августе 1918 года не имевший ни военного образования, ни военного 

опыта Фрунзе вдруг назначили на высокую военную должность -  военным 

комиссаром Ярославского военного округа и   руководителем операциями по  

подавлению Ярославского восстания. Это уже новое амплуа в служебных 

обязанностях сугубо гражданского большевистского деятеля.  

С февраля 1919 года Фрунзе последовательно возглавлял несколько 

армий, действовавших на Восточном фронте против Верховного правителя 

России адмирала Колчака. В марте Фрунзе стал командующим Южной 

группой войск этого фронта. Подчинённые ему части настолько увлеклись 

мародёрством и грабежом местного населения, что совершенно разложились, 

и Фрунзе не раз посылал в Реввоенсовет телеграммы с просьбой прислать ему 

других солдат. Отчаявшись получить ответ, он стал сам вербовать себе 

пополнение «натуральным методом», отогнав из Самары эшелоны с хлебом, а 

затем предложив оставшимся без еды людям вступать в Красную армию. 

За осуществление успешных наступательных операций против главных 

сил адмирала  Колчака Фрунзе был награждён орденом Красного Знамени. 

Это кто же сугубо гражданскому деятелю в одно мгновение присвоил 

воинское звание командарма и назначил командовать сразу армией? И за какие 

геройские  поступки    он был награждён главным орденом России? Запомним.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Задумаемся... 

В крестьянском восстании 1919 года в Самарском крае против 

большевиков участвовало более 150 тысяч человек. Это восстание Фрунзе 

жестоко подавил, и только за первую декаду мая было уничтожено около 

полутора тысяч крестьян.  

Командарм   Фрунзе   о   своих   «успехах»   в   борьбе   против   крестьян  

Докладывал Ленину:  «При подавлении движения убито, пока по неполным 

сведениям, не менее 1000 человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 

главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был 

истреблён наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно». 

С 15 августа 1919 по 10 сентября 1920  года  командарм Фрунзе 

командовал войсками Туркестанского фронта. С октября 1919 по июль 1920 

года  он член Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК, сторонник 

«организации» революции в Бухарском эмирате путём вторжения Красной 

армии. 30 августа ...2 сентября 1920 годов  он руководил штурмом Бухары. 

В сентябре 1920 года Фрунзе назначили командующим Южным 

фронтом, действующим против армии барона Врангеля. Он руководил взятием 

Перекопа и освобождением Крыма.  

11 ноября 1920 года командующий Южным фронтом командарм 

Фрунзе отправил главнокомандующему Белой армией в Крыму барону 

Врангелю следующую телеграмму: 

«Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления Ваших 

войск, грозящего лишь бессмысленным пролитием новых потоков крови, 

предлагаю Вам немедленно прекратить сопротивление и сдаться со всеми 

войсками армии и флота, вооружением и всякого рода военным 

имуществом. 

В случае принятия Вами означенного предложения Реввоенсовет 

армии Южного фронта на основании представленных ему центральной 

Советской властью прав гарантирует сдающимся, включительно до лиц 

высшего комсостава, полное прощение в отношении всех поступков, 

связанных с гражданской борьбой. Всем не желающим остаться 

и работать в социалистической России будет дана возможность 

беспрепятственного выезда за границу при условии отказа на честном 

слове от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России 

и Советской власти. Ответ ожидаю до 24 часов 11 ноября с. г. Моральная 

ответственность за все возможные последствия в случае отклонения 

делаемого честного предложения падет на Вас». 

 После освобождения Крыма всем поверившим командарму Фрунзе и 

оставшимся под угрозой расстрела было приказано зарегистрироваться. а их 

было около 75 тысяч человек. По этим же регистрационным спискам они были 

арестованы и расстреляны. Так он поступал не однажды.  

3 декабря 1920 года Фрунзе стал уполномоченным Реввоенсовета 

на Украине и командующим вооружёнными силами Украины и Крыма, 

одновременно был избран членом Политбюро ЦК КП(б)У, а с февраля 1922 

года он  заместитель председателя СНК УССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Фрунзе  руководил разгромом Повстанческой армии Махно, за что 

в 1924 году был награждён вторым орденом Красного Знамени.  

        21 сентября 1920 года Фрунзе назначается командующим войсками 

Южного фронта, сформированного для разгрома армии барона  Врангеля в 

Крыму. Южный фронт имел в своём составе: 

         1. 4-я армия под командованием Лазаревича.  

         2. 6-я армиф под командованием Корка. 

         3. 13-я армии под командованием Уборевича.  

         4. 1-я конная армия под командованием Будённого.  

         5. 2-я конная армия под командованием Миронова.  

 6. 51 исправный самолёт, включая четырёхмоторные 

бомбардировщики «Илья Муромец».  Можно было использовать 16 

самолётов Азовской флотилии.  

7. Подводная лодка новейшей конструкции АГ-23, имевшая 4 носовых 

457-мм торпедных аппарата, одну 47-мм пушку, дальность хода – 2700 миль,  

надводная скорость хода – 12,8 узлов. 

8. Средства для установки минных заграждений в районах Керчи и 

Феодосии. Приказ из Москвы начать минирование своевременно поступил.  

9. 57 броневиков и несколько сот грузовых автомобилей.           

         В войсках Фрунзе было 146 тысяч штыков и 40 тысяч сабель, а в войсках  

Врангеля – 23 тысячи штыков и 12 тысяч сабель. Как видим, перевес у Фрунзе 

был по штыкам – в 6 раз, по саблям – в два раза.  

Битва за Крымские перешейки полностью завершилась11 ноября 1920 

года. Дальше войска барона Врангеля не просто бежали, не оказывая никакого 

сопротивления, а бежали так, что и догнать то их было невозможно. И 

остановились лишь у крымских берегов.   

Что надо было делать войскам Южного фронта под командованием 

Фрунзе дальше? Гнать их, беляков, к берегу моря и громить-громить, а 

недобитые остатки сбросить в море. Для этого воинских сил Красной Армии  

было  сверхдостаточно. Однако Фрунзе наступление для разгрома армии 

барона Врангеля остановил.  Зачем?  

Выше в  описании жизнедеятельности барона Врангеля было рассказано, 

как он, барон Врангель, по-отцовски рассаживал всё своё братство  по русским 

и французским судам, а по окончании посадки на миноносце объехал все 

крымские порты, где проводилась посадка, чтобы убедиться, что всё в порядке 

и можно дать команду «С Богом!». 

Фрунзе на время погрузки на русские и французские суда всего-всего, 

что посчитал нужным барон Врангель, и для их отплытия «в дальние края» 

обеспечил обстановку «мирного» времени.  

Никакого штурма Красной Армией ни Севастополя, ни Симферополя, ни 

другого города или даже маленького населённого пункта, как это 

преподнесено в советских кинофильмах и книгах, не-бы-ло. Врангель и 

Фрунзе разошлись МИРНО. 

И какие же выводы можно сделать из этого мирного расставания барона 

Врангеля и командарма Фрунзе?   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Во-первых. Фрунзе выпустил из Крыма 60-тысячную армию Врангеля, 

превратив её в армию эмигрантскую, как базу для подготовки шпионов, 

диверсантов, террористов, а также для создания фашистских формирований в 

период Великой Отечественной войны.  

Во-вторых. Армия Врангеля уплыла, прихватив с собой всё имевшееся 

вооружение, оставив лишь танки, так как не смогла их погрузить на суда. И 

это вооружение было использовано в сражениях против Красной Армии в 

Великой Отечественной войне.   

В-третьих. Было вывезено много наших богатств, в частности золота, 

драгоценностей и украшений. 

В-четвёртых. Весь Черноморский флот был подарен Франции за 

оказанную довольно мелочную услугу бегства из России. 

В-пятых. При бегстве врангелевцы все города Крыма разрушили «до 

основания». Ведь разрушать то эти города никто им не мешал, и для этого им 

было выделено необходимое время. 

В-шестых. Если бы войска Врангеля были бы в Крыму разгромлены, то 

не вывезенное вооружение и не подаренный французам Черноморский флот 

значительно помогли бы России поскорее восстановить свои силы, и 

дальнейший ход событий прошёл бы совершенно по другому сценарию.  

Как это могло произойти? Что, командарм Фрунзе и командующий 

французскими кораблями генерал Карл Дюменил между собой решили не 

ссориться и разойтись мирно? Тем более, что генералу Дюменилу эта сделка 

была очень-очень выгодной. А какую выгоду искал в этом командарм Фрунзе? 

Да в любой стране за такое преступление наказали бы по высшей мерке! 

А в России кто-то ж его прикрывал. Кто? По меньшей мере – Троцкий, а, 

может быть, кто-то и «повыше» 

А теперь о главном. При Дюмениле переводчиком и консультантом был 

капитан французской армии Зиновий Пешков, который был родным братом 

председателя ВЦИК Якова Свердлова и, одновременно, приёмным сыном 

великого пролетарского писателя Максима Горького-Пешкова. 

В эмигрантских офицерских кругах позже утверждали, что Дюменил, по 

кличке «Зяма», выполнял всё, что ему «советовал» масон Зиновий Пешков, и 

что он, Зиновий Пешков, лично решал, кто достоин стать пассажиром на 

стоящих под погрузкой судах. 

Французское правительство считало капитана Зиновия Пешкова 

профессиональным «надсмотрщиком». Потому-то поручили быть ему 

надсмотрщиком и над Временным правительством, и лично над 

Председателем этого правительства Керенским. И здесь в его задачу входило 

не допустить заключения мира между Россией и Германией, чтобы Россия 

воевала «до победного конца». А позже он был прикомандирован в качестве 

«советника» к адмиралу Колчаку. 

         В сталинские времена за подобные преступные деяния....  А здесь не 

проведено даже самое общее расследование.  Наоборот, Постановлением 

ВЦИК от 25 ноября 1920 года за проявленную необычайную энергию, за 

искусное и правильное личное руководство войсками и необычайно 
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быстрый разгромом врангелевской армии Фрунзе был награждён Почётным 

революционным оружием - шашкой с надписью «Народному герою».   

         

 5 

        С декабря 1920 по март 1924 года командарм Фрунзе - 

уполномоченный РВСР на Украине, командующий войсками Украины и 

Крыма и, одновременно, член Политбюро ЦК КП(б)У, заместитель 

председателя СНК УССР и заместитель председателя Украинского 

экономического совета. В ноябре 1921...январе 1922 годов он возглавлял 

украинскую дипломатическую делегацию при заключении договора о 

дружбе между УССП и Турцией. 

     В марте 1924 года Фрунзе  -  заместитель председателя Реввоенсовета и 

народного комиссара по военным и морским делам СССР, а с апреля 1924 

года стал также начальником Штаба РККА и начальником Военной 

академии. Под его руководством в СССР была завершена начатая Троцким 

военная реформа.   
        В 1924 году для Красной Армии под руководством Фрунзе 

разработаны: Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы, 

Строевой устав (две части), Устав по стрелковому делу, Боевой устав 

кавалерии (две части), Боевой устав артиллерии, Боевой устав бронесил,  

Дисциплинарный устав, Устав корабельной службы.  

      26 января 1925 года Президиум ЦИК СССР принял предложение 

Троцкого об освобождении его от обязанностей Народного комиссара по 

военным и морским делам и председателя Реввоенсовета  СССР и на его 

место назначил командарма  Фрунзе.  

         10 февраля 1925 года Совнарком назначил командарма Фрунзе членом 

Совета Труда и обороны СССР.  

        Принято считать, что в годы Гражданской войны командарм Фрунзе 

был выдающимся советским полководцем, не знавшим поражений. При 

переходе Красной Армии на мирное положение он был одним из 

организаторов и непосредственным руководителем проведения военной 

реформы, заложившей основы будущего могущества советских 

Вооруженных Сил. Он был одним из основоположников советской военной 

науки и военного искусства.   

 

6. 

Выше мы отмечали: «Запомним. Задумаемся...».А сейчас давайте 

«Вспомним. Додумаем...».  

Кто же он, этот «всесильный» профессор Ковалевский?  

Максим Максимович Ковалевский – член семи масонских лож, включая 

такие влиятельные, как «Капитул Астрея», «Полярная звезда», 

«Возрождение».  Он имел обширные связи с зарубежными масонствами. В 

июле 1906 года он возглавил думскую делегацию на Международной 

межпарламентской конференции в Лондоне, а в 1907 году был избран членом 

Государственного совета.    
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В декабре 1915 года Василенко, то есть Фрунзе, выезжал на 

колчаковский Западный фронт. В каком качестве и с какой целью? 

Неизвестно.  Но уже в апреле 1916 года господин Василенко работает 

статистиком в Управлении Земского союза Западного фронта. который 

находился под полным контролем масонских лож. Из его функционеров 

готовились   кадры   для   будущей администрации Временного правительства,  

члены которого поголовно были масонами. 

Масонская ложа. Этот термин я предпочитал не использовать в 

предыдущих своих книгах исторической тематики и первых главах книги этой.  

Но здесь уже без него не обойтись. Уж больно значительно масоны повлияли 

на ход гражданской войны и, в том числе, на эвакуацию войска барона 

Врангеля из Крыма.  

Для непосвящённых.  

Сейчас масонство распространено по всему миру и представлено в 

различных организационных формах: ложах, великих ложах, верховных 

советах, капитулах, ареопагах, консисториях, федерациях и конфедерациях. 

Здесь мы остановимся на рассмотрении лишь масонской ложи. 

Масонская ложа – это группа лиц, предпочтительно одной 

специализации, связанная между собой определёнными взаимными 

обязательствами.  

Программа и устав ложи характерна главными постулатами: 

1. Благотворительность. 

2. Нравственное совершенствование. 

3. Распространение и развитие веры в Высшую сущность, то есть в Бога, 

Аллаха или  в другую Высшую сущности, в какую данная группа лиц верует.   

4. Развитие и укрепление братской дружбы. 

Этот 4-й пункт и стал наиболее востребованным в деятельности 

масонских лож. 

Численность лиц одной масонской ложи чаще всего варьирует в 

пределах от 15 до 200, объединённых, в основном, территориально в пределах 

границ одного государства.  

Масонских лож в одном государстве обычно несколько. Все они 

объединяются в единое масонство, во главе которого назначается главный 

масон.   

Каждое лицо имеет право быть членом нескольких масонских лож в 

пределах одного государства, а также и на межгосударственном уровне. 

Сейчас масонство выросло до международного уровня, и управляется тройкой 

главных в мире масонов. 

Приведём пример одной масонской ложи. Специализация ложи – 

судопроизводство. В эту ложу могут входить следователи, судьи, адвокаты, 

прокуроры и другие лица, непосредственно связанные, да и не обязательно 

связанные с судопроизводством.  

Понятно любому человеку, что это значит в реальной деятельности такой 

масонской ложи. . Потому-то иногда мы удивляемся тому, что судья выносит 

приговор то меньше, то больше, чем следовало бы по Уголовному кодексу. Но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A8%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A8%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
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бывает и так, что потерпевший превращается в обвиняемого, а обвиняемый – в 

потерпевшего. 

Это пример в широком спектре деятельности такой ложи, то есть и в 

позитивном и в негативном ключе. В таком же широком ключе можно считать 

даже такие масонские ложи, как благотворительность и волантерство, хотя в 

большей степени они воспринимаются в ключе позитивном. 

Обычно масонство, масонские ложи воспринимаются в негативном 

ключе. Иногда предпринимаются меры по искоренению масонства в 

общегосударственном масштабе.  

В нашем дальнейшем изложении понятия масоны и масонские ложи 

будут преподноситься только в негативном ключе. 

 

7 

Здоровье командарма Фрунзе было подорвано на каторге, где 

он заработал целый букет болезней. На протяжении последних десяти лет его 

преследовали кишечные кровотечения. и боли в области двенадцатиперстной 

кишки.  

8 октября 1925 года нарком здравоохранения Семашко констатировал: 

«Налицо вся картина язвенного процесса в области двенадцатиперстной 

кишки, угрожающего как повторными кровотечениями, так и прободением 

самой язвы». 

29 октября 1925 года Фрунзе оперировал известнейший хирург 

профессор Розанов, который в 1921 году вытащил буквально с того света 

самого Сталина, едва не умершего во время осложнений при аппендиците, 

а в 1922 году хирургическим вмешательством продливший жизнь Ленину.        

После операции почти двое суток Фрунзе не приходил в сознание. 

Врачи безуспешно боролись с сердечной недостаточностью. В 5 часов 40 

минут 31 октября 1925 года Фрунзе не стало.      

С 1 по 7 ноября включительно по Красной Армии и Флоту была 

объявлена неделя траура.  

Учитывая выдающиеся заслуги командарма Фрунзе ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР приняли решение похоронить его на Красной площади. 

Официальная версия смерти Фрунзе: заражение крови после операции в 

желудочно-кишечной системе.   

По неофициальной версии проблема возникла уже в процессе анестезии, 

когда больному, плохо засыпавшему после эфирного наркоза, был 

добавлен хлороформ, что значительно усугубило кардиотоксическое действие 

обоих анестетиков. Поэтому он заснул и не проснулся.  

Похоронен Фрунзе 3 ноября 1925 года в Москве  на Красной площади  у 

Кремлёвской стены. 

 

Главные выводы 

         1. Фрунзе – террорист с рождения и - до самой смерти, и от терроризма 

ему  избавиться, как в том афоризме, что  «Чёрного кабеля не отмыть добела». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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2. Фрунзе – масон и всегда готов предать Родину, если на это будет 

веление членов его масонской ложи. 

3. Фрунзе никогда не считался с тем, что любой сотворённый грех 

наказуем. Иногда говорят, что ушёл из жизни безвременно. Да не 

безвременно! Грешить то не следует. А он грешил-грешил. Потому-то и ушёл 

из жизни в возрасте 40 лет. 

4. Масоны    создали    миф    о    Фрунзе, как   о    самом главного герое  

гражданской войны и последующем укреплении Красной Армии. Всего этого 

он не заслужил. Более того... 

5. Всю жизнь взрослого Фрунзе окружали масоны и вели по грешному 

пути. 

Память 

Такую память о Фрунзе воздвигли масоны, что она большая, чем память  

о всех героях Гражданской войны вместе взятых.  

В   честь Фрунзе воздвигнуты памятники, бюсты, мемориальные доски, 

корабли,  наименованы города и другие населённые пункты,  наименованы  

районы, проспекты, улицы, мосты, набережные, парки, заводы, фабрики, 

шахты, колхозы, совхозы, военные академии, военные училища, институты, 

техникумы, школы,  стадионы, линии и станции метро, аэродромы и даже 

горные вершины. 

 

10. Дзержинский 

Время хранит в своей памяти много загадочных событий, прячет от нас 

множество тайн и загадок. И сейчас, раскрывая суть некоторых событий 

прошлого, часто даже удивляемся, что неужели они, эти события, 

происходили именно так, а не так, как нам представлялось ранее. То же 

касается и суждений о государственных деятелях.  И тогда нам приходится не 

просто удивляться, но и кардинально менять свое прежнее представление об 

этом.   

В моём прежнем представлении 

Дзержинский -  это величайшая личность 

в истории России и СССР. Он был 

активным участником Октябрьской 

революции. Затем, возглавляя созданную 

Совнаркомом уже 7 декабря 1918 года 

контрреволюционную организацию ВЧК 

(всесоюзную чрезвычайную комиссию), 

в стране, в которой царили неимоверные 

и бесконтрольные беспорядки, погромы, 

бандитизм, беспризорница, Дзержинский 

быстро навёл порядок. За два года он 

восстановил дееспособность железной 

дороги, в значительной степени отстроил 

промышленность. А его беспризорники 

увековечили о нем память 
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производством всемирно известного фотоаппарата ФЭД, названного так по 

начальным буквам его имени, отчества и фамилии. 

. Не мог я понять лишь одного, почему он, Дзержинский, в период 

переговоров с немцами о заключении Брестского мирного договора, неустанно 

поддерживал лозунг Троцкого «Ни мира, ни войны». По-видимому, он был 

убеждён, что мировую революцию надо немедленно распространять на весь 

мир, и, в первую очередь, на Германию. А тут вдруг - мир и с запретом 

революционной пропаганды. 

Кто же он, Дзержинский, на самом деле? 

Феликс Эдмундович Дзержинский родился 11 сентября  1877 года в 

литовском родовом поместье Дзержиново, Виленской губернии  (ныне 

Минская область Белоруссии), в семье мелкого помещика,  польского 

дворянина-шляхтича Эдмунда-Руфимовича Иосифовича Дзержинского, 

который работал учителем гимназии (преподавал физику и математику), и был 

надворным советником.  Беременная мать, профессорская дочь, упав в подвал 

и, оставшись неповрежденной, родила недоношенного ребенка, которому дали 

имя   Феликс, что в переводе - «счастливый».   Помимо Феликса в семье было 

ещё семеро детей. В пятилетнем возрасте он лишился отца, умершего от 

туберкулеза. По-видимому, и сам Феликс заразился туберкулезом от своего 

отца, а может и от больной туберкулезом революционерки Юлии Гольдман, с 

которой он познакомился в тюрьме.    

Дзержинский окончил Императорскую семинарию с двумя 

неудовлетворительными оценками (по русскому и греческому языках), и 

поэтому по окончании обучения вместо аттестата ему выдали лишь 

свидетельство. Некоторые историки отмечают, что плохо он учился не из-за 

неспособности к учебе, а из-за вздорного поведения с учителями.    

До 16 лет юный Феликс искренне верил в бога и говорил: «Если мне 

докажут, что Бога нет,  я тут же пущу себе пулю в лоб». Он мечтал стать 

католическим священником, часами молился, и с большим скандалом 

заставлял неистово молиться всех своих братьев и сестер. Но затем увлекся 

идеями    марксизма, отрекся от Бога, запретил молиться всем своим братьям и 

сестрам,  и    вступил в социал-демократическую партию Литвы, что дало ему 

возможность  всю  неутолимую энергию, бесстрашие, и юношескую  дерзость    

направить  на подпольную деятельность.  

В 1906 году в Стокгольме Дзержинский   встретиться с Лениным, его 

приняли в партию, как представителя Польши и Литвы, и с тех   пор он стал 

ленинским революционером, и неизменным  последователем его взглядов.  С 

этого момента и до 1917 года он 11 раз приговаривался к ссылкам и 

мучительным каторгам, но каждый раз ему удавалось сбегать и возвращаться к 

революционной деятельности. Вместе с тем он всеравно неизменно 

придерживался радикальных взглядов, оставаясь всё тем же экстремистом, за 

что царская власть его наказывала ссылками и каторгами. 

Став во главе контрреволюционной организации ВЧК, Дзержинский 

посчитал: «ЧК не суд. ЧК – защита революции, она не может считаться с 

тем, принесёт ли она ущерб частным лицам. ЧК должна заботиться 
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лишь об одном, о победе, и должна побеждать врага, даже если ея меч при 

этом попадёт случайно на головы невинных». Как в той пословице: «Лес 

рубят – щепки летят»? Но люди не щепки! Или ещё: «Я выдвинут на пост 

передовой линии огня, и моя воля быть беспощадным, чтобы как верный 

сторожевой пёс растерзать врагов». Пост ЧК для его радикализма оказался 

незаменимым. Собственно, не буду смягчать, радикальный террор был 

смыслом не только его деятельности, но и всей его жизни.  Скажу более 

доступным языком: слово «расстрел» стало постоянным спутников во всей его 

деятельности как руководителя ВЧК. Приведу характерные примеры. 

На одном из заседаний ВЧК Ленин написал записку и передал 

Дзержинскому с вопросом, сколько в тюрьмах находится революционеров. В 

ответной записке была цифра 1500. Ленин на этой записке поставил крестик, 

что обычно означало, что с этими сведениями он ознакомился. Дзержинский 

же посчитал крестик как указание всех расстрелять. И на следующий день все 

эти контрреволюционеры, без суда и следствия, были расстреляны.   

А вот другой эпизод. 6 июля 1918 года эсер и одновременно ближайший 

сотрудник Дзержинского по ВЧК Яков Блюнкин убил немецкого посла 

Мирбаха и скрылся в… отряде ВЧК чекиста-эсера Дмитрия Попова. Это был 

ответ эсеров на подписание Брестского мира. Этот отряд ВЧК, численностью 

1800 человек, и имевший на своем вооружении орудия и броневики, совершил 

мятеж, захватил центральный телеграф и разослал призыв присоединиться к 

восстанию. Дзержинский вместе с Председателем Моссовета Смидовичем и 

членом Коллегии ВЧК Лацисом прибыл в отряд Попова, чтобы лично 

арестовать Блюмкина, но их самих арестовали. Ленин с помощью латышских 

стрелков этот мятеж, направленный именно против него, подавил. Ни 

Дзержинского, ни Лациса, ни других арестованных большевиков мятежники 

освободили, а вот Дзержинский казнил всех своих соратников-заговорщиков 

по ВЧК. Некоторые историки высказывают предположение, что Дзержинский 

имел определенное отношение к этому мятежу, и его появление в отряде 

Попова - чтобы его арестовали, и у него оказалось алиби непричастности к 

этому мятежу.  

Вскоре, 30 августа, произошел новый инцидент, направленный против 

Ленина – покушение на его жизнь. И вновь деяния Дзержинского были 

загадочными: он уехал в Ленинград, хотя мог послать туда кого-то из своих 

сотрудников. Чтобы вновь создать себе алиби? Об этом есть в книге первой. 

Многие историки оценивают Дзержинского, как беспощадного и 

безжалостного человека. Его кредо - достигать стоящие перед ним задачи 

любой ценой(!). На протяжении лишь 1918 года ВЧК Дзержинского вынесла 

более 30000 приговоров, и из них расстрельных больше 6000.. В то же время 

его ВЧК имела репутацию абсолютно неподкупной, непоколебимой и 

настойчивой организацией.  

Сложилось впечатление, что летом 1918 года власть перешла от Ленина к 

Дзержинскому. 

А каков он, Дзержинский, в личной жизни сам? Он слыл вечным 

тружеником. Был очень скромен и достаточно бескорыстен, никогда не 
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пьянствовал и не воровал. Ему было достаточно иметь одну комнату, в 

которой   имелся бы    диван, стул, письменный стол и книжные полки. 

Одежду носил только военной формы.  А чем питался? Ему было достаточно 

кушать яичницу с хлебом, запивая их чаем. Всю еду готовил себе сам.  Жил 

холостяком, хотя женился в 1910 году на активной революционерке Софии   

Сигизмундовне Мушкат, которая в 1911 году в тюрьме родила сына Яна. Но 

1912 году её арестовали и посадили в тюрьму, из которой она сбежала и 

эмигрировала за границу. Семья Дзержинских воссоединилась лишь спустя 6 

лет, в 1918 году, и поселилась в Кремле, где супруги прожили до конца своих 

дней. 

20 июля 1926 года Дзержинский на пленуме ЦК партии делал 

двухчасовой доклад необычайно острый и сверхреволюционный. В 

заключении доклада он объявил, что со всеми теми, кто ведёт речь о расколе 

партии, он будет бороться так же, как с врагами социалистического отечества, 

не постесняется коммунистов арестовывать и расстреливать. Каменев 

внезапно выкрикнул: «Палач!». После этого выкрика сложилось впечатление, 

что Дзержинский стал совершенно невменяемым, и его вывели из зала. А что 

дальше? Официально было объявлено, что Дзержинский сразу же скончался от 

сердечного приступа. Злые языки же утверждают, что он настолько был 

взбудоражен, что пустил пулю прямо в свое сердце. 

Похоронен Дзержинский 22 июля 1926 года у Кремлевской стены на 

Красной площади Москвы. 

 

11. Уборевич 

         Уборевич Иероним Петрович – советский военный и политический 

деятель, командарм 1-го ранга. 

          

Иероним Петрович Уборевич родился в 

деревне Антандрия Ковельской 

губернии Литвы в многодетной семье 

литовского крестьянина Пинхуса 

Уборевичуса,  

  Уборевич в детстве бедствовал, 

батрачил. Окончил 3 класса сельской 

школы в соседнем городке Дусяты. В 

1909 году поступил в реальное училище 

города Двинска, которое окончил в 1914 

году с золотой медалью. Во время учёбы 

на жизнь зарабатывал частными 

уроками. Затем возвратился домой и 

работал в хозяйстве отца.   

В сентябре 1915 года поступил на механический факультет 

Пертоградского политехнического училища, но уже в ноябре ушёл служить в 

Русскую императорскую армию. Весной 1916 года окончил Константиновское 
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артиллерийское училище по 1-му разряду в звании прапорщика и направлен на 

фронт младшим офицером 15-го тяжёлого артдивизиона и принял участие в 

боях Первой мировой войны на Румынском фронте.  

В марте 1917 года Уборевич был принят в РСЛРП(б).  С января 1918 года 

в Бессарабии командовал отрядом Красной Гвардии в сражениях  против 

румынских и австро-германских войск. Но уже в феврале был ранен и попал в 

плен, откуда в июле бежал. 

В августе 1918 года на Северном фронте был инструктором артиллерии, 

командиром бригады, а с декабря 1918 года начальником 18 стрелковой 

дивизии. Награждён орденом Красного Знамени. С марта 1919 года принимал 

участие в сражении против англичан и белой гвардии на архангельском 

направлении. С октября 1919 года, командуя 14-й армией, участвовал в боях 

против Добровольческой армии Деникина, в результате которых было 

остановлено наступление белых на Москву.  

Вслед за этим 14-я армия Уборевича начала Харьковскую 

наступательную операцию и 11 декабря была взята Полтава, а 12 декабря и 

Харьков. Нанося сокрушительные удары по Добровольческой армии, были 

взяты Екатеринослав, Мариуполь и Бердянск, а в начале 1920 года - Кривой 

Рог, Херсон, Николаев и Одесса.  

29 февраля 1920 года Уборевич стал командующим 9-й армией 

Кавказского фронта, которым командовал Тухачевский. Здесь и завязалась 

последующая многолетняя их дружба. Участвуя в окончательном разгроме 

Добровольческой армии Деникина, 9-я армия Уборевича штурмом овладела 

Екатеринодаром и Новороссийском. За эти успехи Уборевич был награждён 

Почётным революционным оружием. В это же время членом Реввоенсовета 

14-й армии был Орджоникидзе, с которым у Уборевича завязалась 

многолетняя дружба, и который впоследствии покровительствовал ему на 

самом верху пирамиды власти.  

В польской кампании 1920 года 14 армия Уборевича в июньском 

контрнаступлении Юго-Западного фронта освободила Винницу, Жмеринку, 

Могилев-Подольский. 

13-й армией, после её поражения от армии Врангеля, в июле 1920 года, 

командующим стал Уборевич, В июле армия отбила наступление противника 

на Александровск, и в августе заняла Каховский плацдарм в 60 км от 

Перекопа.  

В сентябре 14-я армия потерпела серьёзное поражение. И, несмотря на 

это, Уборевич был награждён вторым орденом Красного Знамени.  

В 1920 году Уборевич вместе с Тухачевским участвовал в подавлении 

крестьянских восстаний на Тамбовщине и в Белоруссии, практикуя массовые 

расстрелы крестьян, взятие заложников и создание концлагерей.  

С августа 1921 по август 1922 года Уборевич командовал 5-й Отдельной 

армией и войсками Восточно-Сибирского ВО, а затем стал председателем 

Военного Совета, военным министром Дальневосточной республики и 

главнокомандующим Народно-революционной армии и флота ДВР. Под его 

командованием армия ДВР 9 октября штурмом взяла Спасский укреплённый 
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район, а 25 октября овладела Владивостоком. После упразднения ДВР  

Народно-революционная армия была переименована в 5-ю Краснознамённую 

армию.  

С июня 1924 года по январь 1925 года Уборевич был начальником штаба  

и заместителем командующего войсками Украинского ВО, с февраля 1925 по  

ноябрь 1927 года он - командующий войсками Северо-Кавказского  ВО,  с 

октября 1926 года - член постоянного военного совещания при Реввоенсовете 

СССР, со 2 июня 1930 года – заместитель  председателя Реввоенсовета СССР, 

с 11 июня 1931 года - член этого Совета до его упразднения 20 июня 1934 

года. 

         В 1927...1928 годах Уборевич был 13 месяцев на стажировке в Германии. 

Ворошилов его напутствовал: «демонстрировать немцам  облик нашего 

командира-коммуниста, работающего, скромного, бережливого, 

непритязательного, чуждающегося буржуазных обычаев, всяких банкетов 

и т.д.», а от ведения переговоров с немцами «по возможности уклоняться». 

Будучи на стажировке, Уборевич пришёл к выводу о необходимости  

перехода     на    более    совершенные    способы боевой подготовки армии с  

использованием немецких (!) технических достижений. 

С ноября 1928 года по ноябрь 1929 года Уборевич – командующий 

войсками Московского ВО, затем по июнь 1931 года – начальник вооружений 

РККА и, одновременно, заместитель Наркома обороны по военным и морским 

делам СССР. 

Уборевич пользуется доверием руководства страны, и в 1930 году на ХVI 

съезде ВКП(б) по личной рекомендации Сталина становится кандидатом в 

члены ЦК ВКП(б). 

В 1930 году Уборевич вновь выезжает в Германию (!) для знакомства с 

деятельностью германских военных заводов. Ратует за сближения с Германией 

и ... за новый совместный раздел (!) Польши. Как начальник вооружения 

считал необходимым переоснастить РККА по немецкому (!) образцу.   

С июня 1031 года по май 1937 года Уборевич командовал войсками 

Белорусского ВО и одновременно был членом Бюро ЦК КП(б) Белоруссии. 
20 ноября 1935 года Уборевичу было присвоено воинское звание 

командарма 1-го ранга, но он считал, что достоин звания маршала Советского 

Союза. 

В 1936 году в Белоруссии под руководством Уборевича были проведены 

грандиозные военные учения, которые показали полное несоответствие 

подготовки Красной Армии современным требованиям.   

20 мая 1937 года Уборевич был назначен Командующим войсками 

Среднеазиатским ВО, а  уже 29 мая его арестовали. Почему? 

Запущенная Хрущёвым травля Сталина жива ещё и сегодня. Загляните в 

интернет. «Безвинные» Тухачевский, Гамарник, Якир, Уборевич пострадали. 

от зверств тирана Сталина. Да это же та четвёрка, которая в 1937 году за 

дойчмарки готовила государственный переворот в СССР с убийством Сталина 

и расстрелом всего Политбюро ЦК ВКП(б). А за дойчмарки чем они 

собирались расплачиваться? Германии планировали отдать Украину, а Японии 
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– дальневосточные приморские области и сахалинскую нефть. Во так они, эта 

четвёрка, готовились торговать нашей Родиной.  

О преступной деятельности главной группы заговорщиков маршала 

Тухачевского и их судьбе, включая и Уборевича, читайте в книге первой. 

А вот преступник Хрущёв в 1957 году всех их реабилитировал. 

12. Якир 

         Якир Иона Эммануилович - советский военный деятель, командарм 1-го 

ранга 

Иона Эммануилович Якир родился в Кишинёве Бессарабской губернии в 

семье провизора Менделя (Эммануила) Абрамовича Якира и его жены Хаи 

Вольфовны Меерзон. Учился в Базельском университете и Харьковском 

технологическом институте. В 1915 году, как военнообязанный, он направлен 

токарем на военный завод в Одессе. В апреле 1917 года вступил в РСДРП(б). С 

декабря 1917 года он член исполкома Бесарабского губернского совета, член 

губкома и ревкома. С января 1918 года командовал красными отрядами в боях 

с румынскими войсками. Затем был комиссаром бригады, дивизии 

Поворинского боевого участка. С сентября 1918 года – начальник политотдела 

Южного участка отрядов завесы. С октября 1918 года он член Реввоенсовета 8 

армии, командовал группой войск. 

Награждён орденом Красного Знамени за 

номером 2.  

В 1919...1929 годах Якир 

командовал дивизией и группой войск. С 

октября 1920 года он начальник и 

комиссар 45-й стрелковой дивизии, 

одновременно командуя группами войск 

на Юго-Западном фронте. Затем он 

командовал войсками в Киевском и 

Украинском ВО, был член Военного 

Совета при наркоме СССР. 

С 1930 года Якир - членом РВС 

СССР и член ЦК ВКП(б), На 

февральско-мартовском пленуме 1937 

года ЦК ВКП(б) при обсуждении 

нарушений законности Бухариным и 

Рыковым он выступил с обвинением их, за исключение их из партии, предании 

суду и расстрелу. 

10 мая 1937 года Якир назначен командующим Ленинградским военным 

округом, а уже 28 мая был арестован за  участия в заговоре военной группы 

маршала Тухачевского по подготовке государственного переворота. О 

дальнейшей судьбе Якира читайте в книге первой. 

 

13. Свердлов 

1 

Это  одна  из  самых  масштабных  и  неоднозначных фигур Октябрьской  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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революции и становления советской власти в России. 

Яков Михайлович Свердлов родился 22 мая 1885 года в Нижнем 

Новгороде на Покровке. Выходец из еврейской семьи. Отец - Мираим (или 

Мовша) Израилевич Гаухманн был владельцем граверной мастерской. Мать - 

Елизавета Соломоновна - домашняя хозяйка. После её смерти в 1900 году отец 

принял православие и женился вторым браком на русской женщине Марии 

Александровне Кормильцевой. Дед по отцу – саратовский купец.  

        Уточним. Яков Михайлович Свердлов (так его именовали в советское 

время), одна из самых загадочных лиц советского периода. Его отец -Мираим 

или Мовша Израилевич Гаухманн с женой Елизаветой Соломоновной 

подался из черты оседлости в глубь России и поселился в Нижнем 

Новгороде, где записался ремесленником под именем Мовша Свердлин, 

превратившись потом в Свердлова. Не всё ясно и с именем. По одним 

сведениям Яков Свердлов от рождения 

звался Ешуа-Соломон, по другим - 

Янкель Мираимович, а по записи в 

Нижегородской книге записей рождения 

еврейских детей - Яковъ-Ааронъ. 

Вообще о жизни Свердлове 

сведений мало. Он не любил говорить о 

себе и своей семье. Единственным 

источником о нём была книга 

воспоминаний его второй жены 

Новгородцевой. Он хотел быть «в тени». 

Почему?  

         Удивительными была и судьба его 

старшего брата Зиновия. Его крёстным 

отцом был Максим Горький, который 

его фактически усыновил, превратив в 

Пешкова. Что, впрочем, не помешало 

Зиновию эмигрировать, оказаться во 

Франции, поступить в Иностранный 

легион, стать французским генералом и 

получить орден Почётного легиона, а 

позже принять участие в судьбе 

Председателя Временного правительства 

Керенского, адмирала Колчака и 

командарма Фрунзе. 

Яков Свердлов в 1900 году окончил четыре класса гимназии, а затем 

пошёл учиться аптекарскому ремеслу. 

 2 

В советское время утверждалось, что в молодости, уже в 1901 году, Яков 

Свердлов вступил в партию большевиков. Затем партийная работа. аресты, 

тюрьмы, ссылки. Не будем все эти жизненные шаги перечислять.  Юный 
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Свердлов действительно был революционером. В то время для молодого 

поколения это было модой. Но революционная деятельность чаще всего 

совмещалась с терроризмом. Затем аресты тюрьмы, ссылки. Как было на 

самом деле с юным Свердловым достоверно не всё понятно. Не будем 

уточнять и лишь отметим, что большевистских взглядов он не имел. 

Февральская революция освободила Свердлова из Туруханской ссылки, в 

которой он был вместе со Сталиным. В начале они жили в одной квартире. Но 

не «сошлись» взглядами, как утверждает советская историография, и вскоре 

«разъехались» по разным домам. Вот это достоверно известно. Но какими 

взглядами не сошлись достоверно ни он, ни Сталин не поведали. Большевики 

поясняли, что Свердлов «балагур», а Сталин «молчун».   

А вот как об этом сообщает сам Свердлов. «Мы с приятелем во многом 

разнимся. Он очень живой человек и сохранил, несмотря на свои сорок 

лет, способность живо реагировать на самые различные явления. Во 

многих случаях у него возникают новые вопросы там, где для меня их уже 

нет. В этом смысле он свежее меня. Не подумай, что я ставлю его выше 

себя. Он крупнее, это он сам сознаёт. Теоретические вопросы вызывают 

мало споров. Да и нет особого интереса спорить с ним, ибо у меня 

значительный перевес… Поспорили, сыграли партию в шахматы, я дал 

ему мат, затем разошлись за поздним временем. А утром снова 

встретимся, и так каждый день: нас на Курейке только двое…». Так ли 

Это?  

 Сталин был большевиком. Ему присылали большевистскую литературу. 

Если бы Свердлов был тоже большевиком, то он не мог же не 

заинтересоваться содержанием присланной большевистской литературы. Да и 

не могло же не быть постоянного обсуждения ими прочитанного. Вот и тема 

для беседы «балгура» Свердлова с «молчуном» Сталиным.  Ведь в той 

глухомани о чём же ещё можно годами ссылки говорить-то? А ведь это уже 

1914...1917-е, годы, когда их взгляды уже сформировались. Да и не Сталин 

перешёл жить на другую квартиру, а Свердлов ушёл от Сталина. Что, 

большевистские взгляды Сталина ему, Свердлову, были чужды? Да и Сталин 

не смог завербовать Свердлова в партию большевиков? Значит, из ссылки 

Свердлов возвратился не большевиком.  Из ссылки после Февральской 

революции Сталин возвратился в Петербург, а Свердлов – в Екатеринбург. 

         На апрельской конференции большевиков 17 апреля 1917 года по 

обсуждению апрельских тезисов Ленина, суть которых - «Долой Временное 

правительство», Свердлов выступил в поддержку продолжения войны и 

поддержал не  большевиков, а межрайонцев. Межрайонцы состояли из 

меньшевиков интернационалистов и большевиков-примиренцев, вышедших 

соответственно из фракций и меньшевиков, и большевиков. Это известные 

революционеры Луначарский, Володарский, Троцкий, Иофе, Мануильский. 

Здесь, на этой конференции, Свердлов впервые увидел и услышал Ленина. Но 

вот в этот период о вступлении Свердлова в парию большевиков сведений 

тоже не обнаружено. Следовательно, Октябрьскую революцию Свердлов  

встретил не большевиком.    Запомним... 
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 После Октябрьской революции Ленин становится Председателем 

Совета народных комиссаров, то есть Совнаркома, ошибочно считая, что это 

самый главный пост во вновь созданной советской России. Второй по 

значимости пост Ленин назвал Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет Советов рабочих и солдатских депутатов, то есть ВЦИК, и во главе 

этого комитета самолично назначил   наиболее продвинутого на то время 

большевика Каменева. Но вот Каменев знал, что главный орган управления 

любой страной является орган законодательный, и для России это ВЦИК, а 

исполнительный орган, то есть Совнарком, по значимости лишь второй и, как 

орган исполнительный, обязан вести свою исполнительную деятельность в 

направлении решений ВЦИК. Поэтому Каменев так и повёл свою 

деятельность, не выполняя указаний Ленина.  Тогда уже через 11 дней Ленин 

самолично освобождает Каменева от управления ВЦИК и назначает на его 

место масона Свердлова.  

Как могло случиться, что не большевик Свердлов «обошел» известных 

заслуженных большевиков? Но и что, что Свердлов масон и не большевик, что 

слишком молод (31 год) и неопытен, посчитал Ленин. Почему так?  Сам он, 

Ленин, так решил, или ему кто-то подсказал? Причём надо же было учесть, что 

депутаты ВЦИК избираются народом путём тайного голосования, а 

Председателя ВЦИК выбирают уже депутаты ВЦИК, а не назначает кто-то, 

как это случилось. 

Таким образом, масон Свердлов юридически был руководителем России 

с ноября 1917 по март 1919 года. Это были самые сложные и драматические 

годы в истории Советской России, на которые выпало закладывание основ 

новой государственности, строительство новых политических и военных 

институтов, «красный террор», Гражданская война. И во всех этих событиях 

самое значительное, а часто единоличное решение принадлежит Свердлову.   

 Во время правления страной Свердлова называли «Чёрным дьяволом» 

большевиков, так как он всегда ходил в чёрной кожаной тужурке, которая 

стала модой для партийных деятелей и красногвардейских командиров,  

 

3 

5 января 1918 года Свердлов незаконно лично сам открывает первое 

заседание только что избранного Учредительного собрания. В своей речи   он 

делает упор на беспощадное подавление эксплуататоров, установление 

социалистической организации общества и победы социализма во всех 

странах. А закончил выступление странными, далеко идущими словами: 

«Позвольте надеяться, что основы нового общества ...останутся 

незыблемыми и, утвердившись в России, постепенно охватят весь мир». 

В ответ на убийство Володарского в июле 1918 года Свердлов создаёт 

Верховный революционный трибунал, как он выразился, состоящий из его 

«собственной среды», из его окружения. В своем выступлении 6 июля 

Свердлов указывал, что Революционный трибунал первым своим 

постановлением о смертной казни, по его глубокому убеждению, показал, что 

«он правильно учитывает момент». Свердлов резюмирует: «Смертные 

https://topwar.ru/history/
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приговоры мы выносили десятками по всем городам (и в Петрограде, и в 

Москве, и в провинции). И в вынесении этих приговоров принимали 

совершенно равное, совершенно одинаковое участие как мы, 

«кровожадные» коммунисты, так и левые эсеры. Я напомню товарищам о 

том, что в Российской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 

контрреволюцией было много приговоров, исполненных этой комиссией, о 

них доводится до всеобщего сведения, о них публикуется. В этой комиссии 

принимают равное участие во всех работах, в том числе и в расстрелах, 

практикуемых комиссией, и левые эсеры и большевики, и по отношению к 

этим расстрелам у нас как будто никаких разногласий нет». 

        После покушения на Ленина и убийства Урицкого. массовый террор 

Свердлова стал называться «красным террором». Он славился 

патологической жестокостью Свердлова со стремлением всегда идти на 

крайние меры.  2 сентября 1918 года, выступая на заседании ВЦИК, Свердлов  

высказал своё решение, что «на белый террор врагов рабоче-крестьянской 

власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором 

против буржуазии и её агентов». Он был сторонником смертной казни. 

         В середине сентября 1918 года, в ответ на убийство Урицкого, на 

заседании коллегии Петроградской ЧК выступивший Зиновьев возбуждённо 

потребовал немедленно вооружить всех рабочих с предоставлением им права 

самосуда. Напирая на классовое чутье, он призывал к расправе над «контрой» 

прямо на улицах, без суда и следствия. И это зверское выступление Зиновьева 

Свердлов поддержал.  

Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на 

своём заседании 12 июля 1918 года принял постановление об убийстве 

Николая II и всей царской семьи. Версий об этом – множество. Нас в этом 

вопросе интересует лишь одно – каково участие в этом принимал сам 

Свердлов.  По-видимому – самое непосредственное, даже ведущее.         

         Переход казачества на сторону Советской власти происходил медленно и 

трудно. Казачество не могло просто так смириться с тем, что их, казаков, во 

всём уравняли с иногородними. И казачья верхушка стала сопротивляться.  

Для усмирения казаков 24 января 1919 года Свердлов единолично 

подписал директиву Оргбюро ЦК РКП(б) о поголовном истреблении казаков. 

Вот некоторые фрагменты из этой зловещей директивы: «Провести массовый 

террор против белых казаков, истребив их поголовно; провести 

беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, 

принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с 

Советской властью». ...Всем комиссарам, назначенным в те или иные 

казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и 

неуклонно проводить настоящие указания. ЦК постановляет...». 

         Со времен Свердлова вот так и пошло: «Центральный Комитет 

постановляет...». Росчерк пера одного человека – и миллионы шли на эшафот.  

И всё неукоснительно выполнялось под страхом смерти. 

         На самом деле ЦК ничего не постановлял. Наоборот, пленум ЦК РКП(б) 

16 марта 1919 года отменил январскую директиву Свердлова. Но было уже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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поздно – адская машина пущена в ход. Да и как же её можно остановить, если 

директива исходила от самого Председателя ВЦИК. Свердлов, добравшись до  

власти, не жалел ни стариков, ни женщин, ни детей 

         Истребление казаков шло полным ходом и они, защищаясь от 

неслыханного террора, восстали против Советской власти.  

        А вот как Свердлов решал крестьянский вопрос. В мае 1918 года в своем 

докладе «О задачах Советов в деревне» он произнёс: «Только в том случае, 

если мы сможем расколоть деревню на два непримиримо враждебных 

лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая 

шла не так давно в городах, если нам удастся восстановить деревенскую 

бедноту против деревенской буржуазии, только в том случае мы сможем 

сказать, что мы и по отношению к деревне делаем то, что смогли 

сделать для городов». 

В связи с болезнью Ленина Свердлов категорически отказался провести 

избрание временного исполняющего обязанностей председателя Совнаркома и 

сам лично выполнял его функции, работая в кабинете Ленина и подписывая за 

него документы, а также проводил заседания Совнаркома. 

         Не скроем, Свердлов отличался колоссальной энергичностью, большой 

трудоспособностью и инициативностью. Это была настоящая политическая 

машина. Он был ни на кого не похожим. Имел феноменальные 

организаторские способности, и уникальную память (помнил всё и всех), 

потому то его называли «записной книжкой Ленина». Он имел талант 

подбирать и расставлять кадры. А кто владеет кадрами, тот и имеет 

фактическую власть. Да что там, у него власти было больше, чем у Ленина, 

Кроме того. он, как Председатель ВЦИК, практически не собирал свой 

Президиум, а управлял всем-и-вся самолично.   

Хотя внешне Свердлов имел интеллигентный вид, не произносил 

истеричных и пафосных речей, как Ленин или Троцкий, предпочитал никому   

не давать интервью, избегал о себе публикаций в прессе, старался оставаться 

как бы незаметным. Говорил всегда спокойно и рассудительно, неизменно 

тихим голосом, тихо ходил, все его жесты были медлительными. Но этот 

внешний облик был обманчив.   В нем таилась такая мощная внутренняя сила, 

такая железная непоколебимость в принятии нужных решений, что все 

окружающие готовы были признать именно его, Свердлова, лидером и партии 

и страны. Его тихий голос внушал не только убежденность, но иногда даже 

страх, куда больший, чем разговоры на повышенных тонах других лидеров 

партии.  

 

 3 

В марте 1918 года президент США Вильсон послал на имя Свердлова 

приветственную телеграмму открывшемуся в Москве съезду Советов. По 

существу, это было признание правительством США большевистского 

правительства в качестве законной русской власти. А ведь США официально 

признали СССР лишь в 1933 году, а Свердлова то признали уже в 1918 году. 

Почему?      
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Возможно, что его предполагали утвердить главным ставленником 

мирового    масонства, который   должен   был   стать лидером новой страны,  

которая под руководством Свердлова займёт место советской России. 

 6 марта 1919 года Свердлов выступил в Харькове и по дороге в Москву 

он решил посетить ряд городов. Предстоял VIII съезд партии.   Он понимал, 

что на этом съезде важен будет каждый сторонник, каждый голос. Поэтому 

даже дорога с Украины не была для него отдыхом. На всю поездку он 

распланировал целый ряд ответственных встреч и совещаний. Разослал 

телеграммы такого содержания: «Белгород. Комитету коммунистов. Выезжаю 

из Харькова 6 марта в 21 час, буду в Белгороде в 23 часа. Прошу прийти в мой 

поезд совместно с президиумом Исполкома», «Курск. Губком коммунистов. 

Проезжая Курск, считаю целесообразным переговорить по некоторым 

вопросам, партийным и советским. Прошу прийти в мой поезд совместно с 

президиумом Губисполкома. Буду в Курске в 5 часов седьмого марта». Это же 

практически у Свердлова и всей его обслуги ночь без сна.  

Подобные телеграммы он послал в Орел, Тулу, Серпухов.   

В Серпухов телеграмма была адресована в Реввоенсовет Республики. 

Там располагалась главная ставка Троцкого. Свердлов своим главным 

политическим союзником считал Троцкого. С ним намеревался согласовать 

совместные действия на VIII съезде партии и договориться, как поступить, 

если он, Свердлов, не будет избран на съезде главой партии. Это что же? 

Вместо Ленина? Но Троцкий не только его политический союзник. В руках 

Троцкого армия. Так это же что-то в виде военного заговора? На случай 

поражения Свердлова на съезде? 

По приезду в Орёл Свердлов выступил на митинге бастующих 

железнодорожников местного депо. Поезд из Орла в Москву прибыл утром 11-

го  марта. А   через 5 дней 16 марта уже в Москве Свердлов умирает в тяжёлых 

мучениях и в постоянном бреду.  

18 марта 1919 года Свердлова похоронили не в Кремлёвской стене, а в 

более престижном месте, где хоронили «избранных» – у Кремлёвской стены.  

Первая официальная версия кончины Свердлова – по дроге из Харькова, 

где он был в командировке, он заразился «испанкой» (так тогда именовали 

грипп), и от этой болезни умер. «Испанка» то не щадила никого.   

Естественно, что этой версии можно было бы и поверить, если бы было 

известно, что делал Свердлов в Орле целых 4-е дня. Лечился от гриппа? Тогда 

об этом обязательно стало бы известно, что он был госпитализирован. Но он 

ведь в Орёл   приехал, видимо здоровым, иначе   не смог бы выступить перед 

бастующими железнодорожниками местного депо. После выступления   он и 

продолжил бы путь в Москву.  

Упрощённая официальная версия. В Орле при выступлении на лютом 

морозе перед железнодорожниками местного депо. Свердлов простудился и от 

простуды умер. Невероятность данного диагноза даже в те годы вызвала 

подозрение. Суть то в том, что несмотря на годы, проведенные в тюрьмах и 

ссылках, Свердлов имел великолепное здоровье и практически не болел. Даже 

зимой он ходил в лёгком пальто, без шапки, на сон отводил не более пяти 
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часов. При этом он неизменно заявлял, что никогда не устает и не болеет. Это 

было правдой.  Так что в это пояснение поверить трудно. 

Возникают и вопросы. Почему больного Свердлова в Москве лечили 

дома, хотя в те годы уже работал кремлевский стационар? Было непонятно, 

как больной с жуткой температурой, воспалением легких и гриппом накануне 

смерти провёл заседания Оргбюро, Президиума ВЦИК и Совнаркома. Это и 

здоровому-то человеку тяжело сделать. 

 Как всегда, появляются версии неофициальные.  

Версия первая. Свердлов был   отравлен. Где это произошло? Что, в 

Орле? Тогда это произошло бы 7-го марта днём. Но в Москву то он прибыл 

лишь утром 11 марта. Что же делали с отравленным Свердловым   4 дня в 

Орле?  

А быть может отравление Свердлова произошло в Моске? 10 марта 

Ленину доложили о болезни соратника, который слег с температурой около 

40ºC, сопровождавшейся лихорадкой. Причем, жена Свердлова утверждала, 

что её муж, будучи больным, передал Ленину некую секретную бумагу о 

каком-то вопиющем должностном преступлении. О ком сообщалось – она не 

знала. На следующий день Ленин прислал врача. До 15 марта Свердлов, не 

взирая на болезнь, интенсивно работал. Утром 16 марта он в горячке по всему 

дому стал искать какие-то бумаги, но не нашёл. К нему приехал Ленин, и они о 

чем-то беседовали в течение получаса.  Спустя 15 минут после отъезда вождя 

Свердлов умер. Что, они что-то ели-пили и Ленин в это время как-то подсунул 

Свердлову яд? Могло ли такое быть, а если и было, то чем это можно было бы 

объяснить? 

Во-первых, Ленин был убеждён, что покушение на него, Ленина,  

организовал. именно Свердлов. Суть в том, что Свердлов не только не провёл 

никакого следствия, а он был обязан это сделать самым тщательным образом, 

ведь покушение то было произведено на главу страны. Более того, все 

«подозреваемые?» участники покушения по приказу Свердлова сразу же были 

расстреляны и сожжены в бочке, чтобы их и следа не осталось. Ленин знал, 

что в него стреляла не какая-то полуслепая Каплан. Что же, у эсеров не 

нашлось более квалифицированного киллера? Ленин не видел, кто в него 

стрелял, но видел «револьвер в мужской руке», как позже утверждал он.  

Во-вторых. Инициативный Свердлов всё больше стал освобождать 

Ленина от власти, выполняя квалифицированно не только свои обязанности, 

но и обязанности самого Ленина. И ему, Ленину, становилось работать всё 

легче, но власть-то стала уплывать, и вскоре он мог бы остаться совсем без 

власти. 

Версия вторая. При выступлении Свердлова перед доведёнными до 

отчаяния бастующими рабочими-железнодорожниками Орловского депо 

нужно было решать продовольственную проблему для своих голодающих 

семей, а не слушать разглагольствования о каком-то там III-м 

Интернационале. Во время выступления его закидали углём и побили 

поленьями, заготовленными для топок паровозов. Смертельно избитый 
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Свердлов оказался сначала в больнице Орла, а затем в больнице Москвы. Но 

спасти Свердлова не удалось.  

В траурной речи при погребении Свердлова   Ленин особо подчеркнул: 

«Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего 

сделал для организации рабочего класса, для его победы», 

Ленин назвал Свердлова своей «правой рукой», так как он решал за него 

многочисленные организационные вопросы  

На 18 марта 1919 года был назначен судьбоносный VIII съезд партии. 

Невозможно исключить, что именно там могла разгореться острая борьба за 

власть, так как болезнь Ленина, после покушения на него, могла стать 

предлогом для выбора более дееспособного лидера партии.  И вдруг… за два 

дня до открытия съезда, 16 марта, «умирает» главный претендент на власть 

Свердлов. Сам умер, или ему «помогли»? 

В день похорон Свердлова 18 марта 1919 года открылся VIII съезд 

РКП(б). Ленин, открывая съезд, сказал: «Товарищи, первое слово на нашем 

съезде, — говорил Ленин, открывая VIII съезд партии, — должно быть 

посвящено тов. Якову Михайловичу Свердлову… если для всей партии в 

целом и для всей Советской республики Яков Михайлович Свердлов был 

главнейшим организатором… то для партийного съезда он был гораздо 

ценнее и ближе… Здесь его отсутствие скажется на всём ходе нашей 

работы, и съезд будет чувствовать его отсутствие особенно остро». 

  И далее. 

 «Я не в состоянии даже на сотую долю заменить его  потому, что в 

этой работе мы были вынуждены всецело полагаться и имели полное 

основание полагаться на тов. Свердлова, который сплошь и рядом 

единолично выносил решения». И ещё: «Никто из близко знавших, 

наблюдавших постоянную работу Якова Михайловича, не может 

сомневаться в том, что в этом смысле Яков Михайлович незаменим». 

         «Такого человека, который выработал в себе этот исключительный 

организаторский талант, нам не заменить никогда, если под заменой 

понимать возможность найти одно лицо, одного товарища, 

совмещающего в себе такие способности. Никто из близко знавших, 

наблюдавших постоянную работу Якова Михайловича, не может 

сомневаться в том, что в этом смысле Яков Михайлович незаменим. Та 

работа, которую он делал один в области организации, выбора людей, 

назначения их на ответственные посты по всем разнообразным 

специальностям, – эта работа будет теперь под силу нам лишь в том 

случае, если на каждую из крупных отраслей, которыми единолично ведал 

тов. Свердлов, вы выдвинете целые группы людей, которые, идя по его 

стопам, сумели бы приблизиться к тому, что делал один человек».  

         "Если мы бросим взгляд на жизненный путь этого вождя 

пролетарской революции, то увидим сразу, что его замечательный 

организаторский талант выработался в ходе долгой борьбы, что этот 

вождь пролетарской революции каждое из своих замечательных свойств 

крупного революционера выковал сам, пережив и испытав различные 
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эпохи в наиболее тяжелых условиях деятельности революционера. В 

первый период своей деятельности, ещё совсем юношей, он, едва 

проникнувшись политическим сознанием, сразу и целиком отдался 

революции. В эту эпоху, в самом начале XX века, перед нами был тов. 

Свердлов, как наиболее отчеканенный тип профессионального 

революционера, - человека, целиком порвавшего с семьей, со всеми 

удобствами и привычками старого буржуазного общества, человека, 

который целиком и беззаветно отдался революции и в долгие годы, даже 

десятилетия, переходя из тюрьмы в ссылку и из ссылки в тюрьму, 

выковавшего в себе те свойства, которые закаляли революционеров на 

долгие и долгие годы. 

         Товарищи! Всем, кому приходилось, как приходилось мне, работать 

изо дня в день с тов. Свердловым, тем особенно ясно было, что только 

исключительный организаторский талант этого человека обеспечивал 

нам то, чем мы до сих пор гордились и гордились с полный правом».         

          Многие делегаты на этом съезде, уже раскрепощённые смертью 

Свердлова, разговорились. Они отмечали, что вся организационная работа 

держалась только на Свердлове, и никому он ничего не доверял.  Ставилось в 

большую личную заслугу Свердлову то, что он может в себе объять 

необъятное, но ведь для партии это далеко не комплимент. Секретариата ЦК 

фактически не существовало. Коллегиальное руководство заменено 

единоличным решением Свердлова, Центральный Комитет, как коллегия, 

фактически не существовал. Работа организационная ЦК сводилась к 

деятельности одного Свердлова. На одном человеке держались все нити. Он 

был одним из инициаторов официального партийного курса на раскол 

российской деревни на «кулаков» и «бедняков», восстанавливая против партии  

даже среднее и  мелкое крестьянство, забивая тем самым клин между городом 

и деревней. И ещё, и ещё... в негативном духе. 

  8 апреля 1918 года Свердлов фактически единолично упраздняет 

национальный русский бело-сине-красный флаг, и утверждает в качестве 

нового флага красное полотнище с масонско-оккультными символами - 

пентаграммой и молотом. 

На этом и можно было бы завершить рассказ о причине смерти 

Свердлова, но предложенные выше версии как-то уж очень поверхностного 

представляют последние дни его предсмертной жизни.  Поэтому приведём ещё 

одну версию, которую предложил Валерий Шамбаров в книге «Оккультные 

корни Октябрьской революции», но представим её, эту версию, лишь 

отдельными эпизодами. 

Версия третья. «Курск остался позади. Около 10 часов утра 7 марта 

состав стал тормозить у станции Орел. Остановился. Но вместо чинной, 

почтительной делегации региональных властей в свердловский вагон влез 

только один председатель Орловского губисполкома Б. М. Волин 

(Фрадкин). Почему-то бледный, трясущийся. 

Оказалось, что забастовали железнодорожники здешнего депо, 

доведенные до крайности невыносимыми условиями жизни. Их дети пухли 
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от голода, жены дошли до истощения. Никакие карточки не 

отоваривались, их близкие начали умирать… Вот и трепетал Фрадкин, 

что в его владениях случилось такое. И надо же - прямо к приезду грозного 

владыки, Якова Михайловича! Лепетал что-то в свое оправдание. 

Объяснял, что до сих пор не могут ни уговорить, ни утихомирить. Что 

тысяча человек собралась в депо, митингует и буйствует». 

«Свердлов решил вмешаться. Сам. Выйти и угомонить бастующих».  

«Накинул демисезонное пальто и пошел. Высыпала и охрана. В её 

окружении можно было чувствовать себя вполне надежно, безопасно. 

Свердлов решительно зашагал к рабочим».  

«Она была разъяренной, враждебной. Возмущённой страданиями 

своих родных, беззакониями и безобразиями властей, хаосом и развалом в 

своем городе и по стране. И вот перед толпой появляется один из тех, 

кто виновен во всех бедах! Маленький, щупленький, пархатенький, но 

напыщенный от сознания собственной значимости, от роли вершителя 

судеб, привыкший к почестям и безоговорочному послушанию. Гордый, 

самоуверенный… 

И прорвало! Как электрический заряд в туче копится-копится, а 

потом вдруг возникает «пробой». Молния… В Свердлова полетели град 

камней, поленья, заготовленные для паровозов. Посыпались удары — кто 

куда попал. По туловищу, по лицу, по голове. Он упал, теряя сознание. А 

охрана… О, охрана из «инородцев» у него была отличная. Преданная, 

выдрессированная, как собаки. А что делает хорошая собака, когда 

нападают на хозяина? А?.. Правильно, она кидается на обидчика. Точно 

так же поступила и охрана Свердлова. Мгновенно, не растерявшись и не 

раздумывая, бросилась на толпу. Бить, месить, разгонять, хватать 

злодеев. 

Но и рабочие завелись, оказали жестокое сопротивление. Встретили 

теми же камнями и поленьями, вооружались колами, подручными 

железяками. Тех, кого схватили телохранители, товарищи кинулись 

отбивать. Закипела драка. Охрана залязгала затворами винтовок, пустила 

в ход револьверы. Загремели выстрелы. Рабочие не уступали, растекались, 

укрывались за чем попало по депо, и снова летели камни… А оглушенный 

Председатель ВЦИК так и лежал на ледяной, промерзшей земле. Охрана 

дралась — а про него забыла». 

«Охрана свое дело знала. Несколько десятков бойцов против тысячи 

рабочих, но профессионалы одолевали, громили противников. Да вот 

только помочь Свердлову оказалось некому. И он оставался лежать на 

земле».  

«Кстати, если уж обратиться к милой Якову Михайловичу 

мистической символике, то орёл в христианстве - символ Св. апостола 

евангелиста Иоанна Богослова. Того, кто предсказал приход и торжество 

антихриста. Но не только торжество, а и конечное поражение его. 

Однако если коснуться и куда более древних, дохристианских верований, 

то орел там выступал символом сил Света, а не Тьмы. Мало того, он 
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символизировал Добро торжествующее. Добро, побеждающее Зло. Мы с 

вами часто видим статуэтки и скульптуры орла, клюющего змею. На 

самом деле этот сюжет изображений дошел до нас из глубины 

тысячелетий, и тогда он имел вполне определенный смысл. Именно 

победы Добра над Злом. 

Вот и получилось, что город Орел «клюнул» чёрного окулиста и 

эмиссара сил зла. Так «клюнул», что лежал он на ветру и морозе, и утекал 

его «дух жив», всасываясь в холодную мартовскую землю. Охрана победила, 

взяла верх над рабочими. Неизвестно, сколько было убито и ранено... И 

только спустя довольно долгое время кто-то случайно наткнулся на 

валяющегося Свердлова. Тут-то опомнились, подхватили, захлопотали, в 

вагон понесли....И в Москву Председателя ВЦИК довезли 8 марта. Как 

вспоминала жена, на нем «лица не было». Естественно, не было. С 

синяками и ссадинами, перебинтованный. 

Но Яков Михайлович все ещё упорствовал, крепился. Надеялся 

перемочь. Отлежался немножко дома, 9 марта поднялся. Появился на 

заседании Совнаркома....  Провёл заседание президиума ВЦИК....  Созвал 

лиц, занимавшихся подготовкой съезда партии....  А к вечеру ему стало 

совсем плохо, температура полезла под 40. На следующий день, через 

Ленина, прислали врачей. Лучших специалистов. Те провели консилиум. 

Предписали строгий постельный режим, лечение. Но в целом высказали 

благоприятные прогнозы. Ну что ж - простуда или грипп. Плюс побои. 

Организм-то молодой, крепкий. Отлежится, оклемается. Грипп косил 

людей голодающих, ослабленных, ютящихся в нетопленых домах. А при 

кремлевских удобствах, при совнаркомовском питании опасений вроде не 

возникало. 

Однако лежание на мерзлой земле даром не прошло. Болезнь 

захватила легкие, началось воспаление. И Свердлову становилось все хуже. 

Собрались родственники — брат, сестры. Беспрестанно дежурил верный 

Аванесов. Из Нижнего вызвали отца. Шли навещать больного члены ЦК - 

Дзержинский, Троцкий, Загорский, Ярославский, Смидович, Петровский, 

Владимирский, Стасова, даже Сталин. Многие как раз на съезд прибывали. 

Узнавали новость - ну как тут не навестить… Не зашел к Якову 

Михайловичу только один человек. Ленин.... Объяснение напрашивается 

единственное: Ленин успел узнать о Свердлове нечто такое, что этот 

человек становится ему лично неприятен. Ленин не хочет его видеть». 

«Нападение на Свердлова почему-то было скрыто, то бишь в 

«героизации» ему отказали. И никаких кампаний «красного террора» в 

Орле в данное время не отмечено...  ни Дзержинский, ни Петерс, ни 

Курский и никто другой из высокопоставленных деятелей ЧК и органов 

юстиции для расследования в Орел не приезжал. И морей крови не 

последовало. За исключением крови тех рабочих, кто пострадал в схватке 

с охраной. Спустить дело на тормозах или дать ему раскрутку в конечном 

счете зависело только от Ленина. И получилось что-то вроде негласного 

вывода: «Сам виноват». 
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Да, инцидент в Орле помог Владимиру Ильичу решить серьезную 

проблему. С его дороги само собой убралось препятствие, которое он 

намеревался преодолевать на VIII съезде партии. Но отсутствие Ленина у 

постели больного, затушёвывание нападения и его безнаказанность - это 

что-то большее, чем результат обычных политических разногласий».           

«Свердлову было уже очень и очень худо. По воспоминаниям жены, «в 

этот день он стал терять сознание, начался бред. В бреду он всё время 

говорил о VIII съезде, пытался вскочить с кровати, искал какие-то 

резолюции. Ему казалось, что резолюции украли «левые коммунисты», он 

просил не пускать их, отобрать резолюции, прогнать их прочь. Он звал 

сына, хотел ему что-то сказать…. Что же касается резолюций, то 

Свердлов собирался дать бой не кому иному, как Ленину. И если Яков 

Михайлович в бреду кого-то обвинял в краже резолюций, просил не 

пускать, отобрать, прогнать, то нетрудно понять, кого именно он 

называл. А если кто-то из посетителей слышал его бред, то не исключено, 

что не преминули передать адресату. 

Но даже в бреду Свердлов не обмолвился о своей золотой «заначке» и 

о том, где прятал ключ от сейфа! Вот что значит самодисциплина 

сознания. Запрограммировал себя не проболтаться о самом сокровенном — 

и так и не проболтался. «Говорить должно не то, что можно, а то, что 

нужно». Не сказал он об этом и в моменты возвращения сознания. Значит, 

всё ещё цеплялся за надежду, верил, что выживет. Неужели 

могущественные сатанинские силы, до сих пор поддерживавшие и 

возносившие его, ещё раз не помогут своему «избраннику»? О чем уж он 

там молился им, какие зароки давал, мы не знаем. Они не помогли. Не 

смогли помочь. 

Болезнь прогрессировала, начались процессы разрушения легких, 

кровохарканье. Ленин всё же появился, когда узнал, что положение 

безнадежно и вот-вот конец. Видимо, счёл, что в таком случае неудобно 

не зайти. Несмотря ни на какую неприязнь, ни на какие противоречия и 

счёты, надо попрощаться. 16 марта заглянул на 10...15 минут. По 

воспоминаниям жены «в этот момент к Свердлову на мгновение вернулось 

сознание. Он узнал Ильича и ласково, но жалобно, как-то по-детски 

беспомощно улыбнулся». Просил прощения за всё, что натворил? Или 

радовался, что Ленин явился, выказав тем самым готовность к 

прощению? Или это было бессознательно? 

Он умирал одиноким. Несмотря на то, что вокруг собрались 

товарищи по партии. Но он был «чужим» среди «своих» и знал это. 

Умирал одиноким, несмотря на окружение жены и родственников. Разве 

это не одиночество, если даже им он не решился доверить свою 

«золотую» тайну? Вскоре после визита Владимира Ильича Свердлов 

скончался».  

В 1994 году в бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС было обнаружено 

письмо министра внутренних сил Ягоды к. Сталину от 27 июля 1935 года. 

В нём он сообщал, что на складе коменданта Кремля обнаружен личный 
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сейф Свердлова, который не вскрывался 16 лет, прошедшие со дня его 

смерти, и ключ от которого был утерян. Там оказались золотые монеты 

царской чеканки на астрономическую сумму, свыше семисот золотых 

изделий с драгоценными камнями, множество чистых бланков паспортов 

и заполненных паспортов на имя самого Свердлова и никому неизвестных 

лиц, облигации царского времени. 

Зачем и для каких целей хранил всё это в личном сейфе «пламенный 

революционер», остается загадкой до сих пор. А может быть... 

Через своих родственников Свердлов был связан с заграничной 

закулисой. Его брат Вениамин ещё до революции ездил в США, где 

некоторое время подвизался банкиром. И вступил там в контакты с 

банком «Кун, Лейб и К» и банкиром Якобом Шиффом, который, 

финансировал большевиков и «переброску» в Россию из США Троцкого и 

группы его боевиков. 

         В заключение. Хотите верьте, хотите – нет. «Черным дьяволом» 

Свердлова называли, наверное, не только за чёрную кожаную куртку. Он 

причастен к чёрной магии и пользовался её ритуалами. В ссылке в 

туруханской Курейке Свердлов приобрел собаку, которую назвал Пёс, 

который был бесконечно привязан к своему хозяину и никогда с ним не 

расставался. В конце 1916 года Пёс погиб. Свердлов попросил местного 

охотника содрать с трупа шкуру и выделать её. Эту шкуру он в своих 

поездках всегда возил с собой. Возвращаясь с поездок эту шкуру, он всегда 

простилал у своей кровати. Это - ритуал чёрной магии. Так «дух» 

умершего существа защищает хозяина от всевозможных напастей, Но в 

Орле этого символа защиты у Свердлова не оказалось...».  
 

Память 

В   честь Свердлова город Екатеринбург в 1924 году был переименован 

в Свердловск и сохранял это имя вплоть до начала 2000-ых, годов а область и 

сейчас  носит название Свердловской. Cотни городов России украшают 

памятники Свердлову. В его честь названа   площадь в самом центре Москвы, 

названы его именем десятки посёлков, станций, колхозов, его имя  было 

присвоено многим советским и партийным учреждениям, воинским частям, 

школам, больницам, пионерлагерям, заводам, фабрикам. Практически в 

каждом городе и городишке обязательно имелась улица Свердлова…  

Из руководителей партии и правительства России таких почестей 

удостоились считанные личности. Почему? Ведь ничего  выдающегося он не 

сотворил! Даже - наоборот! 

          

            Главные выводы 

1. Свердлов – талантливый руководитель, может быть даже гениальный. 

За полтора года своей деятельности на посту руководителя ВЦИК он создал 

такую обстановку, при которой, если бы не непредвиденная смерть, он мог 

бы стать во главе России, потеснив Ленина.  

2. Свердлов – террорист и своей деятельностью пролил море крови 

человеческой, особенно казачьей. 
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3. Всю жизнь взрослого Свердлова окружали масоны и вели по пути 

превращения России в масонскую республику во главе с ним, Свердловым. 

4. Масоны создали миф о Свердлове, как о самом главном руководителе  

России, внёсший недосягаемый вклад в развитие страны. 

  

14. Чапаев 

Чапаев Василий Иванович – прославленный герой Первой мировой и 

Гражданской войн. 

Василий Иванович Чапаев родился 9 февраля 1887 года в деревне 

Будайке Чебоксарского уезда в православной крестьянской семье. Отец Иван 

Степнович Чепаев по национальности эрзянин, мать Екатерина Семёнова – 

чувашка. 

Учился в церковно-приходской школе, но не окончил её полного курса.  

Чапаев в детстве батрачил у купцов, ремесленников, затем плотничал 

вместе с отцом и старшими братьями.  

Чапаев в Первую мировую войну дослужился до фельдфебеля. Кавалер 

трёх Георгиевских крестов и Георгиевской медали. Тяжело ранен. Летом 1917 

года вступил в партию большевиков. На съезде солдатских депутатом  в 

Казани назначен командиром своего 

запасного полка.  

В Октябрьскую революцию влился 

всей душой. Был организатором отрядов 

Красной гвардии в Николаевском уезде, 

затем командиром полка, а потом и 

начальником дивизии Красной Армии. 

Успешно воевал с уральскими казаками 

и чешскими легионерами. 

Понимая, что в командовании 

дивизией не хватает ему необходимых 

знаний, Чапаев попросился на учёбу в 

Академию Генерального штаба Красной 

армии, но не смог подолеть 

академические дисциплины и 

самовольно оставил учёбу. Стал 

начальником 25-ой стрелковой дивизии.  

Чапаев погиб 5 сентября 1919 года 

в результате диверсионного рейда 

уральских казаков на штаб 25-й дивизии в городе Лбищенске у берега реки 

Урал. Как Чапаев погиб – неизвестно, но версий его геройской гибели хоть 

отбавляй. 

Скажем откровенно, были у Чапаева в его сражениях и победы, и 

поражения. Чего-нибудь выдающегося он не достиг. И его имя не приобрело 

бы такой популярности в народе, если бы комиссар его дивизии Фурманов не 

написал 1923 году книгу о его героических сражениях, и если бы братья 

Васильевы не сняли по этой книге художественный кинофильм «Чапаев». И 
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книга и кинофильм – это не описание жизнедеятельности Чапаева, а 

документально-художественный вымысел, в основу которого положен образ 

комдива Чапаева.  

         Особенно величайшую славу придало образу Чапаева тот факт, что 

кинофильм «Чапаев» курировал сам Сталин. Это он, Сталин, в сценарий 

фильма внёс пулеметчицу Анку, которой даже в оригинале книги Фурманова 

не было, чтобы отразить героическую роль женщин в гражданской войне и 

добавить романтику сюжету фильма.  

         Популярности образу Чапаева придали и народные анекдоты. героями 

которых были сам Чапаев, комиссар его дивизии Фурманов, ординарец Петька 

и пулемётчица Анка.   

         Память. В память Чапаева   названо такое количество объектов, что он 

встал в один ряд с самыми выдающимися деятелями не только Гражданской 

войны. Поэтому не будем их перечислять и отметим лишь созданный в 1941 

году киноролик, как Чапаев всё же доплыл до берега реки и призывал всех на 

фронт бить фашистов.  
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Глава 14. Чьи КУРИЛЫ 

1. История Курил 

1 

Япония расположена в Японском море Тихого океана на трёх крупных 

островах и множестве островков более мелких. 

После разгрома  милитаристской Японии в 1945 году прошло уже три 

четверти века, однако нормальных взаимоотношений между Японией и 

Россией всё ещё нет, так как мирного договора между ними так и не 

заключено. Юридически Япония и Россия и сейчас находится в состоянии 

войны. Нансен!  

Причиной такого положения является, прежде всего, территориальные 

претензии Японии к России, как к правопреемнице СССР. Хотя… 

Да и вообще не то что дружеских, но и просто нормальных 

взаимоотношений Япония не выражала к России никогда, за редким 

исключением. 2 

Русские люди появились на Курильских островах ещё в первой половине 

ХVII века. С этого времени  эти острова, как  русские, изображались на картах 

мира. Туда направлялись русские экспедиции, налаживались контакты с 

местным населением, уточнялись контуры островов, изучались 
растительность, животный мир и природные ресурсы.  

В 1712 году есаул Козыревский, побывав на островах Итуруп и Уруп 

(южная часть Курильской гряды), сообщил. что там люди живут 

«самовластно», то есть независимо, а «люди с острова Матсмая (Хоккайдо) к 

ним не ходят».  

В    1738…1739    годах    экспедиция    Шпанберга подробно исследовала  

Курильские  острова  и  установила, что под властью японского хана 

находится    только    остров    Матсмай,    а    острова    курильской  гряды ему  
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«неподвластны».   Экспедицией   нанесены   на карту все Курильские острова,  

которым были даны русские названия  

К середине ХVIII века Россия установила над Курильскими островами 

права владения. Признав подданство России, курильчане как на северной, так 

и на южной части островов приобщались к христианству, их дети обучались 

русской грамоте. На островах Шумшу, Парамушир, Симушир, Уруп и Итуруп 

были основаны русские поселения, велось хозяйственное освоение этих 

территорий. Население платило Российскому государству дань. 

К концу ХVIII века императорскими указами 1779, 1786 и 1799 годов 

подтверждалось подданство России южнокурильского населения, а все 

курильские острова объявлялись владением России. 

Япония с 1639 года вообще закрылась от внешнего мира. Был введён 

режим изоляции, который просуществовал до середины ХIХ века. В это время 

существовал запрет на выезд японских подданных из страны, и на 

строительство крупных судов, чтобы предотвратить их выезд. То есть, 

существовала политика искусственного нерасширения японской территории 

для удержания   её в рамках средневековых границ. В то время остров 

Хоккайдо в большей своей части был не заселен и не освоен, а северная 

половина острова даже не входила в состав территории Японии. 

Некоторые эпизодические контакты японцев с независимыми 

курильчанами начались лишь в ХVIII веке, да и то они центральным 

правительством не поощрялись. 

Сохранившаяся в Японии Карта страны «Эры Сиохо», по утверждению 

Японии составленная в 1644 году, ничего общего с географической 

реальностью не имеет, так как представляет собой лишь рисунок-схему, 

составленную по рассказам коренных курильчан. Следовательно, японцы 

лишь понаслышке знали о существовании архипелага к северу от острова 

Хоккайдо. Появившись в 1786 году на Курильский остров Итуруп, японцы 

заметили, что некоторые из местных жителей уже свободно владели русским 

языком.   

 В середине ХVIII века японцы от векового сна «проснулись», увидев 

вокруг своей территории благодатные чужие земли. А почему они чужие, а не 

наши?  

И с этого периода появилась японская экспансия по захвату чужих 

территорий, и, прежде всего, по захвату Курильских островов и изгнания 

русских из их поселений. Первым 28 июля 1798 года был захвачен остров 

Итуруп, а затем и остров Уруп. Русские указательные столбы опрокидывались 

и вместо них устанавливались столбы с надписью «Эторофу – владение 

Великой Японии». или с надписью из девяти иероглифов, что  «Остров 

издревле принадлежит Великой Японии». 

Японская экспансия на Курилы особенно усилилась с 1802 года   после 

создания на Хоккайдо специальной японской комиссии. Началась  

насильственная высылка из островов  русских промышленников, и запрещение 

местным жителям торговать и общаться с русскими. 
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Эти действия Японии вызвали протесты со стороны России, но 

захватнические действия   продолжались. Распространились   они и на южный  

Сахалин.  

В 1853 году в Японию прибыл представитель российского правительства 

генерал-адъютант Путятин для переговоров о заключении торгового 

соглашения и границе между Россией и Японией   с   включением   в   

территорию   России   Сахалина   и всех Курильских островов.      

К началу переговоров с миссией Путятина Япония подготовила «Карту 

важнейших морских границ Великой Японии», на которой все Курильские 

острова оставались вне японской территории. 

В начале 1854 года Путятин продолжил переговоры.  К этому времени 

Россия вела Крымскую войну в одиночку против   Великобритании, Франции 

и Турции. На восток была    направлена англо-французская военная морская 

эскадра кораблей, которая неоднократно предпринимала попытки высадить 

десант на восточном побережье Камчатки и захватить Петропавловск. Они же 

усложняли деятельность и миссии Путятина, особенно после крушения его 

фрегата в результате землетрясения и мощного цунами. Это сказалось и на 

ходе переговоров.  

В течение всего 1854 года Япония усиливала требования о включении 

южной части Курильских островов и южного Сахалина до 50-го градуса 

северной широты в состав своей территории.  

В сложившейся ситуации Путятин был вынужден в 1855 году подписать 

Симодский трактат, по которому провозглашался «постоянный мир и 

искренняя дружба между Россией и Японией», а южные острова Хабомаи, 

Шикотан, Кунашир и Итуруп Курильской гряды были отданы Японии. 

Сахалин был объявлен «нераздельным между Россией и Японией».  

В 1875 году в Санкт-Петербурге был подписан договор, по которому весь 

Сахалин становился российским, а Японии отданы все принадлежавшие 

России Курильские острова. Вплоть - до Камчатки. Что-то в виде обмена «так-

на-так».   

3 

В 1894 году в защиту Кореи от японской агрессии вступился Китай. В 

ходе японо-китайской войны Япония  нанесла Китаю сокрушительное 

поражение.  Подписанный в 1895 году Симоносекский договор зафиксировал 

отказ Китая от всех прав на Корею и передачу Японии ряда территорий, 

включая Ляодунский полуостров, Маньчжурию и Тайвань.. 

В 1896 году между Россией и Китаем заключён договор, по которому 

Россия приняла на себя обязанность защищать целостность Китая от 

покушений Японии.  

 Чтобы изолировать Россию на Дальнем Востоке Япония с 

Великобританией 30 января 1902 года заключили союзный договор, в 

соответствии с которым англичане признавали японские интересы в Китае. 

Великобритания тоже стремилась ослабить Россию, так как её интересы 

пересекались с интересами российскими от Чёрного моря до Тихого океана. 

Вместе    с   тем повышение    мощи     Японии   не    отвечали интересам  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1894%E2%80%941895)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Германии, России и Франции.  В результате тройственной интервенции этих 

стран против Японии Ляодунский полуостров Япония передала России в  

арендное пользование. 

В Дальневосточном регионе постоянно соперничали Россия, Япония, 

Германия, Великобритания, Франция и США.  

         Развязанные Японией военные действия за господство в Северо-

Восточном Китае и Корее поддерживались Великобританией и США.  

         Интересам России в этом регионе содействовали Франция и Германия, но 

активно противодействовала Великобритания и США. В зависимости от 

коммерческой выгоды они выступали в поддержку то Японии, то России.  

Турция закрыла выход в Средиземное море Черноморскому флоту России 

через проливы Дарданеллы и Босфор.  

Одной из важнейших задач России в Дальневосточном регионе было 

обеспечение защиты дальневосточных земель от посягательств на них Японии. 

Для этого необходимо было добиться превосходства русского флота над 

флотом японским.  

 Постройкой кораблей для военно-морского флота России руководили 

пять никак не связанных, а подчас и мешавших друг другу, организаций:  

1. Главный морской штаб (ГМШ).  

2. Морской технический комитет (МТК).  

3. Главное управление кораблестроения и снабжения (ГУКиС).    

4. Управляющий Морским министерством.  

5.Генерал-Адмирал, которым был великий князь Алексей Александрович 

(дядя Николая II).  

В результате согласований и пересогласований, доделок и переделок, 

предложений по улучшению отдельных показателей уже в процессе постройки 

кораблей реальные затраты зачастую значительно превышали расчётные, а 

сроки постройки затягивались на многие годы.   К тому же иногда 

кораблестроители устанавливали заведомо устаревшие узлы и оборудование. 

Поэтому российские корабли по эксплуатационным показателя уступали 

кораблям японским.  

 

4 

В ходе подготовки к войне Япония особое внимание уделяла 

строительству мощного флота. За счёт многочисленных объемных займов она 

сумела за короткий срок построить на верфях Англии, Италии, США 

броненосный флот, который был готов уже в 1903 году.  

Россия тоже начала усиливать Дальневосточную армию и флот, но 

происходило это очень медленно из-за большого расстояния и недостроенного 

участка Сибирской железной дороги в районе Байкала, что вынуждало поезда 

через Байкал переправлять на пароме. 

В 1898 году Россия заключила с Китаем конвенцию, по которой России 

передавался Порт-Артур, ставший главной незамерзающей военно-морской 

базой на побережье Жёлтого моря для  флота России на Тихом океане.  

На  Порт-Артур  претендовала  и  Япония. Это было важно ещё и потому,  

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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что это давало ей возможность вести успешные операции на суше. Поэтому 

была поставлена первоочередная задача – уничтожить военно-морские силы  

России, базировавшийся в Порт-Артуре.  

Чтобы иметь возможность оценить мощь военно-морских эскадр России 

и Японии приведём характеристику кораблей, принимавших участие в 

российско-японской войне в Тихоокеанском бассейне в 1904…1905 годах. 

         1. Линейный корабль, сокращённо линкор — это недостаточно 

скоростной тяжёлобронированный самый большой боевой корабль с самым 

мощным универсально-артиллерийским и минно-торпедным вооружением, 

действующий в составе эскадр.  

        2. Броненосец эскадренный, сокращённо броненосец – это тяжёлый 

артиллерийский корабль, предназначенный для уничтожения кораблей всех 

типов и установления господства на море в составе эскадр с наличием  

артиллерийских орудий большого и скорострельного среднего калибра.  

         3. Броненосец береговой обороны – это броненосец, но более лёгкий по 

водоизмещению, вооружался артиллерией крупного калибра, с  малой осадкой 

для действий в прибрежных районах с целью защиты побережья, поддержки 

флангов сухопутных сил, обстрела береговых укреплений, операций на 

мелководье, а также на реках и озёрах.  

         4. Крейсер – это автономный  универсальный боевой надводный корабль, 

который выполняет независимые от основного флота задачи,  среди которых 

борьба с судами, оборона соединений боевых кораблей и конвоев 

судов, огневая поддержка приморских флангов сухопутных войск,  

обеспечение высадки морских десантов, постановка минных заграждений. Он 

мощный по размерам, имеет большое количество многоцелевого вооружения.  

        5. Крейсер броненосный - это тот же линкор, с тем же назначением, но  

уменьшенного размера и более маневренный и скоростной. Он в огневой мощи 

и защищённости уступал броненосцу, но превосходил в скорости и дальности 

плавания. На него возлагались задачи борьбы на коммуникациях, ведения 

эскадренной разведки, составлять быстроходное крыло главных сил флота. 

        6. Крейсер тяжёлый — это тот же крейсер броненосный, но больше и 

мощнее. 

        7. Крейсер линейный — это совмещение размеров и пушек линкора, и 

скорости и брони    крейсера тяжёлого.           

        8. Крейсер бронепалубный – это крейсер, у которого орудия и   

орудийные погреба находятся в бронезащитной палубе. 

        9. Крейсер лёгкий - это тот же крейсер бронепалубный, но лучше 

бронированный.  

        10. Авизо – это крейсер минный, безбронный.          

        11. Миноносец - это  скоростное судно  небольшого водоизмещения, 

предназначенное  для  уничтожения кораблей противника «самодвижущимися  

минами», то есть торпедами.  Это корабль устаревший, одноцелевой и заменён  

более совершенным многоцелевым кораблём – эсминцем. 

        12. Миноносец эскадренный, сокращённо эсминец - это   

высокоскоростной многоцелевой боевой быстроходный маневренный корабль 

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами и кораблями, 

охраны и обороны соединений кораблей, конвоев судов,  разведывательной и 

дозорной службы, артиллерийской поддержки при высадке десанта, 

для постановки минных заграждений и дымовых завес.  

        13. Лодка канонерская, сокращённо канонерка — это   небольшой боевой 

корабль с артиллерийским вооружением, предназначенным для боевых 

действий на реках.  

         В морской характеристике судов приняты морские единицы измерения:      

         1. 1 морская миля - это 1852 метра. 

         2. 1 кабельтов – это 0.118497 морских миль, округлённо одна десятая 

часть морской мили, или округленно 185 метров.  

        3. 1 узел – это скорость корабля, равная 1 морской миле в час. 

        4. 1 румб – это   1/32 полной окружности, соответствующий 11,25°. На 

морском компасе – это   одно деление его шкалы, разделённой на 32 части. 

Нулевое показание шкалы соответствует положению стрелки, направленной 

на север. Градуировка шкалы выполнена по часовой стрелке. Изменение 

направления движения в румбах указывает направление движения корабля 

относительно севера. 

5. Баллы – это сила дуновения ветра по ощущению. Определяется от 0 

(штиль) до 12 (ураган) баллов. Выявляется по степени волнения моря:  высоте, 

длине, размерах пенистости и силой шума волн.  
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Глава 15.  Япония-Россия – первая проба сил 

Морское сражение у Чемульпо 

Славный «Варяг» 

1 

В начале февраля 1904 года в столицу Кореи Сеул с дипломатической  

миссией прибыли бронепалубный крейсер «Варяг» под командованием 

капитана 1-го ранга Руднёва и канонерская лодка «Кореец» под 

командованием капитана 3-го ранга Беляева, которые пришвартовались в 

пригороде Сеула порту Чемульпо.    

6 января 1904 года Япония разрывает дипломатические отношения с 

Россией и 27 января 1904 года без объявления войны в корейском порту 

Чемульпо атакует «Варяг» и «Кореец». 

Так началась Русско-Японская война. 

31 марта на японской мине подорвался и затонул броненосец 

«Петропавловск», на борту которого находился командующий флотом 

адмирал Макаров. Погибли сам командующий, весь его штаб и весь экипаж.   

 

2 

Рано   утром 27 января 1904 года японская эскадра кораблей в составе 6  

крейсеров и 8 миноносцев под командованием контр-адмирала Урно подошла 

к заливу Чемульпо, и в ультимативной форме предложила командиру корабля 

«Варяг» Рудневу покинуть порт до 12 часов дня, иначе «Варяг» и «Кореец» 

будут уничтожены в самом порту. Так как в этом же порту находились 

несколько кораблей нейтральных стран. Руднев принял решение выполнить 

ультиматум. 

 В 11-20 «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей. Через пять минут на них 

сыграли боевую тревогу. Иностранные корабли нейтральных стран проводили 

проходившие русские корабли звуками оркестра и громкими возгласами 

«Ура». На «Варяге» оркестр исполнял национальные гимны тех стран, моряки 

которых салютовали храбрости русских моряков. 

В 11-30 у выхода из залива японская эскадра, превосходящая «Варяг» 

артиллерийским вооружением более чем в 5 раз, а торпедным - в 7 раз, 

преградила ему путь в открытое море. 6 японских крейсеров заняли исходные 

позиции и вновь предложили сдаться. Ответ «Варяга» - нет! Вся японская 

эскадра открыла огонь, на который «Варяг» не отвечал, идя на сближение, и 

лишь когда дистанция сократилась до верного выстрела, Руднев приказал 

открыть огонь. Под ураганным огнем противника матросы и офицеры вели 

огонь по врагу, подводили пластыри, заделывая пробоины, тушили пожары. 

Руднев, раненный в голову и контуженный, продолжал руководить боем. 

От меткого огня «Варяга» серьезные повреждения получили японские 

крейсеры «Асама», «Чиода», «Такачихо», и потоплен один миноносец. У 

японского крейсера «Такачихо», получившего пробоину от снаряда «Варяга», 

на обратном пути  лопнул пластырь, не выдержали переборки, и он затонул.  

В   12.05 на « Варяге»   повреждены   рулевые   механизмы, и выведены 

из строя большинство орудий. В связи с этим было бессмысленно продолжать 
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бой, стоя под градом вражеских снарядов. Это привело бы к потоплению 

корабля и смерти всего экипажа. На общем собрании офицеров крейсера 

решено задним ходом (крейсер неуправляем!) возвратиться обратно в порт, 

чтобы  исправить повреждения, продолжая вести огонь по японским кораблям, 

и затем продолжить бой.   

Однако, повреждения крейсера оказались в этих условиях 

неустранимыми.  Оставшиеся неповреждённые орудия и исправное 

оборудование были уничтожены.           

Экипажи «Варяга» и «Корейца» были переданы  в стоящие здесь же на 

рейде нейтральные корабли. «Варяг» - потопили, а «Кореец» - взорвали.  

На  «Варяге»  из  экипажа  в  570 человек убит 1 офицер и 30 матросов, 6  

офицеров   и   85   матросов   ранены   и  контужены, и ещё около 100 человек  
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получили легкие ранения. На «Корейце» потерь не было. 

Всего в этом сражении японцы потеряли убитыми 30 человек, 

В своём отчёте о Чемульпоском сражении Руднев отметил, что суда 

вверенного ему отряда с достоинством поддержали честь Российского флага, 

исчерпали все средства к прорыву, не дали возможности японцам одержать 

победу, нанесли много убытков неприятелю и спасли оставшуюся команду. 

 

3 

Экипажи затопленного «Варяга» и взорванного «Корейца» были приняты 

на иностранные суда и, дав обязательство не принимать участия в 

последующих боевых действиях, через нейтральные порты в апреле 1904 года 

прибыли в Петербург. 

Моряков приветствовал Николай II. Все они были приглашены на 

торжественный обед во дворец, где по этому случаю были приготовлены 

специальные обеденные приборы, которые после торжества были отданы 

морякам.  

Всем матросам «Варяга» в подарок от Николая II были вручены именные 

часы.  

Отважный и отчаянный шаг моряков был отмечен учреждением 

специальной награды для матросов «Медаль за бой «Варяга» и «Корейца» 27 

января 1904 года при Чемульпо». 

Бой у Чемульпо показал героизм русских матросов и офицеров, которые 

готовы были пойти на верную гибель ради сохранения их чести и достоинства. 

Этому героизму посвящены бессмертные песни «Варяг» и  «Гибель «Варяга». 

                                                       

«Варяг»  

 Наверх, о товарищи, все по местам! 

                                      Последний парад наступает! 

     Врагу не сдается наш гордый «Варяг», 

                                      Пощады никто не желает! 

 

   Все вымпелы вьются, и цепи гремят, 

                                      Наверх якоря подымая. 

                                      Готовятся к бою орудия в ряд, 

                                      На солнце зловеще сверкая! 

 

     Из пристани верной мы в битву идём, 

                                      Навстречу грозящей нам смерти, 

                                      За Родину в море открытом умрём, 

                                      Где ждут желтолицые черти! 

 

    Свистит и гремит и грохочет кругом, 

                                      Гром пушек, шипенье снаряда, 

                    И стал наш бесстрашный, наш верный «Варяг» 

                                      Подобьем кромешного ада! 
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            В предсмертных мученьях трепещут тела, 

                                      Вкруг грохот и дым, и стенанья, 

                                      И судно охвачено морем огня, 

                                      Настала минута прощанья. 

 

                                      Прощайте, товарищи! С Богом, ура! 

                                      В кипящее море под нами! 

                                      Не думали мы ещё с вами вчера, 

                                      Что нынче уснём под волнами! 

 

           Не скажут ни камень, ни крест, где легли 

                                      Во славу мы русского флага, 

                                      Лишь волны морские прославят во век 

                                      Геройскую гибель «Варяга»! 

 

Стихи австрийского поэта Рудольфа Грейнца в переводе Студентской,  

музыка Турищева, музыканта  12-го  гренадёрского  Астраханского  полка. 

 

                                          Гибель «Варяга» 

                                      Плещут холодные волны, 

                                      Бьются о берег морской. 

                                      Носятся чайки над морем, 

                                      Крики их полны тоской. 

 

                                      Мечутся белые чайки, 

                                      Что-то встревожило их. 

                                      Чу! Загремели раскаты 

                                      Взрывов далеких, глухих. 

 

                                      Там, среди шумного моря, 

                                      Вьётся Андреевский флаг- 

                                      Бьётся с неравною силой 

                                      Гордый красавец "Варяг". 

 

                                      Сбита высокая мачта, 

                                      Броня пробита на нем. 

                                      Борется стойко команда 

                                      С морем, врагом и огнём. 

 

                                      Пенится бурное море, 

                                      Волны сердито шумят; 

                                      С вражьих судов-великанов 

                                      Выстрелы чаще гремят. 
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                                      Реже с «Варяга» несётся 

                                      Ворогу грозный ответ… 

                                      Чайки, снесите Отчизне 

                                      Русских героев привет! 

 

                                      Миру всему передайте, 

                                      Чайки, печальную весть: 

                                      В битве врагу не сдалися, 

                                      Пали за русскую честь. 

 

                                      Мы пред врагом не спустили 

                                      Славный Андреевский стяг: 

                                      Сами взорвали «Корейца», 

                                      Нами потоплен «Варяг». 

 

                                      Видели белые чайки: 

                                      Скрылся в волнах богатырь… 

                                      Смолкли орудий раскаты, 

                                      Стихла далекая ширь. 

 

                                      Плещут холодные волны, 

                                      Бьются о берег морской… 

                                      Чайки к России несутся, 

                                      Крики их полны тоской. 

 

Автор стиха Репнинский, музыка народная. Эта песня в народной памяти 

осталась под названием «Плещут холодные волны». 

В 1954 году в честь 50-летия Чемульповского сражения Главком ВМС 

СССР Кузнецов лично наградил 15 выживших ветеранов медалями «За 

отвагу». 

         9 августа 1992 года был открыт памятник командиру крейсера «Варяг» 

Рудневу в селе Савине, Заокского района Тульской области, где он в 1913 году 

был похоронен.  

В 1997 года во Владивостоке установлен памятник крейсеру «Варяг».  

В 2009  из Кореи привезли реликвии, связанные с подвигом крейсера 

«Варяг» и канонерской лодки «Кореец», и гюйс крейсера «Варяг». 

 

4 

В 1905 году крейсер «Варяг» был поднят со дна бухты Чемульпо 

японцами и   использовался как учебное судно под названием «Соя».  

В 1916 году крейсер «Варяг» был выкуплен и включен в состав 

российского ВМФ под прежним названием.  

В феврале 1917 года царским правительством России крейсер «Варяг» 

был отправлен на ремонт в Великобританию. После ремонта он был 

конфискован, так как правительство уже советской России отказалось платить 
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за его ремонт, и «Варяг» был перепродан германским фирмам на слом. При 

буксировке корабль попал в шторм и затонул в Ирландском море.    В июле 

2006 года. на ирландском берегу рядом с местом гибели «Варяга» была 

установлена мемориальная доска в его честь.  

         В сентябре 2007 года в шотландском городе Ленделфут открыт памятник 

легендарному русскому крейсеру «Варяг».  
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Глава 16. Японо-российская морская война 

 

1. Японская разведка боем 

        На рассвете 26 февраля 1904 года эскадренные миноносцы «Стерегущий» 

и «Решительный», возвращались после ночной разведки в Порт-Артур, но путь 

им преградили  4 японских миноносца и два крейсера. Прорвался в свой порт 

только  «Решительный». «Стерегущий» принял бой, нанёс повреждения 

японским миноносцам, но был потоплен.   

В полночь на 27 февраля 1904 года 10 японских миноносцев   

незамеченными подошли к Порт-Артуру и   торпедной атакой повредили 

крейсер «Паллада», броненосец «Ретвизан» и самый сильный корабль русской 

эскадры броненосец «Цесаревич». 

Это была, говоря образно, разведка боем.  

К полудню приблизились к Порт-Артуру главные силы японского флота. 

При обоюдной перестрелке кораблей японского и российского флотов были 

повреждены 5 российских и 5 японских кораблей.  Не добившись в этом 

сражении победы, японская эскадра отступила. 

28 февраля 1904 года. Япония объявила войну России, а военные 

действия она подло и внезапно начала за два дня раньше.  

           8 марта. В Порт-Артур прибыл адмирал Макаров. Он привёз несколько 

вагонов запасных частей и ремонтное оборудование. Макаров немедленно 

принял энергичные меры для восстановления боеспособности русской 

эскадры, что привело к росту воинского духа на флоте. 

        31 марта. Броненосец «Петропавловск» во время выхода в море подорвался 

на 3-х минной банке и затонул в течение двух минут. Погибло 650 человек, в 

том числе адмирал Макаров.  Подорвался на мине и вышел из строя на 

несколько недель броненосец «Победа». 

 

2. Владивосток спешит на помощь 

1-я Тихоокеанская эскадра 28 июля 1904 года начала свой путь во 

Владивосток. На встречу с ней 30 июля вышел Владивостокский отряд 

крейсеров под командованием адмирала Алексеева.   

1 августа японцы заметили русские крейсеры неподалеку от острова 

Цусима. Против трёх русских крейсеров в сражение вступили четыре 

броненосных и двенадцать легких судов. В 5 часов утра началось это неравное 

сражение и продолжалось до самого вечера.  

Крейсеры «Россия» и «Громобой» от вражеского артиллерийского огня 

были сильно повреждены, но смогли оторваться от противника и вернуться во 

Владивосток.   

Броненосный крейсер «Рюрик», получив тяжелейшие повреждения и 

понеся большие потери в людях, был своей командой затоплен. Суть гибели 

этого крейсера заключается в том, что в первых числах апреля японцы 

выставили на подступах к Владивостоку  подводные заграждения, установив 

715 мин. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
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3. Сражение в Жёлтом море 

1 

        Это первое крупное морское сражение Русско-Японской войны. Оно 

произошло  28 июля 1904 года. 

После японской блокады Порт-Артура возникла  необходимость вывести 

из порта 1-ю эскадру Тихоокеанского флота, и переправить её во Владивосток, 

соединив с Владивостокским отрядом крейсеров и дождаться прихода 2-й 

эскадры  Тихоокеанского флота, который уже вышел из Балтики. Соединив 

оба флота, Россия намеревалась разгромить Японский флот и укрепить 

позиции порта Порт-Артур.  

Состав 1-й эскадры Тихоокеанского флота. Командующий эскадрой 

контр-адмирал Витгефт.   

1. Броненосцы эскадренные: «Цесаревич», «Ретвизан», «Победа», 

«Пересвет», «Полтава», «Севастополь». 

2. Крейсеры бронепалубные: «Аскольд», «Паллада», «Диана», «Новик». 

         3. Миноносцы эскадренные: «Выносливый», «Властный», «Грозовой», 

«Бойкий», «Бесшумный», «Бесстрашный», «Беспощадный», «Бурный». 

         Состав кораблей Японского Объединённого флота. Командующий 

флотом адмирал Того. 

1. Броненосцы – 5. 

2. Крейсеры броненосные - 4. 

3. Крейсеры бронепалубные - 9. 

4. Миноносцы эскадренные – 18. 

5. Миноносцы – 31. 

Япония знала, что на Дальний Восток движется российская 2-я 

Тихоокеанская эскадра, и что после её соединения с 1-й Тихоокеанской 

эскадрой и Владивостокским отрядом крейсеров будет создан мощный 

Тихоокеанский флот России.  

Япония приняла решение этому воспрепятствовать, заблаговременно 

заблокировав 1-ю Тихоокеанскую эскадру в гавани Порт-Артура, и затем её 

уничтожить.  И вдруг… 1-я эскадра сама покинула Порт-Артур и направилась 

во Владивосток.  Этим и воспользовалась Япония, имея более сильный флот 

по количеству и качеству кораблей. 

Утром 28 июля 1904 года 1-я эскадра вышла в море и направилась во  

Владивосток. Но на её пути стал японский флот.  

Началось сражение.  Расстояние между эскадрами менялось в пределах 

10…15 км. В основе боя – орудийные залпы разных калибров  броненосцев и 

крейсеров, постановка минных полей и торпедные атаки эсминцев и 

миноносцев в ночной период.  

1-й период сражения начался в полдень. Обе эскадры активно 

маневрировали, подбирая наилучшие моменты для обстрела кораблей 

противника. Бой продолжался около 2-х часов. В это время получили 

наибольшие повреждения русские корабли «Цесаревич», «Полтава» и 

«Аскольд», а японские - «Микаса» и «Ниссин». 

Второй   период    начался    ближе    к    вечеру.  Манёвры    кораблей    и  

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80,_1899)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
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перестрелки продолжились.  

2 

Адмирал Того, неумело маневрируя, позволил 1-й эскадре проскочить 

мимо японского флота, и продолжить намеченный путь во Владивосток. В 14-

30 расстояние между противниками увеличилось, и бой прервался.  

В прошедшем сражении корабли обеих эскадр не получили 

существенных повреждений. И только российский броненосец «Полтава» 

получил более серьёзные повреждения, и стал отставать. Поэтому скорость 

всей эскадры пришлось снизить. 

На этом первая фаза сражения завершилась.  

 

3 

Японские корабли более быстроходные, и в 16-45 смогли догнать 1-ю 

эскадру и навязать бой. Началась вторая фаза сражения.  

Японские корабли сосредоточили огонь на флагманском броненосце 

«Цесаревиче». Около 17-05 в результате взрыва крупного снаряда погибли или 

были тяжело ранены все офицеры штаба Витгефта, находившиеся на открытом 

нижнем мостике. Самого Витгефта разорвало на куски.  

В связи с гибелью командующего эскадрой командир «Цесаревича» 

капитан 1-го ранга Иванов взял командование эскадрой на себя. 

В 17-45 другой крупнокалиберный снаряд взорвался вблизи боевой 

рубки «Цесаревича». повредив приборы управления огнём и рулевой привод. 

Броненосец потерял управление. Появились новые потери, в том числе тяжело 

ранен командир корабля Иванов. Командование кораблём принял старший 

офицер корабля капитан 2-го ранга Шумов. С трудом восстановив управление 

кораблём,  он поднял сигнал, что адмирал передаёт командование младшему 

флагману контр-адмиралу Ухтомскому, который  повёл эскадру назад в Порт-
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Артур. Японцы преследовать не стали, так как и их корабли были изрядно 

повреждены. 

После боя Шумов решил вести броненосец «Цесаревич»  во 

Владивосток. Ночью пришёл в себя командир броненосца Иванов. Утром он 

принял решение зайти в порт Циндао для устранения повреждений. Но 2 

августа «Цесаревич» был интернирован. 

Ночью после боя русскую эскадру, возвращавшуюся в Порт-Артур, 

атаковали японские миноносцы. Однако все торпеды миновали корабли.  В 

Порт-Артур вернулись броненосцы «Ретвизан», «Пересвет», «Победа», 

«Севастополь», «Полтава», крейсер «Паллада», три миноносца и госпитальное 

судно «Монголия». 

Возникает вопрос, зачем 1-я эскадра решила покинуть Порт-Артур и 

прорываться с боями во Владивосток? Не лучше ли было бы спокойно 

подождать приход  2-й и 3-й эскадр, и лишь затем начать совместные военные 

действия против японского флота? Ответ на этот вопрос будет дан позже при 

рассмотрении сухопутных японо-российских сражений. 

 

4 

        Контр-адмирал Рейценштейн, командующий  отрядом крейсеров в 

составе «Аскольд», «Новик». «Диана» и «Паллада», принимает решение 

самостоятельно идти на прорыв во Владивосток.  

Флагманский крейсер «Аскольд» с боем вырвался из японского 

оцепления, но из-за больших повреждений не смог бы дальше вести бой, и 

Рейценштейн  принял решение зайти в Шанхай для исправления повреждений, 

а затем идти во Владивосток. Но через несколько дней был получен приказ из 

Петербурга корабль разоружить. 

Крейсер «Новик» тоже с боем прорвался, вошёл в порт Циндао для 

пополнения запасов угля. После этого командир крейсера фон Шульц решил 

вести крейсер во Владивосток вокруг Японии. 7 августа крейсер зашёл на   

остров  Сахалин для пополнения запасов угля. После заправки углём  

пришлось принять бой с японским крейсером Тсушима, в котором  «Новик» 

получил серьёзные повреждения, вынудившие его вернуться назад на Сахалин. 

Экипаж свой крейсер затопил, чтобы он не достался врагу.  

Командир крейсера «Диана»  капитан 2-го ранга князь Ливен тоже решил 

идти на прорыв. дозаправившись углем во французских базах Кванчау-Ван и 

Хайфан. Крейсер  8 августа  добрался   до французского  Сайгона. Ливен там 

намеревался исправить повреждения. Но крейсер был интернирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A6%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1901)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(1900)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(1899)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1899)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(1900)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(1900)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(1900)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(1899)
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Глава 17.  Цусимское сражение 

 

1 

         В апреле 1904 года в Петербурге на совещании с участием императора 

Николая  II было принято решение направить из Балтийского моря на Дальний 

Восток 2-ю Тихоокеанскую эскадру кораблей  для усиления базирующейся  в 

Порт-Артуре 1-й Тихоокеанской эскадры с целью: 

        1. Создать решающее военно-морское превосходство России в Японском 

море. 

        2.   Уничтожить японский флот. 

        3. Блокировать с моря японскую армию под Порт-Артуром и 

в Маньчжурии.  

        4. Уничтожить японские сухопутные войска в Маньчжурии и Кореи.   

        5. Деблокировать порт Порт-Артур. 

        Командующим 2-й Тихоокеанской эскадрой кораблей назначен начальник 

Главного морского штаба России вице-адмирал  генерал-адъютант 

Рожественский. 

         Формирование и подготовка эскадры проходили в Кронштадте и Ревеле. 

В состав эскадры были включены корабли Балтийского флота и 

достраивающиеся броненосцы, готовность которых могла быть обеспечена к 

сентябрю 1904 года. Дополнительно предполагалось приобрести у Аргентины 

и Чили семь крейсеров. Однако в связи с вмешательством Великобритании 

покупка не состоялась. 

Личный состав эскадры был доукомплектован призванными из запаса и 

новыми совершенно неподготовленными призывниками, которые не имели 

возможности достаточно хорошо подготовиться стать доблестными моряками, 

так как были заняты заботами по подготовке кораблей к плаванию. 

Предполагалось, что это упущение будет устранено во время перехода 

эскадры к месту назначения.  

2 октября 1904 года эскадра Рожественского вышла в море и 

направилась в Порт-Артур. 

          Из достроенных крейсеров «Олег» и «Изумруд», эскадренных 

миноносцев «Громкий», «Грозный», «Пронзительный» и «Резвый», 

вспомогательных крейсеров «Рион» и «Днепр» сформирован отряд под 

командованием капитана 1 ранга Добротворского, который должен был 

догнать 2-ю Тихоокеанскую эскадру в пути. 

Купленный в Германии быстроходный корабль «Лань» в декабре 2004 

года в качестве базы для аэростатов наблюдения, из-за постоянных поломок к 

длительному переходу не был готов, и во 2-ю Тихоокеанскую эскадру не 

включён.  

        В декабре 1904 года для усиления 2-й Тихоокеанской эскадры    

сформирована 3-я Тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала 

Небогатова в состав старой, включены наиболее боеспособные корабли 

Балтийского флота, могущие совершить поход на Дальний Восток. 

       Корабли    выходили    с    Балтики    в    разные    сроки. Часть  из них  шла  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82


308 
 

Средиземным морем и далее через Суэцкий канал. Другая часть, у которых 

осадка не позволяла проходу каналом, шла вокруг Африки. 

        Углем   корабли снабжались в пунктах по заблаговременно заключённым 

контрактам  с английскими и германскими угольными фирмами.  

 

2 

         29 декабря 1904 года эскадра Рожественского пришвартовалась на 

Мадагаскаре. И здесь же 2-го января 1905 года получено известие, что корабли 

1-й Тихоокеанской эскадры были потоплены Японией на внутреннем рейде 

Порт-Артура, и 20 декабря Порт-Артур был оккупирован.  

        Следовательно, первоначальная цель 2-й Тихоокеанской эскадры 

соединиться с 1-й Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре стала невозможной. 

1-й Тихоокеанский флот перестал существовать. 

        Вице-адмирал Рожественский оказался в сложном положении. В своём 

донесении  он высказал предложение, что после падения Порт-Артура и 

гибели 1-й Тихоокеанской эскадры ближайшей стратегической целью 2-й 

Тихоокеанской эскадры должен  быть переход во Владивосток. 25 января от 

Николая II была получена директива, в которой указывалось, что задача 2-й 

Тихоокеанской эскадры «состоит в том, чтобы завладеть Японским морем». 

Но сил самой 2-й Тихоокеанской эскадры для этого было недостаточно, и 

ему надлежало дождаться  на Мадагаскаре  отряда кораблей капитана 1 ранга 

Добротворекого,   следовать дальше и в Индийском океане соединиться с уже 

идущей на Дальний Восток эскадрой Небогатова. 

Опытный моряк вице-адмирал Рожественский всё же понимал, что 

завладеть Японским морем только своей эскадрой невозможно и поставил 

перед собой задачу прорваться во Владивосток. 

11 марта на Мадагаскар прибыл транспорт «Иртыш» с углем. Но он 

должен был привезти ещё провизию и второй комплект боевого запаса, 

который необходим для тренировки боевых стрельб в пути. Первоначально он 

был погружен на «Иртыш». Но ещё до окончания ремонта транспорта боевой 

запас был отправлен по железной дороге во Владивосток. Кто так 

распорядился? Этим ведь была сорвана боевая подготовка эскадры в пути в 

Порт-Артур.  

        16 марта 1905 года 2-я Тихоокеанская эскадра начала своё движение на 

Дальний Восток.  

         9 мая 3-я эскадра контр-адмирала Небогатова соединилась со 2-й 

Тихоокеанской эскадрой. 

        14 мая. 2-ая Тихоокеанская эскадра в полном составе направилась во 

Владивосток. 

 

3 

        С февраля 1905 года японские вспомогательные крейсеры бороздили 

Японское море в ожидании появления здесь российской 2-й Тихоокеанской 

эскадры.    Весь    Японский    Объединённый    флот     застыл     в     ожидании   

победоносного сражения.  
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        В предполагающемся сражении задачи противоборствующих сторон были  

разные, даже противоположные. 

 

Японский Объединённый флот 

под командованием адмирала Того 

ставил задачу полного разгрома 2-й 

Тихоокеанской эскадры. Поэтому 

тактику будущего сражения избрал 

наступательную, то есть, искать в 

Японском море российские корабли и 

уничтожать их. 

2-я Тихоокеанская эскадра под 

командованием вице-адмирала 

Рожественского поставила задачу прорваться во Владивосток любым 

способом, но прорваться даже за счёт потерь части своих кораблей. Поэтому 

тактика будущего сражения была избрана не просто оборонительной, а - 

ускользнуть, убежать от японского флота.  

        Вице-адмирал Рожественский свою  эскадру мог провести 

во Владивосток тремя возможными проливами: Лаперуза, Сангарским и 

Цусимским. Он избрал пролив Цусимский, путь кратчайший, поскольку 

остальные два пути означали необходимость огибать Японские острова с 

востока, существенно увеличивая расстояние до Владивостока, и, кроме того, 

грозя препятствиями в навигационном отношении. От ведения разведки 

Рожественский отказался специально, опасаясь обнаружения своей эскадры.  

        Цусимский пролив – это восточная часть Корейского пролива, 

расположенная между островами Цусима и Окиносима.  

        Главные силы Японского Объединённого флота базировались 

на Мозампо и острове Цусима.  

        Адмирал Того предполагал, что русская эскадра проследует, вероятнее 

всего,  через Цусимский пролив, и поэтому развернул в этом месте свою 

дозорную сеть. Возможность следования русской эскадры через два других 

пролива он тоже не исключал, и, в связи с этим, и там дежурили его дозорные 

корабли.  

        2 апреля на подступах к Владивостоку японцы выставили минное 

заграждение, чтобы предотвратить базировавшимся там крейсерам выйти в 

море на помощь 2-й Тихоокеанской эскадре. 

 

4.  

        25 мая 2-я Тихоокеанская эскадра направилась в Корейский пролив в 25 

милях к югу от острова Кельпарт, и уже вечером радиостанции кораблей 

засекли радиопереговоры с японских судов.   

 На крейсере «Урал» была мощная радиостанция, которая могла 

заглушить японские переговоры, но Рожественский не разрешил, чтобы не 

выдать своё месторасположение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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        25 мая, 16 часов 40 минут. Сигнал вице-адмирала Рожественского: 

«Приготовиться к бою!». 

        25 мая, 22 часа. Эскадра прошла остров Кельпарт и подошла к внешней 

дозорной цепи японских вспомогательных крейсеров, где утром и была 

обнаружена. 

Эскадра шла в походном строю. Скорость хода 9 узлов. 

27 мая, 4 часа 28 минут. Эскадра была обнаружена.  

13 часов 48 минут. Начался бой. Расстояние между главными кораблями 

38 кабельтовых. Скорость хода кораблей эскадры Рожественского - 9 узлов,  а  

японской эскадры адмирала Того – 16 узлов.  

14 часов 00 минут. Японскими вспомогательными крейсерами были 

пленены оба госпитальных судна «Орёл» и «Кострома», и экипажи кораблей 

Рожественского оказались без медицинской помощи. 

14 часов 20 минут.  Главные корабли обеих эскадр начали 

артиллерийскую дуэль. Обе эскадры сосредоточивали основной удар своей 

тяжёлой артиллерии на головных кораблях, шедших во главе эскадр. 

Эскадренный броненосец «Ослябя» получил ряд подводных пробоин в 

носовой части  и утонул. Спасено несколько офицеров и около половины 

команды. 

14 часов 36 минут. Флагманский эскадренный броненосец «Князь 

Суворов» объятый пожаром, со сбитыми мачтами, разбитой кормовой башней 

и повреждённым рулевым управлением вышел из строя, повернул на 16 

румбов вправо. Вице-адмирал Рожественский ранен в голову и временами 

терял сознание. 

14 часов 30 минут…16 часов 50 минут. Броненосцы «Император 

Александр III» и «Бородино», отбиваясь от японских броненосцев, направились 

во Владивосток. 

15 часов 05 минут…15 часов 40 минут. Нашедший туман прервал бой. 

Корабли обеих эскадр устраняли полученные повреждения.  

15 часов 15 минут. Горящий и весь в дыму эскадренный миноносец 

«Князь Суворов» был обстрелян с дистанции 10 кабельтов и по нему 

выпущена торпеда. Отстреливаясь, он нанёс повреждения двум японским 

кораблям. 

15 часов 40 минут…15 часов 20 минут. Туман рассеялся и бой 

возобновился. В результате этого боя повреждены броненосцы «Император 

Александр III», «Сисой Великий» и «Орёл». На «Орле» смертельно ранен 

командир корабля капитан 1-го ранга  Юнг.   

16 часов 20 минут…16 часов 50 минут. Бой прервался из-за тумана. 

16 часов 50 минут. Русские броненосцы «Бородино» и «Император 

Александр III» вызволили из-под огня свои крейсеры и транспортные суда, 

серьёзно повредив японский эскадренный миноносец «Асагири», и 

соединились в общую эскадру для дальнейшего следования во Владивосток.  

17 часов 00 минут. Японская эскадра под командованием адмирала Того 

настигла русский отряд кораблей, и завязался бой с дистанции в 30…32 

кабельтовых,   который   длился   более  2-х часов.   Основной   удар    японцы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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направили   на   передние   русские броненосцы    «Бородино»,     «Император 

Александр III» и «Орёл».   Скорость хода русской эскадры – 9 узлов, японской 

15…16 узлов.  
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18 часов 00 минут. Эскадренный миноносец «Буйный» из объятого огнём и 

дымом броненосца «Князь Суворов» снял раненного вице-адмирала 

Рожественского, который передал командование эскадрой контр-адмиралу 

Небогатову.   

18 часов 07 минут. Броненосец «Бородино» серьёзно повреждён и в 19 

часов 30 минут затонул со всем экипажем. 

19 часов 30 минут. Броненосец «Князь Суворов» после полуторачасового 

обстрела японским броненосцем и 11 крейсерами, а также торпедирования 4 

миноносцами с дистанции в 1,5 кабельтовых, затонул со всем экипажем. 

18 часов 50 минут. Эскадренный броненосец «Император Александр III» 

теми же кораблями был потоплен со всем экипажем. 

19 часов 10 минут. Объятый пламенем эскадренный миноносец 

«Бородино» был расстрелян теми же кораблями, и затонул со всем экипажем. 

Уцелел лишь 1 матрос. 

 

5 

Невмоготу    больше    описывать, как    японские    корабли    навалом  

расстреливали одиночно разбрёдшиеся в Цусимском проливе русские корабли  

в мечте прорваться во Владивосток. 

Приведу лишь конечный результат Цусимского сражения. 

1. Броненосец эскадренный флагманский «Князь Суворов». 

Командир корабля капитан 1-го ранга  Игнациус. Корабль потоплен, весь 

экипаж погиб. Ещё до гибели корабля раненного адмирала Рождественского  и 

части штаба эскадры принял на борт русский миноносец «Буйный». 

 2. Броненосец эскадренный «Император Александр III». Командир 

корабля капитан 1-го ранга  Бухвостов. Экипаж гвардейский. Корабль 

потоплен. Весь экипаж погиб. 

3. Броненосец эскадренный «Бородино». Командир корабля капитан 1-го 

ранга  Серебрянников. Корабль потоплен. Весь экипаж погиб. Спасся лишь 

один матрос.   

4.  Броненосец эскадренный «Орёл». Командир корабля капитан 1-го 

ранга Юнг умер от ран. Корабль пленён. Экипаж сдался в плен. 

5.  Броненосец эскадренный  «Ослябя». Командир корабля капитан 1-го 

ранга Бэр. Корабль потоплен первым.  Часть команды в количестве 376 

моряков подобрали свои корабли, но в дальнейшем 27 из них погибли. 

6. Броненосец эскадренный «Сисой Великий». Командир корабля 

капитан 1-го ранга Озеров. Корабль после полученных повреждений от 

японских торпед в ночном бою затонул. Оставшиеся в живых члены экипажа и 

командир попали в японский плен. 

7.  Броненосец эскадренный «Наварин». Командир корабля  капитан 1-го 

ранга барон  Фитингоф. Корабль потоплен в ночном бою после полученных 

повреждений от японских торпед. Экипаж погиб. Спаслись лишь 3 матроса.  

8.  Броненосец эскадренный «Император Николай I». Командир корабля 

капитан 1-го ранга Смирнов. Корабль и экипаж сдались в плен.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8F_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84,_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0)
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9. Крейсер броненосный «Адмирал Нахимов». Командир  корабля  

капитан 1-го ранга Родионов. Корабль в ночном бою получил серьёзные 

повреждения от японских торпед и утром затоплен экипажем при появлении 

вражеских кораблей. Экипаж корабля попал в плен. 

10. Крейсер броненосный «Дмитрий Донской». Командир корабля 

капитан 1-го ранга Лебедев умер от ран. Корабль, после полученных 

неустранимых повреждений в героическом бою против 6 японских крейсеров 

и 4 миноносцев, не спустив флага, затоплен экипажем. Оставшиеся в живых 

члены экипажа высадились на остров Дажелет, но в дальнейшем попали в 

японский плен. Это официально. А как было на самом деле? Об этом – ниже. 

11. Крейсер броненосный «Владимир Мономах». Командир корабля 

капитан 1-го ранга  Попов.  После полученных неустранимых  повреждений 

японскими торпедами в ночном сражении на следующее утро затоплен  

12. Крейсер бронепалубный «Жемчуг». Командир корабля капитан 2-го 

ранга  Левицкий. Корабль и его экипаж интернированы   в Маниле. 

13.  Крейсер бронепалубный «Изумруд». Командир корабля  капитан 2-го 

ранга барон  Ферзен. Корабль ушёл от преследования японскими крейсерами, 

доплыл  до  своих  берегов,  но  наскочил  на  камни  в  заливе Владимира, был  

взорван командой и затоплен. 

14.  Крейсер бронепалубный «Олег». Командир корабля капитан 1-го 

ранга Добротворский. Корабль и экипаж интернирован   в Маниле. 

15. Крейсер бронепалубный «Аврора». Командир корабля  капитан 1-го 

ранга  Егорьев погиб. Корабль и его экипаж интернированы  в Маниле.  

16. Броненосец береговой обороны «Адмирал Сенявик». Командир 

корабля капитан 1-го ранга Григорьев оказался предателем.  Корабль и экипаж 

Григорьев сдал в плен.  

17. Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков. Командир  

корабля капитан 1-го ранга Миклуха, погиб. Корабль на следующий день 

после основного сражения в результате неустранимых повреждений в бою с 

двумя японскими броненосными крейсерами затоплен экипажем. Оставшиеся 

в живых члены экипажа попали в плен.  

18. Броненосец береговой обороны  «Генерал-адмирал Апраксин». 

Командир корабля капитан 1-го ранга Лишин. Корабль и экипаж сдались в 

плен.  

19. Крейсер безбронный «Алмаз». Командир корабля  капитан 2 ранга 

Чагин. Корабль прорвался во Владивосток.  

20. Крейсер безбронный вспомогательный «Урал». Командир корабля 

капитан 2-го ранга М. К. Истомин попал в плен. После незначительных 

повреждений корабль экипажем затоплен. Экипаж попал в плен.  

21. Миноносец «Бедовый», брейд-вымпел капитана 2-го ранга  Баранова. 

Корабль, начальник отряда и командир корабля сдались в плен.  

22. Миноносец «Быстрый». Командир корабля лейтенант Рихтер. 

Корабль выбросился на корейский берег и экипажем был подорван.  

23. Миноносец «Буйный». Командир корабля капитан 2-го ранга 

Коломейцев. Корабль затоплен  экипажем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80)
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24. Миноносец «Бравый». Командир корабля лейтенант Дурново. 

Корабль прорвался во Владивосток.  

25. Миноносец «Блестящий», брейд-вымпел капитана 2-го 

ранга  Шамова, который был убит. Его заменил мичман Ломан.   Корабль 

после серьёзных повреждений экипажем затоплен. Экипаж подобрал 

миноносец «Бодрый». 

26. Миноносец «Громкий». Командир корабля капитан 2-го ранга  Керн в 

сражении  погиб. Корабль затоплен экипажем.  

27. Миноносец «Грозный».   Командир    корабля    капитан    2-го    ранга 

Андриевский. Корабль прорвался во Владивосток. 

28. Миноносец «Безупречный». Командир корабля капитан 2-го 

ранга  Матусевич. Корабль со всей командой потоплен.  

29. Миноносец «Бодрый». Командир корабля капитан 2-го ранга Иванов. 

Корабль со всем экипажем интернирован в Шанхае.  

30.Судно (мастерская и снабжение) «Анадырь». Командир корабля 

капитан 2-го ранга Пономарев. Корабль ушёл на Мадагаскар, а затем на 

Балтику.  

31. Судно   (угольное,   вооружение   и   снабжение)   «Иртыш».  Капитан  

корабля капитан 2-го ранга  Егормышев. Судно потопленное. 

32. Судно (мастерская) «Камчатка». Командир корабля капитан 2-го 

ранга  Степанов, погиб. Судно потоплено.  

33. Судно (угольное) «Корея». Командир корабля капитан 1-го разряда 

Баканов. Корабль с экипажем интернирован в Шанхае.  

34. Судно буксирное «Русь». Командир корабля капитан 1-го разряда 

Пер ниц. Корабль во время боя протаранен транспортом «Анадырь» и затонул.  

35. Судно буксирное «Свирь». Командир корабля  прапорщик по 

морской части  Розенфельд. Корабль с экипажем интернирован в Шанхае.  

36. Судно госпитальное «Орёл». Командир корабля капитан 2-го ранга 

Лахматов. Корабль захвачен японским вспомогательным крейсером «Манжу-

Мару» как военный приз, так как на борту корабля находились задержанные 

члены команды английского парохода «Ольдгамия».  

37. Судно военно-госпитальное «Кострома». Командир корабля 

полковник Смельский. Корабль пленён японским вспомогательным крейсером 

«Садо-Мару», а через полмесяца отпущен в соответствии с правилами 

Красного Креста. 

38. Судно «Анадырь» (мастерская, снабжения). Командир судна капитан 

2-го ранга  Пономарёв.  Судно вернулось в Россию.  

        39. Судно «Иртыш» (угольное, вооружение, снабжение). Командир судна 

капитан 2-го ранга К. Л. Егормышев. Судно потоплено. 

40. Судно «Камчатка» (мастерская).  Командир судна капитан 2-го 

ранга  Степанов 2-й, погиб). Судно потоплено. 

41. Судно «Корея» (угольное). Капитан судна капитан 1-го ранга 

Баканов. Судно интернировано в Шанхае. 

42. Судно« «Русь»  (буксирное). Командир судна капитан 1-го ранга 

Перниц.  Судно  во время боя протаранено судном «Анадырь» и затонуло. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
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43. Судно «Свирь» (буксирное). Командир судна прапорщик по морской 

части Розенфельд. Судно интернировано в Шанхае. 

44. Судно «Орёл»  (госпитальное). Командир судна капитан 2-го 

ранга Лахматов. Судно пленено.  

45. Судно «Кострома» (госпитальное). Командир судна полковник  

Смельский. Судно пленено. 

Таким образом, потоплено японцами и своим экипажем:  броненосцев – 

7, броненосных крейсеров - 3, бронепалубных крейсеров - 2,   

вспомогательных крейсеров - 1, миноносцев - 5, судов транспортных – 3. 

Пленено японцами и сдались в плен:  броненосцев - 4, миноносцев - 1, судов 

госпитальных – 2. Интернировано в нейтральных портах до конца войны: 

бронепалубных крейсеров - 3, миноносцев - 1, судов  транспортных - 2.  

Во 2-й Тихоокеанской эскадре перед сражением было личного состава  

16170 человек. За время сражения убито и утонуло офицеров - 209, 

кондукторов - 75, нижних чинов - 4761; ранено офицеров - 172, кондукторов - 

13, нижних чинов – 178; попало в плен - 7282 человека, включая двух 

адмиралов; интернировано 2110 человек; прорвалось во Владивосток - 870  

человек.   

Можно    было    бы    привести подобные данные о потерях по каждому 

кораблю японского флота, но там потоплено лишь 3 миноносца, убито – 116 

человек, ранено – 538.  

Так что сравнивать потери российские и японские - что сравнивать 

несравнимое. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
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Глава 18.  Расплата за Цусиму 

1. Следственная комиссия «обвиняет» 

        Поражение 2-й Тихоокеанской эскадры  в Цусимском морском сражении 

стало трагедией для всей России, вызвало негодование самой широкой 

российской общественности и стало основой заключительного аккорда   

Российской революции 1905 года.  

        Общественность России требовала судить виновников Цусимского 

позора. 
19 декабря 1905 года была сформирована Следственная комиссия по 

«выяснению обстоятельств Цусимского боя» в составе: Председатель - вице-

адмирал Гильтебрандт, члены комиссии: контр-адмирал Моласа, контр-

адмирал Штакельберг, капитан 1-го ранга Гейден, капитан 2-го ранга 

Римский-Корсаков и лейтенант фон Шульц. 

Комиссия рассмотрела подготовку, поход и результат Цусимского 

сражения 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала 

Рожественского с Японским Объединённым флотом под командованием 

адмирала Того, и объявила своё «мнение».  

Не буду излагать даже кратко то «мнение» Следственной комиссии. Оно 

было написано в духе, что во всём-всём виноват один Рожественский. Писал 

то это «мнение» только один член комиссии лейтенант фон Шульц, который за 

время писания «мнения» дорос до капитана 2-ео ранга, а карьеру закончил  

контр-адмиралом финского флота. 

Складывается впечатление, что это «мнение» было написано ещё до 

начала работы комиссии, и почтенные адмиралы, подписывая его, вряд ли 

вникали в содержание написанного.  

Как это «мнение» смахивает на доклад Хрущёва на ХХ съезде партии, в 

котором во всём-всём виноватым был признан главный патриот-строитель и 

СССР,  и Красной Армии и её  Верховный Главнокомандующий Иосиф 

Сталин. Об этом преступном докладе и о преступнике Хрущёве подробно 

рассказано в книге первой.  

 

2. Вице-адмирал Рожественский 

Рожественский Зиновий Петрович – русский флотоводец, вице-адмирал, 

генерал-адъютант.  

Зиновий Петрович Рождественский родился 30 октября 1848 года в 

Санкт-Петербурге в русской семье военного врача.  

Дома и в гимназии получил разностороннее образование. В 1868 году 

окончил Морской Кадетский корпус, а в 1873 году – Петербургскую 

Михайловскую артиллерийскую академию по специальности морского 

артиллериста и выпущен по первому разряду лейтенантом. 

Вначале служил командиром роты Учебного отряда Балтийского флота. 

Участвовал в работе Комиссии морских артиллерийских опытов. 

В 1876 году участвовал в подготовке артиллерии Черноморского флота к  

Надвигающейся   русско-турецкой   войне   и   в   результате    был    назначен  



317 
 

начальником артиллерии Черноморского флота. Во время боевых действий  

неоднократно участвовал в крейсерских рейдах. 

В 1876 году Рождественский участвовал в подготовке артиллерии 

Черноморского флота в надвигающейся 

русско-турецкой войне, и был назначен 

начальником артиллерии Черноморского 

флота.  

В июле 1877 года, находясь на 

корабле «Веста», принял командование 

артиллерией взамен убитого капитана 

второго ранга Чернова и нанёс 

турецкому броненосцу «Фехти-Буленд» 

повреждения, которые вывели его из боя. 

За этот бой Рожественский был 

произведён в капитан-лейтенанты и 

награждён орденами Святого Владимира 

4-й степени с мечами и бантом и Святого 

Георгия 4 степени. 

После образования княжества 

Болгарии был прикомандирован к 

создававшемуся болгарскому военному флоту и в период 1883...1885 

годов исполнял обязанности Начальника Флотилии и морской части 

Княжества и командира княжеско-болгарской яхты «Александр I». Принял 

участие в создании первых болгарских военно-морских регламентов, военно-

морского музея и библиотеки. 

В 1886…1991 годах Рожественский служил флагманским офицером, 

старшим офицером и капитаном на кораблях Балтийского и Тихоокеанского 

флотов. В 1903 году ему присвоили звание контр-адмирала. 

С 1902 года Рожественский – Начальник главного морского штаба.  

В  апреле  1904 года  Рожественскому  поручили  подготовку  и 

командование 2-й тихоокеанской эскадрой..  

В сентябре 1904 года Рожественскому присвоено очередное 

адмиральское звание вице-адмирала. 

В 1905 году Рожественский командовал провальным Цусимским 

сражением. 

После подписания Портсмутского мира вице-адмирал Рожественский 

вернулся в Россию и был восстановлен в своей прежней должности. Но вскоре 

в газетах началась «травля» адмирала, и в феврале 1906 года, он подал в 

отставку с поста начальника Главного морского штаба.  

Умер Рожественский от сердечного приступа в ночь на Новый 1909 год. 

Погребён на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.  

 

2. Расплата за Цусиму 

         В июне…ноябре 1906 года в Особом присутствии военно-морского суда 

Кронштадтского  порта  состоялись два процесса по делу о преступной сдаче в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I_(%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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японский  плен кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры:  миноносца «Бедовый» и  

кораблей отряда Небогатова.  

Цусимское  дело  рассматривалось   не о поражении Российского флота в  

 

Цусимском сражении, а ограничилось только двумя судебными процессами о 

сдаче кораблей в японский плен. 

Суд выносил своё решение на основании статьи 354 Морского устава 

России, в которой записано, что командир должен продолжать бой до 

последней возможности. Во избежание бесполезного кровопролития ему 

разрешается с согласия всех офицеров сдать корабль, если из-за течи корабль  

начинает тонуть, если все средства для обороны истощены и потеря в людях 

столь значительна, что сопротивление совершенно невозможно, и наконец, в 

случае пожара, которого нельзя погасить. Сдача и в таких обстоятельствах 

разрешается только в том случае, если корабль нельзя истребить и искать 

спасения команды на берегу или в шлюпках. 

Судебный процесс по делу  о преступной сдаче контр-адмиралом 

Небогатовым в японский плен четырёх броненосных кораблей: эскадренных 

броненосцев   «Император Николай I» (капитан корабля капитан 1 ранга 

Смирнов)  и «Орёл» (командир корабля капитан 1-го ранга Юнг погиб в бою; 

исполняющим обязанности командира корабля стал  капитан 2-го ранга 

Шведе), а также броненосцев береговой обороны  «Генерал-адмирал 

Апраксин» (командир корабля капитан 1 ранга Лишин), и «Адмирал Сенявин» 

(командир корабля капитан 1 ранга Григорьев). 

        На суде контр-адмирал Небогатов публично посчитал свой поступок чуть 

ли не подвигом «во имя спасения жизни подчиненных».  

        Приговор суда:  

        1. Признать виновными в преступной сдаче в японский плен кораблей, и 

приговорить к смертной казни: командира отряда кораблей контр-адмирала 

Небогатова и командиров кораблей капитанов 1-го ранга Смирнова с 

«Императора Николая I», Григорьева с «Адмирала Сенявина» и Лишина с 

«Генерал-адмирала Апраксина».  

        2. Признавая уменьшающие вину подсудимых, указанных в п. 1, 

прежнюю их долговременную безупречную службу и крайнее физическое 

утомление, ходатайствовать перед  Николаем II о замене смертной казни 

заключением в Петропавловской крепости сроком на 10 лет.  

        3. В связи с тем, что эскадренный броненосец «Орёл» имел очень 

серьезные боевые повреждения и большую убыль в экипаже, особенно 

строевых офицеров, и уже корабль не мог оказывать сопротивление 

противнику, капитана 2-го ранга Шведе, исполнявшего   обязанности 

командира корабля, оправдать. 

На суде по делу о сдаче в японский плен миноносца «Бедового» вице-

адмирал Рожественский, в отличие от Небогатова, не оправдывался и вину за 

Цусимское поражение брал на себя.          

Приговор суда:  

1. Начальника    штаба    эскадры    капитана 1 ранга    Клапье-де-Колонг,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
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флагманского штурмана полковника Филипповского, флагманского минного 

офицера лейтенанта Леонтьев и командира миноносца капитана 2 ранга 

Баранова приговорить к смертной казни через расстрел.  

2. Вице-адмирала Рожественского, из-за тяжёлого ранения ввиду его 

неспособности осознавать происходившее сражение, признать невиновным. 

Император России Николай II решил: 

1. Адмирала Небогатова, Смирнова, Лишина и Смирнова разжаловать в 

чинах и уволить со службы.   

         2. Адмирала  Небогатова и командиров кораблей капитанов 1-го ранга 

Смирнова, Григорьева и Лишина освободить от тюремного заключения в 

течение полугода. 

3. Главного начальника флота и Морского ведомства генерал-адмирала 

великого князя Алексея Александровича (своего дядю) уволить по 

«собственному желанию» с «искренней благодарностью» императора и с  

сохранением всех чинов и званий. 

4. Освободить  от должности управляющего Морским министерством 

вице-адмирала  Авелана. 

5. Капитана 1 ранга Клапье-де-Колонг, полковника Филипповского, 

лейтенанта  Леонтьева и капитана 2 ранга Баранова помиловать и   уволить со 

службы без лишения чинов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Глава 19. Чья вина в Цусимском позоре 

 

1. Причины позора 

1 

Начнём с самого главного. 

Петр I «узрел» несправедливость: российская река Нева течёт по 

российской земле, а впадает в чужое море. И он чужое море сделал своим. 

Нашёл место для базирования  своих кораблей -  Кронштадт. Построил новый 

город на берегу Балтийского моря, назвал его Санкт-Петербургом и перенёс в 

него из Москвы столичный статус.  И потому-то стали величать  Петра I 

Петром великим. 

Екатерина II тоже «узрела» несправедливость: российский могучий 

Днепр течет по российской земле, а впадает в чужое море. И она чужое море 

сделала своим. Застолбила место для базирования Черноморского флота 

России – Севастополь. Потому-то Екатерину II нарекли Екатериной Великой. 

Николай II, император всея Руси, тоже захотел, чтобы и его величали 

Николаем Великим. Полурусский Амур впадает в чужое Японское море. Вот и 

вознамерился русский император овладеть Японским морем. Но ведь 

Японское море – это же вся Япония со своим множеством островов,  островков 

и островичков, рассеянных по своим же морским водам. Создается 

впечатление, что государь российский вообще не имел ни малейшего 

представления, что такое Японское море, которым он вознамерился овладеть. 

И что он для этого предпринял? 

В чужом море, Жёлтом, на чужой территории, китайской, взял в аренду 

всего лишь на 25 лет кусок чужой земли, и решил там построить российскую 

базу для российского Тихоокеанского флота под названием Порт-Артур. Но 

этот порт в 1895 году по Симоносекскому договору  был уже  японским. И 

только в связи с тройственной (Россия, Германия и Франции) интервенцией  

Япония была вынуждена вернуть его Китаю. Вернуть вернула, но вновь 

завладеть им, ставшим уже российским, не могла выбросить из своих 

намерений. И Россия для Японии стала злейшим врагом.   

Аренда на 25 лет. Это срок, за который можно только подготовить сам 

порт  для нормального функционирования кораблей российской эскадры и 

обустроить его всеми необходимыми службами. Что же дальше? А если Катай 

не согласиться на дальнейшее продление аренды? Воевать с Китаем? 
. 

2 

План работ по расширению и укреплению Порт-Артура разработан в 

1900 году, но не только не утвержден, но и не рассмотрен даже к началу 

Цусимского сражения. 

Сам порт Порт-Артур необходимо было в военном смысле укрепить, 

прежде всего, крупнокалиберной артиллерией в достаточном количестве и   

построить соответствующие фортификационные сооружения.  Но у министра 

финансов России Витте на это необходимых финансов не оказалось. А вот для 

постройки современного города, примыкающего к порту, деньги нашлись. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Чтобы всей обслуге порта жилось вольготно? Да и для постройки порта 

Дальний средств оказалось вполне достаточно.  

Но и это ещё не всё. К Порт-Артуру была проложена железная дорога – 

КВЖД. Опять же проложена по чужой земле, маньчжурской и китайской, А 

своя Транссибирская железная дорога доходила лишь до Байкала. Затем поезда 

на пароме переправлялись через озеро на другой его берег, и дальше они 

своим ходом вновь по своей железной дороге мчались во Владивосток. За 

сутки таким вот образом добирались до Владивостока лишь несколько 

железнодорожных составов. И что удивительно, средств у Витте не оказалось, 

чтобы построить железнодорожную ветвь всего лишь вокруг Байкала, а на 

КВЖД - нашлось. 

Но главное же - броненосцы, крейсера, эсминцы и другие корабли и суда, 

должны были базироваться в чужом море, но в полу-своём Порт-Артуре! Вот 

на это у Витте средств оказалось маловато. Пришлось обратиться к народу с 

протянутой рукой… за милостыней. И на добровольные пожертвования 

трудового народа были построены эскадренные броненосцы «Император 

Александр II» и «Слава», крейсеры «Адмирал Корнилов» и «Память Азова», 

несколько эсминцев. Однако,  работы шли так медленно, что достроить эти 

корабли не успели не только к отправке 2-й Тихоокеанской эскадры под 

командованием вице-адмирала Рожественского для «завоевания Японского 

моря», но и к походу 3-й Тихоокеанской эскадры под командованием контр-

адмирала Небогатого. 

3 

А теперь небольшие размышления. 

1. Настойчивое навязывание Небогатова адмиралом Скрыдловым в 

помощь Рожественскому вызывает подозрение. В начале боя корабли 

адмирала Небогатова стали заметно отставать от эскадры. Чтобы избежать 

японского обстрела? А свои снаряды чтобы не долетали до японских 

кораблей? Уцелевшие в бою корабли 3-й Тихоокеанской  эскадры Небогатов 

сдал  Японии в плен. Подарил, что ли? Это была государственная измена с 

заранее обдуманными намерениями. Не четыре корабля он сдал врагу, а честь 

Русского флота, честь России.  

2. Тихоокеанская эскадра была ослаблена перегоном на Балтику шести 

самых мощных броненосцев для ремонта и модернизации, но они не 

ремонтировались, не модернизировались и, вновь обогнув Африку, прибыли в 

Порт-Артур недостаточно готовыми к будущим сражениям. 

3. Задержка на два месяца 2-й Тихоокеанской эскадры на Мадагаскаре и 

месячная задержка эскадры у берегов Вьетнама предоставила Японии время не 

только отремонтировать свои корабли после сражения в Жёлтом море, но и 

перевооружить новой артиллерией, полученной из Англии. 

4. Вечером 15 мая сильно повреждённый крейсер «Дмитрий Донской» 

спрятался в тень острова Дажелет, команда высадилась на берег, а корабль  

был отогнан на глубоководье и затоплен. Это же – дезертирство. 

5. Шпионаж  Японии   был   на   высочайшем   уровне   н его щупальцы  

присосались практически ко всем странам планеты. а российская разведка на  
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Дальнем Востоке вообще отсутствовала. 

6. Секретность в военно-морском штабе России вообще отсутствовала. 

Секретные шифры были всем в мире известны. Поэтому 20 сентября 1904 года 

Рожественский собрал командиров всех кораблей эскадры и заявил: «Мы не 

умеем держать секреты, но всё же хоть на этот раз я вас прошу…». 

7. 13 мая из-за тумана и шторма все японские разведчики спрятались в 

своих портах, и эскадра Рожественского могла незаметно пройти во 

Владивосток. Однако…  

Из-за ложного,  вредительского сообщения командира  броненосца 

береговой охраны «Адмирал Синявин» капитана 1-го ранга Григорьева что 

выявлены  повреждения  в машине и поэтому броненосец уменьшил скорость. 

В связи с этим всю ночь с 12 на 13 мая вся эскадра была вынуждена идти 

малой скоростью. В результате этого была потеряна возможность ещё 13 мая 

незаметно пройти корейский пролив. На самом деле никаких повреждений у 

броненосца не было.  Таким образом, Григорьев совершил запланированное 

лично им или кем-то преступление.   

Днём 13 мая японцами 2-я Тихоокеанская эскадра всё ещё не была 

обнаружена. Вечером 13 мая, несмотря на запрет пользоваться 

радиотелеграфированием, тот же Григорьев вмешался в радиопереговоры 

японцев и с японским (!) позывным послал какое-то сообщение (какое и 

кому?), на которое в ответ получено «Ясно вижу». И по этому сигналу японцы 

обнаружили эскадру. Если бы не это предательство, то эскадра могла бы 

незамеченной японцами проскочить во Владивосток. А позже всё тот же 

Григорьев свой броненосец со всем экипажем сознательно и преднамеренно 

направил в японский плен.  

8. Странно выглядит и история с транспортным судном  «Иртыш». Как 

могло случиться, что боеприпасы, предназначенные для морской учёбы 

моряков 2-й Тихоокеанской эскадры в пути, были перенаправлены по 

железной дороге во Владивосток? Это же тяжелейшее преступление! 

        9. Артиллерия кораблей русской эскадры обладала сравнительно малой 

скорострельностью из-за большого времени открывания и закрывания замков 

орудий и малой скорости подачи боеприпасов,  и по скорострельности, 

дальнобойности, меткости и разрушительной способности значительно 

уступала артиллерийскому вооружению японских кораблей.  

10. Крупнокалиберный артиллерийский снаряд упал на японский 

флагманский броненосец «Микаса» рядом с командующим адмиралом Того 

и… не взорвался. Да если бы он взорвался, то не стало бы ни броненосца, ни 

адмирала Того! И Цусимское сражение прошло бы совершенно по другому 

сценарию. Но снаряд то не взорвался!  Почему? 

Одной из главных причин Цусимского поражения были артиллерийские 

снаряды. Причин несколько. 

Причина первая. Взрывчаткой в российских снарядах был пироксилин. 

Он должен быть влажным, чтобы предотвратить его самовозгорание.  

Нормальная влажность – 10…12 процентов. Эскадру же Рожественского 

снабдили снарядами влажностью пироксилина до 30-ти процентов. В таком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
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случае при попадании снаряда в цель от удара взрывались лишь 

пироксилиновые шашки запального стакана снарядной трубки, а пироксилин, 

помещённый в самом снаряде, не взрывался из-за его 30-ти процентной 

влажности. Более того, при выстреле влажность пироксилина около 

взрывателя доходила до 80-ти процентов! Вот снаряды и не взрывались! Это 

же преступная диверсия! Кто её автор? Кто подготовил такие снаряды для 2-й 

Тихоокеанской эскадры? Ведь около трети выпущенных снарядов не 

взорвались. 

Причина вторая. В японских снарядах взрывчатым веществом   был   

мелинит, который по мощности взрыва превосходил применяющийся в 

российских снарядах пироксилин примерно в 1,2 раза.  

Причина претья. Недостаточная чувствительность взрывателей 

снарядов, которые  были такими, чтобы снаряд только после того, как  пробив 

броню, взорвался внутри корабля. А если он ударился, например, о рубку, то 

взрыва не происходило. В результате этого и не был уничтожен адмирал Того. 

Причина четвёртая. Японские корабельные орудия снабжены тяжёлыми 

фугасными снарядами, которые    имели эффективное    разрушительное 

воздействие на расстоянии до 45 кабельтовых, в то время как российские 

корабельные орудия снабжены лёгкими бронебойными снарядами, 

эффективность разрушительной силы которых была лишь на расстоянии до 20 

кабельтовых. Поэтому тактика сражения японцев заключалась в том, чтобы с 

дальних позиций громить русские корабли, не приближаясь к ним на близкое 

расстояние. Это была одной из главнейших причин поражений 2-й 

Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении. 

Причина пятая. Несовершенство установочного устройства орудий на 

российских кораблях. Если бы и снаряды были нормальные, то дальше 20 

кабельтовых они всеравно не долетели бы. Причина? Максимальный угол 

подъёма ствола орудия недостаточен для полёта снаряда на большее 

расстояние. А на кораблях японских? Этот угол подъема ствола значительно 

больше. Потому-то и снаряды летят вдвое дальше. Возникает вопрос: как 

этакое могло произойти? Ведь и многие российские, и японские корабли 

изготавливались на вервях одних и тех же стран. Следовательно, была такая 

разница в технических условиях на постройку кораблей! Кто так 

проектировал?  

Причина шестая. Боезапас снарядов бронебойных намного превышал 

боезапас снарядов фугасных. Это что же? Стрелять по кораблях важнее, чем 

уничтожать японских моряков?  

 

4. «Спас-на-Водах» 

Вскоре после окончания русско-японской войны в Москве родственники 

погибших моряков создали Комитет по сбору пожертвований на сооружение 

православного храма «Спас-на-водах»., который стал бы памятником морякам, 

оставшимся в море без могил.   Инициативу Комитета поддержал   министр 

внутренних дел России Столыпин, и направил государю соответствующий 

доклад.    Император    Николай II    наложил резолюцию «Согласен и всецело  
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сочувствую мысли увековечить память моряков».         

          Комитет разослал по всей России «Воззвание», в котором говорилось: 

«…Над тысячами мучеников-героев сомкнулась безжалостная морская 

бездна, не осталось по ним следа, и негде над прахом их помолиться. Но не 

может с этим примириться сердце русского народа! Помянем же героев, 

принявших за Родину-мать мученический венец, сооружением в столице 

России в знак народной 

благодарности и в назидание 

потомству храма-памятника 

подвижникам, по морям 

разбросанным без могилы, без 

креста. В сей храм с начертанными 

на стенах именами погибших 

моряков-братьев, на сияние Креста, 

на свет лампад, на призыв 

молитвенных откровений 

слетятся чистые души 

непогребенных и тут, в Святом 

Доме этом Божьем, обретут они 

себе усыпальницу вечную!..» 

        Святейший Синод разрешил провести кружечный сбор по церквам 

России. Купеческий банк открыл специальный счёт.  

        Строительство храма началось в 1910 году на берегу Невы, ближе к 

Финскому заливу, при впадении Ново-Адмиралтейского канала. Храм-

памятник возводили: художник-архитектор Перетяткович, инженер-строитель 

Смирнов и скульптор Микешин.  

        Во время торжеств при закладке храма «Спас-на-водах» в его фундамент 

был замурован солдатский Георгиевский крест.  

        Внутренняя отделка храма производилась по рисункам академика. Бруни.  

        На стенах храма поимённо были нанесены погибшие русские моряки за 

всё время существования российского флота. Поскольку храм был закончен 

после Цусимского сражения, здесь же были упомянуты и все в нём погибшие. 

        Храм-памятник «Спас-на-водах» был торжественно открыт 31 июля 1911 

года в присутствии императора Николая II, высших государственных и 

церковных лиц.  

        Храм «Спас-на-водах» стал одним из самых почитаемых храмов 

российской столицы, и, особенно, в среде военных моряков. 

       В 1918 году в храме «Спас-на-водах» было запрещено богослужение, и  

как православную церковь ликвидировали. Само здание храма отдано под 

«культурные нужды» Адмиралтейского завода. В марте 1932 года храм «Спас-

на-водах» был разрушен до фундамента. 
5 

        После   Цусимской  трагедии было опубликовано большое стихотворение  

«Цусима» размером   в 20 строф, написанное ученым-этнографом и писателем   

Богоразом-Таном    под     псевдонимом «Тан».   Чтобы   прочувствовать   его  
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трагически-патриотический  дух, приведём лишь первые пять строф. 

                                      У дальней восточной границы, 

                                      В морях азиатской земли, - 

                                      Там дремлют стальные гробницы, 

                                      Там русские есть корабли. 

 

                                      В пучине немой и холодной,   

                                      В угрюмой, седой глубине 

                                      Эскадрою стали подводной, 

                                      Без якоря встали на дне. 

 

                                      Упали высокие трубы, 

                                      Угасли навеки огни, 

                                      И ядра, как острые зубы, 

                                      Изгрызли защиту брони. 

 

                                      У каждого мёртвого судна 

                                      В рассыпанном, вольном строю 

                                      Там спят моряки непробудно, 

                                      Окончили вахту свою. 

 

                                      Их тысячи сильных и юных, 

                                      Отборная русская рать 

                                      На грудах обломков чугунных 

                                      Они улеглись отдыхать… 

         Прошли годы и стихотворение это подзабылось. Вспомнили о нём в 

конце 30-х годов, когда на Одесской киностудии снимался кинофильм 

«Моряки». Режиссёру кинофильма Брауну захотелось, чтобы один из актёров,  

игравший старого морского офицера, спел в кают-компании песню времен его 

молодости. Было предложено текст песни написать на основе стиха «Цусима». 

Эту задачу превосходно выполнил популярный в то время поэт Лебедев-

Кумач. Вот этот текст: 

Песня о Цусиме.  

                                      В Цусимском проливе далёком, 

                                      Вдали от родимой земли, 

                                      На дне океана глубоком 

                                      Забытые есть корабли. 

 

                                      Там русские спят адмиралы 

                                      И дремлют матросы вокруг, 

                                      У них прорастают кораллы 

                                      Сквозь пальцы раскинутых рук. 

 

                                      Когда засыпает природа 

                                      И яркая светит луна, 
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                                      Герои погибшего флота  

                                      Встают, пробуждаясь от сна 

 

                                      Они начинают беседу 

                                      И, яростно сжав кулаки, 

                                      О тех, кто их продал и предал, 

                                      Всю ночь говорят моряки. 

 

                                      Они вспоминают Цусиму, 

                                      Напрасную храбрость свою, 

                                      И небо отчизны любимой, 

                                      И гибель в неравном бою. 

 

                                      И шумом морского прибоя 

                                      Они говорят морякам: 

                                      «Готовьтесь к великому бою, 

                                       За нас отомстите врагам». 

 

        Музыку к этим словам написал известный композитор Милютин.  

        После выхода кинофильма «Моряки» на экран в 1940 году «Песня о 

Цусиме» стала очень популярной, и восприняли её как народную.  

        В период Великой Отечественной войны эта песня встала в «боевой 

строй» и звучала и на всех фронтах, и в тылу. 

 

6 

Память 

        1. В 2003 году близ фундамента взорванного храма  «Спас-на-водах» была 

возведена часовня, у стен которой  27 мая 2015 года в день 110-летия 

Цусимского сражения состоялся морской поминальный церемониал: «Цусиму 

забывать нельзя!». 

       2. Пятикупольная Свято-Николаевская церковь в Бресте в честь, 

покровителя русского военно-морского флота Святого Николая, строилась на 

пожертвования православных мирян Болгарии, Сербии и Бреста. К 

пожертвованиям на строительство этого храма присоединились моряки 

Тихоокеанского флота, уроженцы Брестчины, а также  участники русско-

японской войны 1904…1905 годов. К финансированию строительства этого 

храма присоединился и император Николай II, В храме есть таблички с 

фамилиями погибших моряков Брестчины, участников Цусимского сражения. 

        3. В 2005 году в Бресте у ограды церкви Святого Николая 

установлен  Брестепамятный знак, посвящённый гвардейскому экипажу 

броненосца Александр III, погибшему в Цусимском сражении.         

        4. В Никольском саду Санкт-Петербурга у Никольского Морского собора 

жена генерала Н. П. Игнатьева в память  погибшем сыне установила камень-

памятник с надписью:, «Поставлен в 1914 году в молитвенную память 

Владимира  Игнатьева,  капитана  2-го  ранга  Алексея  Зурова  и  всех   наших  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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славных моряков с честью погибших в Цусимском бою 14-15 мая 1905 года». 

        5. В эстонском Таллине в храме Александра Невского висят  две больших 

доски с именами моряков, погибших в Цусимском сражении. 

        6. В Петровском парке Кронштадта установлен памятный знак погибшим  

российским морякам-героям.   
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Глава 20. Сухопутная русско-японская война 

1. Падение Порт-Артура 

В мае 1904 года японская армия численностью 50 тысяч человек 

высадилась   на Ляодунском полуострове и приняла попытку завладеть Порт-

Артуром, Русская армия к этому времени в Манчжурии и Корее составляла 

160 тысяч человек.  

В августе 1904 года при Ляоляне произошло важное, если не сказать 

генеральное, но с российской точки зрения - необъяснимое сражение. 

Японская армия фактически потерпела поражение, но оказалась 

победительницей. Суть в том, что командование японской армии было в 

растерянности и посчитало невозможным дальнейшее ведение боевых 

действий. Русско-японская война на этом могла бы за завершиться, перейди 

русская армия в наступление. Но командующий русской армией генерал 

Куропаткин отдает абсолютно абсурдный приказ – отступать.  

В ходе дальнейших событий войны в русской армии будет несколько 

возможностей нанести японцам решающее поражение, но каждый раз генерал 

Куропаткин либо отдавал абсурдные приказы, либо медлил с действиями, 

давая японцам нужное время для перегруппировки и накопления сил для 

нового сражения.  

После битвы у Ляоляна русская армия отступила к реке Шахэ, где 

в сентябре произошло ещё одно сражение, которое не выявило победителя. 

После этого в войне наступило затишье.  

В декабре погиб генерал Кондратенко, командовавший сухопутной 

обороной крепости Порт-Артур. Новый командующий Стессель, вопреки 

патриотическому настрою солдат и матросов, 20 декабря 1904 года сдал Порт-

Артур Японии.  

На этом Русско-японская война в 1904 году перешла в пассивную фазу. 

Российские войска отступили к Мукдену. 

 

2. Мукденское сражение 

После падения Порт-Артура осаждавшая его японская армия 

направилась в   Маньчжурию  на усиление японской мукденской группировки 

войск. Япония здесь сосредоточила 270 тысяч человек. В России здесь было  

290 тысячи человек.   

Мукденское сражение началось 6 февраля 1905.  Японцы под 

командованием генерала Кавамуро  24 февраля прорвали Русскую оборону на  

левом фланге русских, где находилась 1-я армия под командованием генерала 

Линевича. Чтобы сдержать японский натиск, Куропаткин бросил туда все 

резервы. Тогда 16 февраля Ояма силами 3-й армии под командованием 

генерала Ноги нанёс удар в обход правого фланга русских, который обороняла 

2-я армия генерала Каульбарс.. Одновременно 2-я армия под командованием 

генерала Оку. нанесла удар по позициям русских в центре. Русские войска 

были оттеснены к западной и южной окраинам Мукдена. Куропаткин 

ограничился обороной. Постоянные переброски им частей на угрожаемые 

участки сильно затрудняли управление войсками. 

http://rushist.com/index.php/russia/3731-oborona-port-artura-1904-kratko
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Кульминация сражения наступила 24 февраля, когда 5-я японская армия  

 

прорвала левый фланг русских и, выйдя в район северо-восточнее Мукдена, 

создала угрозу окружения оборонявших город сил. В тот же день Куропаткин 

отдал приказ об общем отступлении. Оно проходило вдоль железной дороги 

по узкому коридору, подвергавшемуся с обеих сторон натиску японских 

армий. Однако, измотанные тяжелыми боями японцы не смогли отрезать путь 

отступления русских, которые отошли на Сыпингайские позиции, 

расположенные в 200 км севернее Мукдена. Потери русских составили 89 

тысяч солдат. Из них около 30 тысяч пленных. Японцы потеряли 71 тысячу 

человек. 

 

3. На сопках Маньчжурии   

      214-й резервный Мокшанский пехотный полк России в феврале 1905 года в 

тяжелейших боях Мукденского сражения попал в японское окружение. В 

критический момент, когда уже заканчивались боеприпасы, командир полка 

полковник Петр Побыванец отдал приказ: «Знамя - вперёд!..»   «Оркестр - 

вперёд!»  

         Капельмейстер Илья Шатров вывел свой духовой оркестр из окопов и 

под звуки боевого марша вслед за знаменем повёл свой полк в атаку.  

        Солдаты полка, воодушевлённые подвигом музыкантов, с винтовками 

наперевес с примкнутыми штыками ринулись в штыковую атаку.  и прорвали 

японское окружение.  

        За этот подвиг все музыканты оркестра были награждены георгиевскими 

крестами. Илья Шатров награждён  офицерским орденом Святого Станислава 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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3-й степени с мечами,  а оркестр удостоен почётных серебряных труб. После 

окончания русско-японской войны Илья Шатров написал инструментальное 

музыкальное произведение для духового оркестра в ритме вальса 

«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», посвящённый погибшим боевым 

товарищам при прорыве японского окружения. 

        С лета 1907 года ноты этого вальса появились в продаже, и сам вальс 

приобрёл небывалую популярность, а с 1910 года  начался выпуск пластинок 

со словами  самарского писателя и поэта Степана Петрова под псевдонимом 

Скиталец. 

  Так как на этикетке пластинки полный текст названия вальса в одну 

строчу не вмещалось, то вальс назвали просто «На сопках Манчжурии». Так 

он именуется и сейчас. 

         Слова вальса со временем претерпевали значительные изменения, и их 

появилось несколько вариантов. Наиболее популярным вариантом текста 

вальса был канонический, который иногда называют вальсом Козловского, с 

которым прославленный певец выступал в своей концертной деятельности 

перед солдатами Дальневосточных фронтов накануне капитуляции Японии в 

1945 году.  

 На сопках Манчжурии 

 Тихо вокруг, сопки покрыты мглой, 

 Вот из-за туч блеснула луна, 

 Могилы хранят покой. 

 

 Белеют кресты – это герои спят 

 Прошлого тени кружатся вновь, 

 О жертвах боёв твердят. 

 

 Тихо вокруг, ветер тман унёс, 

 На сопках Манчжурии воины спят 

 И русских не слышат слёз. 

 

 Плачет, плачет мать родная, 

 Плачет молодая жена, 

 Плачут все, как один человек, 

 Злой рок и судьбу кляня! 

 

 Пусть Гаолян сны навевают вам, 

 Спите герои русской земли, 

 Отчизны родной сыны. 

 

 Вы пали за Русь, погибли вы за Отчизну,  

 Поверьте, мы за вас отомстим 

 И справив кровавую тризну. 

 

В послевоенное время этот вальс стал очень популярным, в связи с чем  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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появились и несколько вариантов слов не в ритме реквиема, а в лирическом 

стиле.  Особенно популярным этот вальса стал со словами поэта-фронтовика  

Павла Шубина: 

 

     На сопках Маньчжурии 

Меркнет костёр 

Сопки покрыл туман. 

Нежные звуки старого вальса 

Нежно ведёт баян. 

 

С музыкой в лад,  

Припомнил герой-солдат 

Росы, берёзы, русые косы, 

Девичий милый взгляд. 

 

Там, где ждут сегодня нас,  

На лугу в вечерний час 

С самою строгою недотрогою 

Танцевали мы этот вальс. 

 

Вечера свиданий робких 

Давно прошли и скрылись во тьму... 

Спят под луною маньчжурские сопли 

В пороховом дыму. 

 

Мы сберегли 

Славу родной земли. 

В битвах жестоких, здесь, на Востоке 

Сотни дорог прошли. 

 

Но и в бою, 

В дальнем чужом краю, 

Припоминали в светлой печали 

Родину-мать свою. 

 

Далека она, далека 

От солдатского огонька. 

В ночи хмурые из Маньчжурии 

Уплывают к ней облака. 

 

В тёмный простор,  

Мимо ночных озёр, 

Выше, чем птицы, дальше границы 

Выше сибирских гор. 

 



332 
 

Покидая край угрюмый, 

Летят за нами в радости пусть 

Все наши светлые думы, 

Наша любовь и грусть. 

 

Там, за лентою голубой, 

Знамя родины над тобой. 

Спи, товарищ мой! Смолки выстрелы, 

Отгремел твой последний бой. 
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Глава 21. Дальневосточная гражданская война 

1. Япония истинная 

Из меморандума премьер-министра Японии Танака Гиитиот императору 

Японии от 25 июля 1927 года: «Для того, чтобы завоевать мир, мы должны 

сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все 

остальные малоазиатские страны, Индия, а также страны Южных 

морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир тогда поймет, 

что Восточная Азия наша, и не осмелится оспаривать наши права» 

Ряд историков считают, что этот меморандум – фальшивка. Но суть-то не 

в этом. Весь меморандум – это истинная суть всей политики Японии, которая 

она проводила во все времена. А эта выдержка – истинная суть японской 

политики.  

         С первыми известиями об установлении в России советской власти 

Япония стала разрабатывать планы захвата российских дальневосточных 

областей. 

 

2. Дальневосточная интервенция 

        3 декабря 1917 года решением конференции стран США, 

Великобритании, Франции и союзных им стран, произведено разграничение 

зон их интересов на территориях бывшей Российской империи.  

12 января 1918 года японский крейсер «Ивами» вошёл 

во Владивосток для «защиты интересов и жизни проживающих на российской 

дальневосточной территории  японских подданных». Несколько дней спустя 

во Владивосток прибыли военные корабли США и Китая. 

18 февраля 1918 года Верховный совет Антанты принял решение об 

оккупации Японией Владивостока и Харбина, а также зоны КВЖД. Но США, 

опасаясь чрезмерного усиления Японии, потребовали от неё обязательства не 

предпринимать широких операций без согласия Антанты и вывести свои 

войска после достижения целей интервенции. 

        4 апреля 1918 года во Владивостоке Япония спровоцировала убийство 

двух японских служащих, и, не дожидаясь расследования этого инцидента, в 

городе высадился японский десант под предлогом защиты своих подданных. 

Вслед за японцами свой десант высадили англичане. 

        29 июня 1918 года с помощью восставшего чехословацкого корпуса   во 

Владивостоке Антантой была свергнута советская власть.  

        2 июля 1918 года Верховный военный совет Антанты решил расширить 

интервенцию и в Сибирь. Для этого президент США Вудро Вильсон попросил 

Японию выделить 7-ми тысячный отряд в состав 25-тысячного 

международного контингента для помощи в эвакуации с российской 

территории чехословацкого корпуса. Япония выделила 12-ти тысячный отряд, 

но при условии, что он получит собственное командование. И к октябрю 

численность японских войск выросла до 72 тысяч. Были оккупированы 

Приморье, Приамурье и Забайкалье. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%B9%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
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        К октябрю 1918 года численность японских войск достигла 72 тысяч 

человек, американцев - 10 тысяч, а войск других стран - 28 тысяч.  

        В 1918 году Япония, чтобы отторгнуть от России дальневосточные 

области, решила создать там буферное государство под своим протекторатом, 

и во главе обосновавшегося в Маньчжурии казачьего атамана Семёнова, 

который там создал Особый Маньчжурский отряд для борьбы с большевиками 

в Забайкалье. 

        В Приамурье, Приморье и Забайкалье началась гражданская война. Чтобы 

понять накал этой партизанской борьбы достаточно рассмотреть деятельность 

красного командира Лазо и белоказацкого атамана Семёнова.  

  

3. Красный командир Лазо 

         Большинство населения отказалось подчиняться диктату интервентов. 

Многие   из   партизанских   отрядов, объединившихся впоследствии в армии  

(только в Амурской области их численность в январе-марте 1919 года 

колебалась от двух до восьми тысяч человек), сначала возникли как группы 

самообороны жителей населенных пунктов от набегов воинских 

формирований казачества и японцев, широко применявших практику 

самоснабжения и реквизиций. Все стихийные попытки оказания 

сопротивления насилию безжалостно пресекались карателями. 

        Несмотря на то, что в городских зонах контроль был у белых, сельские 

территории не подчинялись требованиям о разоружении. Поэтому была 

принята политика сжигания деревень, заподозренных в симпатиях к красным. 

        Чтобы предотвратить прямое военное столкновение с Японией, в 1920 

году советское правительство предложило создать на востоке страны 

отдельное буферное государство. Япония согласилась с этой идеей, надеясь со 

временем превратить новое государство в свой протекторат.  

         6 апреля 1920 года была провозглашена Дальневосточная республика 

(ДВР), контролировавшая лишь территорию Западного Забайкалья. Затем её 

признало и Приамурье. Ведущим деятелем в этой республике был Лазо. 

         Сергей Георгиевич Лазо родился 23 февраля 1894 года в селе Пятра, 

Оргеевского уезда,  Бессарабской республики в дворянской семье молдавского 

происхождения. Отец Георгий Иванович Лазо, мать Елена Степановна. В 1907 

году отец умер.  

         С ранних лет Лазо отличался крайним максимализмом и стремлением к 

справедливости 

          Начальное образование Лазо получил в семье. В 1910 году поступил в 7-

й класс 1-й Кишинёвской мужской гимназии, которую окончил в  1912 году и 

в этом  же году поступил в Петербургский технологический институт, а в 1914 

году стал студентом Московского университета. 

         В 1916 году призван в армию, в Московское Алексеевское училище, по 

окончании которого выпущен прапорщиком, а вскоре – подпоручика. 

В 1916 году Лазо направлен в 15-й Сибирский запасной стрелковый 

полк, в котором сблизился с политическими ссыльными и вместе с ними и 

среди  солдат  стал вести  пропаганду   против войны. Вступил в партию левых  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
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эсеров.  

2 марта 1917 года в Красноярск 

дошли слухи о Февральской революции. 

Их полк на своём собрании постановил 

отстранить от исполнения обязанностей 

командира роты, заявившего о верности 

присяге, своим командиром избрали 

прапорщика Лазо и  одновременно 

избрали его делегатом в Красноярский 

Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Так поступили и в других ротах полка. 

3-го марта отряд под 

командованием Лазо  арестовал 

Красноярского  губернатора,  начальника 

жандармского управления, жандармских 

офицеров. Полицию заменили милицией. Был создан комитет общественной 

безопасности. Власть перешла к бюро из представителей этого комитета и 

Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Лазо стал членом полкового 

комитета, председателем солдатской секции Совета.  

В июне 1917 года Красноярский Совет послал Лазо в качестве своего 

делегата в Петроград на I-й Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Речь Ленина по апрельским тезисам произвела на него 

большое впечатление. 

Лазо, вернувшись со съезда, организовал красногвардейский отряд. 

27 июня 1917 года был организован исполком Красноярского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. 

28 октября исполком Красноярского Совета поддержал свержение 

Временного правительства и захват власти большевиками.  Лазо было 

поручено  занять все правительственные учреждения и в городе арестовать  

представителей Временного правительства.. 

В ночь на 29 октября прапорщик Лазо поднял по боевой тревоге 

приверженные большевикам воинские части гарнизона. Они заняли все 

государственные учреждения, а высших чиновников заключили в тюрьму. 

Гарнизон оказался в   руках Лазо. 30 октября губернский ИК первым в Сибири 

заявил о переходе к нему всей власти в губернии. 

1 ноября 1917 года в Омске в защиту Временного правительства при 

участии кадетов и эсеров произошло выступление юнкеров Омской школы 

прапорщиков, которые захвалили склад вооружения одного из полков, заняли 

штаб округа. Но красногвардейские отряды с участием Лазо, подавили 

выступление юнкеров.   

В декабре 1917 года в Иркутске против большевистской власти 

выступили юнкера, казаки, офицеры и студенты. Сводный отряд солдат и 

красногвардейцев под руководством Лазо советскую власть в Иркутске 

восстановили и Лазо стал комендантом и начальником гарнизона Иркутска. 

В   августе   1918 года   Лазо   от   эсеров перешёл к большевикам и был  
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назначен командующим войсками Забайкальского фронта. 

Осенью 1918 года, после падения большевистской власти на востоке 

России, ушёл в подполье и занялся организацией партизанского движения, 

направленного против Временного Сибирского правительства, а затем против 

адмирала   Колчака.  

С осени 1918 года Лазо  член подпольного Дальневосточного областного 

комитета РКП(б) во Владивостоке,  с весны 1919 года командующий  

партизанскими отрядами Приморья, с декабря 1919 года — начальник Военно-

революционного штаба по подготовке восстания в Приморье. 

Во Владивостоке с участием Лазо была свергнута власть Колчака и 

сформировано Временное правительство Дальнего Востока. В этой операции 

решающее значение осуществил Лазо, который пришёл в оплот защитников 

прежней власти – офицеров школы прапорщиков на Русском острове и 

обратился к ним с речью:  

«За кого вы, русские люди, молодёжь русская? За кого вы?! Вот я к 

вам Пришёл один, невооружённый, вы можете взять меня заложником... 

убить можете... Этот чудесный русский город – последний на вашей 

дороге! Вам некуда отступать: дальше чужая страна... чужая земля... и 

солнце чужое... Нет, мы русскую душу не продавали по заграничным 

кабакам, мы её не меняли на золото заморское и пушки... Мы не наёмными, 

мы собственными руками защищаем нашу землю, мы грудью нашей, мы 

нашей жизнью будем бороться за родину против иноземного нашествия! 

Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрём, но не 

отдадим её никому!». 

 

6 марта 1920 года Лазо стал  заместителем председателя Военного совета 

Временного правительства Дальнего Востока, названного  Приморской 

областной земской управой, и членом Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). 

Лазо слишком уверовал в свою власть и не учёл того, что во 

Владивостоке всё же господствовали японцы. В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года 

Лазо японцами был арестован.  Что было дальше - неизвестно. Появилось 

несколько версий-легенд. Наиболее часто упоминается такая легенда. Лазо 

японцами вывезен из Владивостока и передан казакам-белогвардейцам, 

которые после пыток живьем сожгли его в паровозной топке паровоза  Ел−629,  

который  в 1972 году установлен как памятник на станции Уссурийск с 

мемориальной табличкой на тендере . Не будем уточнять, возможно ли живого 

Лазо втолкнуть в небольшое окно паровозной топки и тот ли это паровоз, в 

топке которого был сожжён Лазо.  

         На территории Восточного Забайкалья существовала Российская 

Восточная окраина атамана Семёнова, а в Приамурье – Временное 

правительство Приморской областной земской управы. 

        14 мая 1920 года командующий японскими войсками на Дальнем Востоке 

генерал Юи Мицуэ объявил о согласии вести переговоры с ДВР. Японцы 

предложили создать западнее Читы нейтральную зону, которая бы отделила 

части НРА от японских и семёновских войск. 24 мая на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%95%D0%BB-629
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%83%D1%8D&action=edit&redlink=1
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станции Гонгота начались официальные переговоры ДВР и японского 

командования. Как предварительное условие было принято, что «НРА и 

экспедиционные силы японской империи не вели и не ведут войну, случаи 

столкновения, вызванные взаимным непониманием, должны рассматриваться 

как печальные недоразумения». 

        Делегация ДВР стремилась увязать заключение перемирия с тремя 

условиями: 

   1.Эвакуация японцев с территории ДВР,  

   2. Отказ японцев от поддержания атамана Семёнова, 

   3. Достижение перемирия на всех фронтах, включая партизанские. 

        Вместе с тем японцы не собирались эвакуировать свои войска, ссылаясь 

на угрозу Корее и Маньчжурии, считали атамана Семёнова равноправным 

переговорщиком при объединении дальневосточных областных властей, и 

заключили это соглашение лишь затем, чтобы разгромить восточно-

забайкальских партизан.  

         В начале июня переговоры прервались из-за отказа делегации ДВР 

признать Правительство Российской Восточной окраины», как равноправную 

сторону на будущих переговорах об объединении областных правительств. 

        Тем не менее, общая ситуация складывалась невыгодным для белых войск 

и 3 июля японское командование опубликовало декларацию об эвакуации 

своих войск из Забайкалья.  

         10 июля были возобновлены переговоры между японским 

командованием и ДВР, и 17 июля было заключено Гонготское соглашение, в 

соответствии с которым  15 октября японские войска покинули территорию 

Забайкалья. 

        США с тревогой следили за действиями Японии. 9 февраля 1921 года 

американский консул во Владивостоке опубликовал декларацию 

правительства США, в которой осудил нарушение территориальной 

целостности России.  

26 мая 1921 года во Владивостоке произошёл военный переворот, в 

результате которого к власти пришло правительство Меркулова, опиравшееся  

на Японию.  

31 мая 1921 года США снова направили Японии ноту с 

предупреждением, что они не признают никаких притязаний и прав, 

являющихся следствием японской оккупации Сибири. 

        Интервенция стоила Японии больших расходов, а когда гражданская 

война фактически завершилась победой большевиков, то   надежды на 

колониальную эксплуатацию российского Дальнего Востока у японцев 

растаяли, что сделало их дальнейшую дорогостоящую экспедицию 

бессмысленной. 

 

Атаман Семёнов 

Григорий Михайлович Семёнов родился в карауле Куранжа 

Дурулгуевской станицы Забайкальского казачьего войска. 

Отец Михаил Петрович Семёнов – забайкальский казак. Мать Евдокия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Марковна – из старообрядцев. 

 

Окончил  двухклассное училище в Могойтуе. Свободно владел 

монгольским и бурятским языками. Впоследствии овладел немецким, 

французским, китайским и японским 

языками. Писал стихи и даже перевёл на 

монгольский, китайский и японский 

языки многие произведения Пушкина и 

Лермонтова, 

В    1911   году   Семёнов   окончил  

Оренбургское  казачье юнкерское учили-

ще, получил  звание  хорунжего,  и  

зачислен  в  военно-топографическую ко-

манду 1-го Верхнеудинского  полка, 

который квартировался во Внешней  

Монголии, производя маршрутные съём-

ки.  

         Семёнов принял активное участие в 

подготовке и осуществлении 

государственного переворота, в результа-

те которого 11 декабря 1911 года была 

провозглашена независимость Внешней 

Монголии от Китая. 

В 1911…1913 годах Лазо служил во 2-й Забайкальской батарее, а затем -  

в 1-м Читинском полку.  

20 декабря 1913 года Семёнова переводят в Приамурье в 1-й Нерчинский 

полк, которым командовал барон Врангель. Здесь же служил и барон фон 

Унгерм, впосдствии с которым ему пришлось совместно  сражаться против 

большевиков.    

В первую мировую войну на войне с немцами Семёнов показал себя 

патриотом России. За храбрость, военную смекалку, инициативность и 

организаторские способности он был награжден орденом Святого Георгия 4-й 

степени, орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени, орденами Святой 

Анны 2-й, 3-й и 4-й степени и Георгиевским оружием. 

В январе 1917 года. Семёнов переведён в находившийся в Персии 3-й 

Верхнеудинский полк. Воевал на Кавказе и в   персидском Курдистане. Вскоре 

получил звание есаула. 

В июне 1917 года Семёнов назначен комиссаром Временного 

правительства по формированию добровольческих частей из монголов и бурят 

в Забайкальской области. 

После Октябрьской революции Семёнов, имея разрешение не только от 

Временного правительства, но и от Петроградского Совета рабочих и сол-

датских депутатов, продолжал формировать в Забайкалье конный Бурято-мон-

гольский казачий отряд. Условием принятия в отряд  был отказ от октябрьских 

революционных завоеваний.  

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://wiki2.org/ru/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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В конце ноября 1917 года большевики  Читы поняв, что Семёнов создаёт 

антибольшевистские отряды, попытались его арестовать. Но  он с верными 

ему казаками убыл на станцию Даурия, где продолжил формирование своего 

войска.    В    первой    половине    декабря   на   станции   Даурия по приговору  

назначенного есаулом Семёновым военно-полевого суда был казнён один из  

руководителей большевиков Аркус.  

18 декабря 1917 года на станции Маньчжурия он разоружил и распустил 

части русской армии, охранявшие КВЖД, разогнал Маньчжурский городской 

совет, придерживающийся социалистических взглядов. Пополнил и хорошо 

вооружил свой отряд войск, и 29 января 1918 года вторгся в Забайкалье, заняв 

его восточную часть  Даурию. 

Так образовался один из первых фронтов гражданской войны на Дальнем 

Востоке. Однако, под натиском отрядов Красной Армии под водительством 

Лазо был вынужден отступить в Маньчжурию. 

5 апреля 1918 года отряд Семёнова вновь перешёл в наступление. 

Так сложилось, что есаул Семёнов стал во главе войска, в котором были 

и штаб-офицеры и генералы. Поэтому он принял на себя звание атамана 

Особого   Манчжурского   Отряда.   Впоследствии   это звание было узаконено  

избранием Семёнова походным атаманом Уссурийского, Амурского и Забай-

кальского войск. После ликвидации Омского правительства и гибели атамана 

Дутова войсковые представительства казачьих войск Урала и Сибири также 

избрали его своим походным атаманом.  

        В   мае   1918   года   в   приграничных   с   Маньчжурией   станицах по 

рекам Аргунь и Онон началось восстание забайкальского казачества против 

большевиков. Войска атамана Семёнова пополнились восставшими казаками, 

и подошли к Чите. Но местные большевистские организации объединили 

местные красногвардейские и партизанские отряды, и остановили наступление 

семёновцев.  

        На помощь читинцам прибыли отряды Красной гвардии из Амурской об-

ласти и Западной Сибири, а также 1-й Дальневосточный социалистический 

отряд, сформированный   из   матросов и портовых рабочих Владивостока, 

Благовещенска, Хабаровска.    Был    сформирован    Даурский   фронт.  План     

наступления на семёновцев разработал командующий Даурским фронтом 

Лазо.  

15 мая 1918 года началось наступление на войска атамана Семёнова, а 19 

июля недобитые остатки семёновцев спрятались в Манчжурии.   

С китайской делегацией, присланной для переговоров, Лазо заключил со-

глашение, по которому китайские власти обязались разоружить семёновцев и 

больше не допускать перехода ими советской границы. Но под давлением Япо-

нии это обязательство китайцы не выполнили. 

Бои между остатками отрядов Семёнова, действовавшими с китайской 

территории, и красными отрядами в Забайкалье продолжались. 

В августе 1918 года атаману Семёнову, при поддержке интервентов и 

мятежных    частей    Чехословацкого    корпуса    удалось   нанести поражение   

большевикам, и 28 августа захватить Читу. 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
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Приказом по Белосибирской армии от 10 сентября 1918 года атаман 

Семёнов Колчаком был назначен командиром 5-го Приамурского армейского 

корпуса.  

8 декабря Семёнов создал под своим командованием Отдельную 

Восточно-Сибирскую армию в составе 1-го Отдельного Восточного казачьего, 

5-го Приамурского и Туземного конных корпусов. Численность армии к весне 

1919 года    составила    от    8    до    10 тысяч    человек, включая до 5 тысяч  

забайкальских казаков.   

9 мая 1919 года третьим Войсковым кругом Семёнов избран войсковым 

атаманом Забайкальского казачьего войска. По соглашению с атаманами 

Амурским    и    Уссурийским    он    принял    должность    Походного атамана  

забайкальских, амурских и уссурийских казаков со штабом на станции Даурия 

Забайкальской железной дороги. 

Приказом Колчака от 25 мая 1919 года атаман Семёнов назначен 

командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса.  

18 июля Семёнов был назначен помощником главного начальника 

Приамурского края и помощником командующего войсками Приамурского 

военного    округа    с    производством    в    генерал-майоры,    а  23 декабря и  

командующим    войсками    Иркутского, Забайкальского   и     Приамурского  

военных округов на правах главнокомандующего армиями с производством 

в генерал-лейтенанты.  

Указом Верховного правителя Колчака от 4 января 1920 года  

атаману Семёнову была передана вся полнота военной и гражданской власти 

на всей территории Российской Восточной Окраины (РВО).  

После    расстрела     Колчака     на  период с января по ноябрь 1920 года 

Забайкалье стало последним оплотом Белого движения в Сибири.  

В начале 1920 года генерал-лейтенант Семёнов возглавил читинское 

Правительство Российской восточной окраины. 

В   феврале   1920 года   остатки колчаковцев соединились с войсками 

Семёнова.  

20 февраля 1920 года Верховный Главнокомандующий Восточным 

фронтом  Семёнов в Забайкалье из трёх корпусов войск Восточного 

фронта Русской армии сформировал Дальневосточную армию. 

С   февраля   по август 1920 года Читинским отделением Госбанка по 

указанию Семёнова были выпущены денежные знаки в 100 и 500 рублей, по 

характерным цветам получили название «воробьи» и «голубки». В условиях 

галопирующей инфляции и роста цен эти деньги принимались населением 

плохо. Впоследствии они были аннулированы Дальневосточной республикой 

(ДВР).   

С апреля по октябрь 1920 года войска под командованием Семёнова 

вели  ожесточённые бои с Народно-революционной армией ДВР.  

Осенью 1920 года от Семёнова главный его сподвижник барон Унгерн 

объявил свою дивизию партизанской и увёл её в неизвестном направлении.  

После упорных боёв Народно-революционная армия ДВР 22 октября 

1920 года   освободила Читу.  Остатки   семёновцев   вновь спрятались в Мань-

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(1919)
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%A0%D0%90_%D0%94%D0%92%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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чжурии. Сам Семёнов, бросив остатки своей армии, бежал из Читы на аэро-

плане. Остатки его отрядов и отрядов Унгерна частью рассеялись или остались  

в  Монголии, частью по КВЖД добрались до Харбина и весной 1921  

года перебрались в Приморье, где принимали участие в боях с большевиками.  

Сам  Семёнов появился в Харбине в начале ноября 1920 года, за три 

недели до прихода туда эшелонов с остатками его отрядов.  

21 ноября Семёнов встретился с начальником тыла своей армии генерал-

майором Петровым, который сообщил ему, что казаки и офицеры настроены 

против него весьма решительно, а командир 2-го Сибирского корпуса генерал-

майор   Смолин   и   командир  3-го Поволжского  корпуса генерал-

майор  Молчанов открыто обвинили его в трусости и отказались  подчиняться 

ему.  

Пытаясь    сохранить    контроль    над    войсками, и    отстранить    от  

командования генералов Смолина и Молчанова, Семёнов издаёт приказы, в  

которых все штабы и учреждения Дальневосточной армии были объявлены 

расформированными и находившимися в состоянии реорганизации. Но ему 

уже никто не подчинялся.  

В конце мая 1921 года Семёнов в Японии встречается с бывшим военным 

атташе Российской Империи в Японии генералом Подтягиным и 

послом Абрикосовым и предъявляет требование передачи ему денег и золота, 

направлявшихся на закупку снаряжения для армии Колчака и его отрядов в За-

байкалье, но получил только 338 тысяч иен.  

После   этого    Семёнов    на пароходе  отправляется во Владивосток с 

надеждой возглавить войска Приамурского земского края, в которых служило 

много   казаков из Забайкалья. Но в порту Владивостока казаки узнали его, 

припомнили ему бегство из Читы и даже не позволили сойти на берег. 

После инцидента в порту Владивостока в 1921 году Семёнов 

эмигрировал   в   Японию, затем в Китай, а вскоре в США и Канаду 

просить  помощи у Совета послов. Суть дела в том, что в 1920 году царские 

послы   организовались   в Совет послов, который начал из Вашингтона через 

Париж, Лондон и Токио координировать всю финансовую помощь эмиграции.  

Но надежды Семёнова не оправдались. Его назвали убийцей, грабителем 

и самым отъявленным негодяем, который не просуществовал бы в Сибири и 

одной недели без защиты   со        сторон Японии. Была также предпринята 

попытка привлечь его к уголовной ответственности за зверства на Дальнем 

Востоке.  

Приведём лишь два примера жестокости атамана Семёнова. 

На станции Андрияновка семёновцы расстреляли 3 тысячи пленных 

красноармейцев. Пленники, наполнявшие целые вагоны, выгружались. Затем 

их вели к большим ямам и расстреливали из пулеметов. Апогеем казней было 

убийство за один день пленных, содержавшихся в 53 вагонах. Всего - более 

1600 человек.  

В ходе карательных операций особенно свирепствовали такие 

командиры Семенова как Унгерн и Тирбах, кторые, не задумываясь, и даже 

с удовольствием расстреливали и резали стариков, старух, женщин и детей 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%A8%D0%90


342 
 

в деревнях, считавшихся «большевизированными», то есть таких, в которых 

мужчины ушли в партизаны или просто отказались стать белыми. Такие 

станицы жгли, а в ряде случаев сжигали и людей, дома грабили, женщин 

насиловали, на допросах людей били розгами и шомполами.  

Задержанному властями США атаману удалось добиться освобождения, 

после чего он уехал в Канаду, а затем надолго обосновался в Японии.  

В 1932 году было  образовано подконтрольное Японии 

государство Маньчжоу-Го. Семёнов вновь попытался  вернуться в 

Манчжурию. Но японцы ему предоставили возможность лишь возглавить 

Дальневосточный союз казаков. Однако приняли его гостеприимно, 

предоставили жилище и назначили пенсию. 

С 1934 года Семёнов принимал участие в деятельности  Бюро по делам 

российских   эмигрантов   в  Маньчжурии, которое было японским центром 

подготовки разведывательно-диверсионных групп из числа белоэмигрантов 

для заброски на территорию СССР.  

Во время Второй мировой воины Семенов продолжал считаться  лидером 

белой эмиграции на Дальнем Востоке. В этом качестве он активно 

контактировал с генералом Власовым. Написал два письма лично Гитлеру, 

предлагая себя в качестве союзника в борьбе с СССР. 

В августе   1945 года, после   разгрома советскими войсками Японии, Се-

мёнов был арестован в Маньчжурии. 

Военная коллегия Верховного суда СССР признала Семёнова   злейшим 

врагом советского народа и активнейшим пособником японских агрессоров, и  

на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1943 года. приговорила его к смертной казни через повешение с конфискацией 

имущества. 30 августа 1946 года  приговор приведён в исполнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%93%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%C2%AB%D0%9E_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2...%C2%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%C2%AB%D0%9E_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2...%C2%BB
https://wiki2.org/ru/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Глава 22. Дальневосточная республика - ДВР 

Так как изгнание японских оккупантов с российской территории было 

признано советскими властями делом «сейчас непосильным», советское 

правительство в целях временного мирного урегулирования в восточных 

районах страны решило пойти на создание «буферного» государства на 

Дальнем Востоке.  

6 апреля 1920 года Учредительный съезд трудящихся Забайкалья в 

Верхнеудинске провозгласил образование самостоятельной Дальневосточной 

республики (ДВР), включившей в свой состав территорию от Байкала до 

Тихого океана. Одновременно советское правительство предложило Японии 

прекратить военные действия на Дальнем Востоке. 

Неся потери в столкновениях с частями армии ДВР и партизанами, 

японцы согласились на переговоры. 14 июля 1920 г. между правительством 

ДВР и командованием экспедиционных войск на Дальнем Востоке был 

подписан договор о перемирии, после чего японские войска были выведены из 

Забайкалья. Потеряв поддержку японцев, бежали в Маньчжурию банды 

атамана Семенова. После своего освобождения Чита стала столицей 

Дальневосточной республики. Хотя японцы продолжали оккупировать 

Приморье и не желали отказываться от планов подчинения себе входящих в 

ДВР сибирских территорий, ситуация складывалась не в их пользу. 

Продолжение вооруженной борьбы Красной армии и партизан с 

интервентами, факты разложения и дезертирства солдат и офицеров японской 

экспедиционной армии вынудили Токио вступить в переговорный процесс. 

Обсуждение условий мирного урегулирования велось между ДВР и 

правительством Японии с августа 1921 года по апрель 1922 года в китайском 

городе Дайрене. Делегация ДВР предложила подписать договор, 

предусматривавший обязательства Японии эвакуировать все войска с 

Дальнего Востока. Однако японская сторона, отклонив это предложение, 

выдвинула свой проект, обязывающий ДВР уничтожить все укрепления на 

границе с Кореей и в районе Владивостокской крепости; ликвидировать 

военный флот на Тихом океане. 

Чтобы укрепить свои позиции на переговорах, японцы организовали 

наступление белогвардейских частей из Приморья на Хабаровск. Пользуясь 

превосходством в силах, насчитывавшая 20 тысяч штыков, армия 

белогвардейцев овладела Хабаровском и, координируя свои действия с 

японским командованием, изготовилась к броску в Амурскую область. Однако 

эти планы были сорваны. В начале 1922 года армия ДВР нанесла поражение 

белогвардейцам при Волочаевке, а 14 февраля был освобожден Хабаровск. 

Последовавшие за этим попытки японцев и белогвардейцев вновь перейти в 

наступление были сорваны. 

Негативное отношение к продолжению интервенции как внутри страны, 

так и за рубежом, в частности в США, побудило японское правительство 

вступить в переговоры. Началу переговоров способствовало заявление 

японского правительства о готовности до 1 ноября 1922 года вывести войска 
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из Приморья. Вопреки обещанию об эвакуации своих войск японское 

правительство стало открыто готовить отторжение Приморья. Было заявлено о 

намерении, объединив Приморье и Маньчжурию, создать на их территории 

«буферное государство» под протекторатом Японии. Становилось ясно, что по 

своей воле японские интервенты российский Дальний Восток не оставят. 

1 сентября 1922 года белогвардейские части вновь попытались перейти в 

наступление из Приморья на север. Однако части армии ДВР и партизанские 

отряды отбили их атаки, а затем, перейдя в октябре в контрнаступление, 

овладели опорным пунктом белых в районе Спасска. 15 октября был 

освобожден Никольск-Уссурийский, и войска ДВР вплотную подошли к 

Владивостоку. Здесь им путь преградили японские войска. 21 октября 

правительства РСФСР и ДВР направили ноту правительству Японии, в 

которой заявили решительный протест против «затягивания эвакуации и 

недопущения русских войск во Владивосток». Оказавшись в окружении 

стянутых к Владивостоку частей регулярной армии и партизанских отрядов, 

японское командование вынуждено было подписать соглашение об эвакуации 

своих войск не позднее 25 октября 1922 года. 

13 ноября 1922 года Народное собрание ДВР провозгласило ДВР 

составной частью РСФСР. 
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Глава 23. Портсмутский мирный договор 

1. Дальневосточная обстановка 

В дальневосточном тихоокеанском регионе хозяйничали Франция, 

Германия, Россия, Великобритания, США и тихоокеанская «хозяйка» – 

Япония. 

Каждая из этих стран старалась занять главенствующее положение в 

этом регионе, потеснив своих конкурентов. Особенно важным было 

исключить единоличное преобладание одной из этих стран. Сложилось, 

образно говоря, неустойчивое равновесие. Однако, после разгрома 

Тихоокеанского флота России и завоевания Порт-Артура Япония начала 

претендовать на главенствующее положение. Но её экономические 

возможности были на исходе. Поэтому она стала зондировать возможности 

заключения мира с Россией.  

         Первая попытка была сделана японским посланником в 

Великобритании   Хаяси в июле 1904 года и повторена им же после 

падения Порт-Артура через немецкого дипломата Эккардштейна. При этом с 

японской стороны было выдвинуто условие, чтобы официальная просьба о 

мире была заявлена российской стороной. Российское правительство отвергло 

это предложение. 

          Иинициативу в урегулировании российско-японских отношений первой 

проявила Франция с надеждой, что Россия  поддержит её планы   

урегулирования надвигавшегося Марокканского кризиса 1905года. 5 апреля 

1905 года французский представитель, с согласия российского правительства, 

предложил японскому посланнику в Париже Мотоно посредничество 

Франции, но при условии, что Россия согласится на мирные переговоры лишь 

при условии исключения из требований Японии пунктов об 

уплате контрибуции и уступке российских территорий. 13 апреля Мотоно 

информировал французскую сторону об отказе принять это российское 

условие. 

Япония, желая ускорить заключение мирного договора с Россией, 18 

апреля 1905 года обратилась за содействием к США, которая оказывала ей 

огромную финансовую поддержку. 

Президент США Теодор Рузведьт в качестве предварительного 

требования поставил перед Японией условие - соблюдать в Китае принцип 

«открытых дверей» и по окончании войны эвакуировать свои силы 

из Маньчжурии. Япония дала соответствующие обязательства. Рузвельт был 

решительно настроен содействовать скорейшему заключению мирного 

соглашения, прежде чем Япония вытеснит Россию из Восточной Азии и будет 

лучше, если Россия окажется лицом к лицу с Японией.   

        В январе 1905 года Рузвельт и посол Великобритании Дюранд 

договорились о передаче Порт-Артура и Ляодунского полуострова Японии.  и 

заранее признали права Японии на Корею. 

        Рузвельт по просьбе японского правительства выступил с предложением 

«от своего имени и по своей инициативе» об организации мирных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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переговоров. Император Николай II это предложение принял исходя из своей 

позиции, что внутреннее благосостояние важнее, чем победа. 

        Мирная конференция в Портсмуте открылась 9 августа 1905 года. 

        Япония выставила требования 

        1. Признать свободу действий Японии в Корее. 

        2. Вывести российские войска из Маньчжурии. 

        3. Передать Японии Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую 

железную дорогу (ЮМЖД). 

        4. Уплата Россией военных издержек. 

        5. Передача Японии интернированных ею российских судов. 

        6. Присоединение к Японии Сахалина и прилегающие острова, 

        7. Ограничение российских морских сил на Дальнем Востоке, 

        8. Предоставление Японии права ведения рыболовства вдоль российского 

побережья. 

        Россия отклонила требования Японии по Сахалину, интернированным 

судам, ограничению российских морских сил на Дальнем Востоке и о 

контрибуции. Было дано согласие лишь на компенсацию Японии расходов на 

содержание военнопленных.  

        В связи с твёрдой позицией российской делегации, заявившей на первом 

заседании, что «на конференции нет ни победителей, ни побеждённых», 

конференция оказалась на грани провала.  

        Перед перспективой продолжения войны Япония дрогнула и 18 августа 

1905 года отказалась от требований ограничения морских сил, выдачи 

интернированных судов и уплаты контрибуции с условием уступки ей южной 

части Сахалина и уплаты 1,2 млрд иен за возвращение северной части 

Сахалина России.  

        Российская сторона была готова уступить по Сахалину, но отказывалась 

платить вознаграждение за возвращение его северной части.  

        С американской стороны последовало давление на Россию с целью 

вынудить её принять условия Японии, но представитель России Витте был 

непреклонен в отстаивании российской позиции. Не добившись уступки от 

России, Рузвельт настоятельно советовал японской стороне не продолжать 

войну из-за контрибуции.  

        В конечном итоге, правительство Японии приняло решение пойти на мир 

без контрибуции с оставлением за Японией южной части Сахалина. Японии 

также пришлось гарантировать свободу мореплавания в проливе Лаперуза и 

дать обязательство не укреплять Южный Сахалин. 

        Приводим содержание мирного договора в его первоначальном виде. 

        «Мирный Договоръ между Рассею и Японіею, заключенный въ 

Портсмутѣ 23 Августа (5 Сентября) 1905 года. 

Его Величество Императоръ Всероссійскій, съ одной стороны, и Его 

Величество Императоръ Японіи, съ другой, будучи одушевлены желаніемъ 

возстановить пользованіе благами мира для Ихъ странъ и народовъ, рѣшили 

заключить Мирный Договоръ и назначили для сего Своими 

Уполномоченными, а именно: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
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Его Величество Императоръ Всероссійскій — Его 

Высокопревосходительство г. Сергѣя Витте, Своего Статсъ-Секретаря и 

Предсѣдателя Комитета Министровъ Россійской Имперіи, и 

Его Превосходительство Барона Романа Розена, Гофмейстера 

Императорскаго Россійскаго Двора и Своего Чрезвычайнаго и Полномочнаго 

Посла при Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ; и 

Его Величество Императоръ Японіи — Его Превосходительство Барона 

Комура Ютаро, Юсамми, кавалера Императорскаго ордена Восходящаго 

Солнца первой степени, Своего Министра Иностранныхъ Дѣлъ, и 

Его Превосходительство г. Такахира Когоро, Юсамми, кавалера 

Императорскаго Ордена Священнаго Сокровища первой степени, Своего 

Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра при Американскихъ 

Соединенныхъ Штатахъ, 

Каковые, по размѣнѣ своихъ полномочій, найденныхъ въ надлежащей 

формѣ, постановили слѣдующія Статьи: 

Статья I. 

Миръ и дружба пребудутъ отнынѣ между Ихъ Величествами Императоромъ 

Всероссійскимъ и Императоромъ Японіи, равно какъ между Ихъ 

Государствами и обоюдными подданными. 

Статья II. 

Россійское Императорское Правительство, признавая за Японіею въ Кореѣ 

преобладающіе интересы политическіе, военные и экономическіе, обязуется не 

вступаться и не препятствовать тѣмъ мѣрамъ руководства, покровительства и 

надзора, кои Императорское Японское Правительство могло бы почесть 

необходимымъ принять въ Кореѣ. 

Условлено, что русско-подданные въ Кореѣ будутъ пользоваться 

совершенно такимъ же положеніемъ, какъ подданные другихъ иностранныхъ 

Государствъ, а именно, что они будутъ поставлены въ тѣ же условія, какъ и 

подданные наиболѣе благопріятствуемой страны. 

Равнымъ образомъ установлено, что, во избѣжаніе всякаго повода къ 

недоразумѣніямъ, обѣ Высокія Договаривающіяся Стороны воздержатся отъ 

принятія на русско-корейской границѣ какихъ-либо военныхъ мѣръ, могущихъ 

угрожать безопасности русской или корейской территоріи. 

Статья III. 

Россія и Японія взаимно обязуются: 

1) Эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурію, за исключеніемъ 

территоріи, на которую распространяется аренда Ляодунскаго полуострова, 

согласно постановленіямъ дополнительной I Статьи, приложенной къ сему 

Договору, и 

2) Возвратить въ исключительное управленіе Китая вполнѣ и во всемъ 

объемѣ всѣ части Маньчжуріи, которыя нынѣ заняты русскими или японскими 

войсками или которыя находятся подъ ихъ надзоромъ, за исключеніемъ 

вышеупомянутой территоріи. 

Россійское Императорское Правительство объявляетъ, что оно не обладаетъ 

въ Маньчжуріи земельными преимуществами либо преференціальными или 
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исключительными концессіями, могущими затронуть верховныя права Китая 

или не совмѣстимыми съ принципомъ равноправности. 

Статья IV. 

Россія и Японія взаимно обязуются не ставить никакихъ препятствій 

общимъ мѣрамъ, которыя примѣняются равно ко всѣмъ народамъ и которыя 

Китай могъ бы принять въ видахъ развитія торговли и промышленности въ 

Маньчжуріи. 

Статья V. 

Россійское Императорское Правительство уступаетъ Императорскому 

Японскому Правительству, съ согласія Китайскаго Правительства, аренду 

Портъ-Артура, Таліена и прилегающихъ территорій и территоріальныхъ водъ, 

а также всѣ права, преимущества и концессіи, связанныя съ этою арендою или 

составляющія ея часть, и уступаетъ равнымъ образомъ Императорскому 

Японскому Правительству всѣ общественныя сооруженія и имущества на 

территоріи, на которую распространяется вышеупомянутая аренда. 

Обѣ Высокія Договаривающіяся Стороны взаимно обязуются достигнуть 

упоминаемаго въ вышеуказанномъ постановленіи согласія Китайскаго 

Правительства. 

Императорское Японское Правительство завѣряетъ, со своей стороны, что 

права собственности русско-подданныхъ на вышеупомянутой территоріи 

будутъ вполнѣ уважены. 

Статья VI. 

Россійское     Императорское       Правительство       обязуется       уступить  

Императорскому Японскому Правительству, безъ вознагражденія, съ согласія 

Китайскаго Правительства, желѣзную дорогу между Чан-чунь (Куан-чен-цзы) 

и Портъ-Артуромъ и всѣ ея развѣтвленія со всѣми принадлежащими ей 

правами, привилегіями и имуществомъ въ этой мѣстности, а также всѣ 

каменноугольныя копи въ названной мѣстности, принадлежащія означенной 

желѣзной дорогѣ или разрабатываемыя въ ея пользу. 

Обѣ Высокія Договаривающіяся Стороны взаимно обязуются достигнуть 

упоминаемаго въ приведенномъ постановленіи согласія Китайскаго 

Правительства. 

Статья VII. 

Россія и Японія обязуются эксплоатировать принадлежащія имъ въ 

Маньчжуріи желѣзныя дороги исключительно въ цѣляхъ коммерческихъ и 

промышленныхъ, но никоимъ образоиъ не въ цѣляхъ стратегическихъ. 

Установлено, что это ограниченіе не касается желѣзныхъ дорогъ на 

территоріи, на которую распространяется аренда Ляодунскаго полуострова. 

Статья VIII. 

Императорскія Правительства Россійское и Японское, въ видахъ поощренія 

и облегченія сношеній и торговли, заключатъ, въ скорѣйшемъ по возможности 

времени, отдѣльную Конвенцію, для опредѣленія условій обслуживанія 

соединенныхъ желѣзнодорожныхъ линій въ Маньчжуріи. 

Статья IX. 

Россійское   Императорское    Правительство    уступаетъ    Императорскому  
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Японскому Правительству въ вѣчное и полное владѣніе южную часть острова 

Сахалина и всѣ прилегающіе къ послѣдней острова, равно какъ и всѣ 

общественныя сооруженія и имущества, тамъ находящіяся. Пятидесятая 

параллель сѣверной широты принимается за предѣлъ уступаемой территоріи. 

Точная граничная линія этой территоріи будетъ опредѣлена согласно 

постановленіямъ дополнительной II Статьи, приложенной къ сему Договору. 

Россія и Японія взаимно соглашаются не возводить въ своихъ владѣніяхъ на 

островѣ Сахалинѣ и на прилегающихъ къ нему островахъ никакихъ 

укрѣпленій, ни подобныхъ военныхъ сооруженій. Равнымъ образомъ онѣ 

взаимно обязуются не принимать никакихъ военныхъ мѣръ, которыя могли бы 

препятствовать свободному плаванію въ проливахъ Лаперузовомъ и 

Татарскомъ. 

Статья X. 

Русскимъ подданнымъ, жителямъ уступленной Японіи территоріи, 

предоставляется продавать свое недвижимое имущество и удаляться въ свою 

страну, но, если они предпочтутъ остаться въ предѣлахъ уступленной 

территоріи, за ними будутъ сохранены и обезпечены покровительствомъ, въ 

полной мѣрѣ, ихъ промышленная дѣятельность и права собственности, при 

условіи подчиненія японскимъ законамъ и юрисдикціи. Японія будетъ вполнѣ 

свободна лишить права пребыванія въ этой территоріи всѣхъ жителей, не 

обладающихъ политической или административной правоспособностью, или 

же выселить ихъ изъ этой территоріи. Она обязуется, однако, вполнѣ 

обезпечить за этими жителями ихъ имущественныя права. 

Статья XI. 

Россія обязуется войти съ Японіею въ соглашеніе въ видахъ предоставленія 

японскимъ подданнымъ правъ по рыбной ловлѣ вдоль береговъ русскихъ 

владѣній въ моряхъ Японскомъ, Охотскомъ и Беринговомъ. 

Условлено, что таковое обязательство не затронетъ правъ, уже 

принадлежащихъ русскимъ или иностраннымъ подданнымъ въ этихъ краяхъ. 

Статья XII. 

Такъ какъ дѣйствіе Договора о торговлѣ и мореплаваніи между Россіею и 

Японіею упразднено было войною, Императорскія Правительства Россійское и 

Японское обязуются принять въ основаніе своихъ коммерческихъ сношеній, 

впредь до заключенія новаго Договора о торговлѣ и мореплаваніи на началахъ 

Договора, дѣйствовавшаго передъ настоящей войной, систему взаимности на 

началахъ наибóльшаго благопріятствованія, включая сюда тарифы по ввозу и 

вывозу, таможенныя обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также 

условія допущенія и пребыванія агентовъ, подданныхъ и судовъ одного 

Государства въ предѣлахъ другого. 

Статья XIII. 

Въ возможно скорѣйшій срокъ по введеніи въ дѣйствіе настоящаго 

Договора, всѣ военноплѣнные будутъ взаимно возвращены. Императорскія 

Правительства Россійское и Японское назначатъ каждое со своей стороны 

особаго коммиссара, который приметъ на свое попеченіе плѣнныхъ. Всѣ 

плѣнные, находящіеся во власти одного изъ Правительствъ, будутъ переданы 
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коммиссару другого Правительства или его представителю, надлежащимъ 

образомъ на то уполномоченному, который приметъ ихъ въ томъ числѣ и въ 

тѣхъ удобныхъ портахъ передающаго Государства, кои будутъ 

заблаговременно указаны послѣднимъ коммиссару принимающаго 

Государства. 

Россійское и Японское Правительства представятъ другъ другу, въ 

скорѣйшемъ по возможности времени, послѣ окончанія передачи плѣнныхъ, 

документами оправданный счетъ прямыхъ расходовъ, произведенныхъ 

каждымъ изъ нихъ по уходу за плѣнными и ихъ содержанію со дня плѣненія 

или сдачи до дня смерти или возвращенія. Россія обязуется возмѣстить 

Японіи, въ возможно скорѣйшій срокъ по обмѣнѣ этихъ счетовъ, какъ выше 

установлено, разницу между дѣйствительнымъ размѣромъ произведенныхъ 

такимъ образомъ Японіею расходовъ и дѣйствительнымъ размѣромъ равнымъ 

образомъ произведенныхъ Россіею издержекъ. 

Статья XIV. 

Настоящій Договоръ будетъ ратификованъ Ихъ Величествами 

Императоромъ Всероссійскимъ и Императоромъ Японіи. О таковой 

ратификаціи, въ возможно короткій срокъ и во всякомъ случаѣ не позднѣе, 

какъ черезъ пятьдесятъ дней со дня подписанія Договора, будетъ взаимно 

сообщено Императорскимъ Правительствамъ Россійскому и Японскому черезъ 

посредство Посла Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ въ С.-Петербургѣ и 

Французскаго Посланника въ Токіо, и со дня послѣдняго изъ таковыхъ 

оповѣщеній этотъ Договоръ вступитъ, во всѣхъ своихъ частяхъ, въ полную 

силу. 

Формальный размѣнъ ратификацій послѣдуетъ въ Вашингтонѣ въ возможно 

скорѣйшемъ времени. 

Статья XV. 

Настоящій Договоръ будетъ подписанъ въ двухъ экземплярахъ на 

Французскомъ и Англійскомъ языкахъ. Оба текста совершенно сходны; но, въ 

случаѣ разногласія въ толкованіи, Французскій текстъ будетъ обязательнымъ. 

Въ удостовѣреніе чего, обоюдные Уполномоченные подписали настоящій 

Мирный Договоръ и приложили къ нему свои печати. 

Учинено въ Портсмутѣ (Нью-гэмпширъ) двадцать третьяго Августа (пятаго 

Сентября) тысяча девятьсотъ пятаго года, что соотвѣтствуетъ пятому дню 

девятаго мѣсяца тридцать восьмого года Мейджи. 

(М. П.) (Подписалъ): Ютаро Комура. 

(М. П.) (Подписалъ): Сергѣй Витте. 

(М. П.) (Подписалъ): К. Такахира. 

(М. П.) (Подписалъ): Розенъ. 

Дополнительныя Статьи. 

Согласно постановленіямъ Статей III и IX Мирнаго Договора между 

Россіею и Японіею отъ сего числа, нижеподписавшіеся Уполномоченные 

постановили слѣдующія дополнительныя Статьи: 

  I. Къ Статьѣ III. Императорскія Правительства Россійское и Японское 

взаимно обязуются начать выводъ своихъ военныхъ силъ изъ территоріи 
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Маньчжуріи одновременно и немедленно по введеніи въ дѣйствіе Мирнаго 

Договора; и въ теченіе восемнадцати мѣсяцевъ съ того дня войска обѣихъ 

Державъ  будутъ  совершенно  выведены  изъ  Маньчжуріи,  за исключеніемъ 

арендной территоріи Ляодунскаго полуострова. 
Войска обѣихъ Державъ, занимающія фронтальныя позиціи, будутъ 

отведены первыми. 

Высокія Договаривающіяся Стороны представляютъ себѣ право сохранить 

стражу для охраны своихъ желѣзнодорожныхъ линій въ Маньчжуріи. 

Количество этой стражи не будетъ превышать пятнадцати человѣкъ на 

километръ; и, въ предѣлахъ этого максимальнаго количества, Командующіе 

русскими и японскими войсками установятъ, по обоюдному соглашенію, 

число стражниковъ, которые будутъ назначены, въ возможно меньшемъ 

количествѣ, согласно дѣйствительнымъ потребностямъ. 

Командующіе русскими и японскими войсками въ Маньчжуріи условятся 

обо всѣхъ подробностяхъ, относительно выполненія эвакуаціи, согласно 

вышеуказаннымъ началамъ и примутъ, по обоюдному соглашенію, мѣры, 

необходимыя для осуществленія эвакуаціи въ возможно скорѣйшій срокъ и во 

всякомъ случаѣ не позднѣе какъ въ теченіе восемнадцати мѣсяцевъ. 

II. Къ Статьѣ IX. 

Въ возможно скорѣйшій срокъ по введеніи въ дѣйствіе настоящаго 

Договора, Разграничительная Коммиссія, составленная изъ равнаго числа 

членовъ, назначенныхъ каждою изъ Высокихъ Договаривающихся Сторонъ, 

обозначитъ на мѣстѣ постоянными знаками точную линію между владѣніями 

русскими и японскими на островѣ Сахалинѣ. Коммиссія будетъ обязана, 

посколько топографическія условія позволятъ, придерживаться 50-ой 

параллели сѣверной широты для проведенія разграничительной линіи и, въ 

случаѣ, если отклоненія отъ таковой линіи на нѣкоторыхъ пунктахъ будутъ 

найдены необходимыми, должныя компенсаціи будутъ установлены 

соотвѣтственными отклоненіями въ другихъ мѣстахъ. Упомянутая Коммиссія 

обязана будетъ также изготовить перечень и описаніе прилегающихъ 

острововъ, входящихъ въ составъ уступленнаго, а въ заключеніе Коммиссія 

изготовитъ и подпишетъ карты, устанавливающія предѣлы уступленной 

территоріи. Работы Коммиссіи будутъ представлены на утвержденіе Высокихъ 

Договаривающихся Сторонъ. 

Вышеупомянутыя дополнительныя Статьи будутъ считаться 

ратификованными путемъ ратификаціи Мирнаго Договора, къ коему онѣ 

приложены. 

Портсмутъ, двадцать третьяго Августа (пятаго Сентября) тысяча девятьсоть 

пятаго года, что соотвѣтствуетъ пятому дню девятаго мѣсяца тридцать 

восьмого года Мейджи. 

(Подписалъ): Ютаро Комура. 

(Подписалъ): Сергѣй Витте. 

(Подписалъ): К. Такахира. 

(Подписалъ): Розенъ.». 

        Условия этого договора значительно ближе к российской, чем к  японской  
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программе мира. Поэтому в Японии этот мирный договор был встречен с 

откровенным недовольством.    

        Европейские державы и США были довольны заключением договора. 

        Франция в связи с германской угрозой стремилась привлечь Россию к 

урегулированию Марокканского кризиса.   

Великобритания после ослабления позиций России на Дальнем Востоке 

рассматривала её в качестве возможного союзника против Германии.      

Германия после заключения Бьеркского договора 1905 года надеялась 

использовать Россию в своих целях.  

США считали, что добились своей цели остановить продвижение России 

на Дальнем Востоке, и в то же время сохранить Россию в качестве противовеса 

Японии. 

        При установлении в 1925 году советско-японских дипломатических 

отношений советское правительство признало Портсмутский мирный договор 

с оговоркой, что «СССР не несёт за него политической ответственности» 

        После разгрома Японии во Второй мировой войне и её капитуляции 2 

сентября 1945 года Портсмутский мирный договор утратил силу. 
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Глава 24. Россия-Япония - в предвоенный период 

1 

20 января 1925 года в Пекине была подписана Конвенция об основных 

принципах взаимоотношений между СССР и Японией, в соответствии с 

которой устанавливались  двусторонние дипломатические и консульские 

отношения, подтверждались условия русско-японского Портсмутского 

договора 1905 года и принимались обязательства  не допускать присутствия на 

их территориях, организаций или групп, «претендующих стать 

правительством на какой-либо части территории одной из Договаривающихся 

Сторон». 

Япония обязалась к 15 мая 1925 году вывести свои войска с территории 

Северного Сахалина, который немедленно переходил под суверенитет СССР с 

предоставлением Японии концессий на эксплуатацию 50% площади восьми 

нефтяных месторождений.  

С началом 1-й мировой войны Россия активно поддерживала Японию, 

так как она выполняла царские заказы на военное оборудование и снаряжение, 

в том числе на 700 тысяч винтовок.  

3 июля 1916 года между Россией и Японией был подписан договор, 

направленный против Китая и Великобритании с тем, чтобы Китай не попал 

под влияние   США и Великобритании. Япония боролась за обладание всем 

Китаем. 

В начале Первой мировой войны Япония 23 августа 1914 года объявила 

войну Германии,  захватила   принадлежавшую ей железную дорогу   в 

провинции Шаньдун и  оккупировала островные её владения на Тихом океане. 

С начала 30-х годов Япония начала подготовку к нападению на СССР, 

чтобы завладеть Северным Сахалином, Приморьем и Камчаткой. Однако для 

этого у неё сил было ещё маловато. Поэтому она вела политику, при которой   

угроза возникновения японо-советской войны стала бы постоянным «мечом», 

нависшем над страной Советов. Началась гонка вооружений в районе 

советско-маньчжурской границы.   

 

2 

25 ноября 1936 года в Берлине между Японией и Германией был 

подписан Антикоминтерновский пакт. Приводим его содержание. 

 «Соглашение против коммунистического "интернационала" 

Подписано 25 ноября 1936 года в Берлине. Опубликовано 27 ноября 

1936 года 

Правительство Великой Японской империи и правительство 

Германии, сознавая, что целью коммунистического «интернационала» 

(так называемого «коминтерна») является подрывная деятельность и 

насилие всеми имеющимися в его распоряжении средствами по 

отношению к ныне существующим государствам, будучи убеждены, что 

терпимое отношение к вмешательству коммунистического 

«интернационала» во внутренние дела наций не только угрожает их 

спокойствию, общественному благосостоянию и социальному строю, но и 

https://www.prlib.ru/history/619512
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представляет собой также угрозу миру во всем мире, и выражая своё 

намерение сотрудничать в деле обороны против коммунистической 

подрывной деятельности, заключили нижеследующее соглашение. 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно 

информировать друг друга относительно деятельности 

коммунистического «интернационала», консультироваться по вопросу о 

принятии необходимых оборонительных мер и поддерживать тесное 

сотрудничество в деле осуществления этих мер. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 

совместно рекомендовать любому третьему государству, внутренней 

безопасности которого угрожает подрывная работа коммунистического 

«интернационала», принять оборонительные меры в духе данного 

соглашения или присоединиться к нему. 

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и 

немецком языках, причём оба текста являются аутентичными. 

Настоящее соглашение заключено на пять лет и вступает в силу со дня 

его подписания. Обе Договаривающиеся Стороны своевременно, до 

истечения срока действия настоящего соглашения, должны достигнуть 

взаимопонимания относительно характера их дальнейшего 

сотрудничества… 

Дополнительный протокол 

При подписании Соглашения против коммунистического 

«интернационала» полномочные представители относительно этого 

соглашения договорились о нижеследующем: 

а) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся 

Сторон будут поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена 

информацией о деятельности коммунистического «интернационала», а 

также по поводу принятия разъяснительных и оборонительных мер в 

связи с деятельностью коммунистического «интернационала»; 

б) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся 

Сторон будут принимать в рамках ныне действующего законодательства 

строгие меры против лиц, прямо или косвенно внутри страны или за 

границей состоящих на службе коммунистического «интернационала» 

или содействующих его подрывной деятельности; 

в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества между 

соответствующими властями обеих Высоких Договаривающихся Сторон 

будет учреждена постоянная комиссия, в которой будут изучаться и 

обсуждаться дальнейшие оборонительные меры, необходимые для 

предотвращения подрывной деятельности коммунистического 

«интернационала». 

К «Антикоминтерновскому пакту» присоединились:  6 ноября 1937 года  

Италия, 24 февраля 1939 года  Венгрия и марионеточное государство  Японии 

Маньчжоу-Го, 27 марта 1939 года  Испания, в 1941 году  Болгария, 

Финляндия, Румыния, Дания, Словакия, Хорватия и оккупированная Японией 

часть Китая.   
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Здесь под «Антикоминтерновском пакте» имеется ввиду созданный 

Лениным 3-й интернационал.  

Будем откровенны, формально для такого «пакта» имеются основания. 

Суть в следующем. 

В книге первой приведено описание создания и содержание всех 4-х 

Интернационалов. 

Под нажимом Троцкого в 1918 году германские коммунисты сделали 

неудавшуюся попытку осуществить германскую революцию с целью создания 

в стране коммунистического режима, как это и предусмотрено планами 3-го 

Интернационала. Эта попытка стала одной из основных причин поражения 

Германии в 1-й мировой войне. После высылки Троцкого из СССР он, 

Троцкий, создал свой 4-й интернационал. З-й же Интернационал Сталин 

ликвидировал в 1943 году. 

В 1937 году, когда был заключён этот «Антикоммунистический пакт», 3-

й Интернационал практически числился лишь формально и никакой угрозы ни 

Германии, ни, тем более Японии, не представлял, явился лишь поводом для 

создания  военного блока воинствующих государств, и  привёл к обострению 

японо-советских отношений. 

3  

        12 ноября 1937 года Япония напала на Китай и захватила Шанхай, а  

вскоре и столицу Китая Нанкин.  США, Великобритания, Франция и другие 

западные страны от этой японской агрессии отмежевались. СССР же 21 

августа 1937 года заключил договор с Китаем о ненападении, который, 

практически, стал соглашением о взаимопомощи в борьбе с Японией. Это 

вызвало раздражение у западных стран, посчитав этот договор ударом   по 

планам Японии включить Китай в антикоминтерновский блок. 

В 1937 году в Лиге Наций на специальной международной конференции 

СССР решительно выступил за принятия конкретных мер по пресечению 

японской агрессии. Предложения СССР были отвергнуты. Против их принятия 

особенно остро выступали США.  

Китай обратился за помощью к СССР. Несмотря на то, что выполнение 

этой просьбы создавало опасность ухудшения советско-японских отношений, 

она была оказана. За период с октября 1937 по октябрь 1939 годов СССР в 

Китай поставил 985 самолётов, более 1300 артиллерийских орудий, свыше 14 

тысяч пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение.  В это же 

время США помогали Японии. 

20 января 1925 года в Пекине была подписана Конвенция об основных 

принципах взаимоотношений между СССР и Японией, в соответствии с 

которой устанавливались  двусторонние дипломатические и консульские 

отношения, подтверждались условия русско-японского Портсмутского 

договора 1905 года, и принимались обязательства  не допускать присутствия 

на их территориях, организаций или групп, «претендующих стать 

правительством на какой-либо части территории одной из Договаривающихся 

Сторон». 

Япония обязалась к 15 мая 1925 год. вывести свои войска с территории  

https://www.prlib.ru/history/619512
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Северного Сахалина, который немедленно переходил под суверенитет СССР с 

предоставлением Японии концессий на эксплуатацию 50% площади восьми 

нефтяных месторождений.  

С началом Первой мировой войны Россия активно поддерживала 

Японию, так как она выполняла царские заказы на военное оборудование и 

снаряжение, в том числе на 700 тысяч винтовок.  

3 июля 1916 года между Россией и Японией был подписан договор, 

направленный против Китая и Великобритании с тем, чтобы Китай не попал 

под влияние   США и Великобритании. Япония, боролась за  обладание всем 

Китаем. 

23 августа 1914 года Япония объявила войну Германии, захватила   

принадлежавшую ей железную дорогу   в провинции Шаньдун, и 

оккупировала островные её владения на Тихом океане. 

 

4 

С начала 30-х годов Япония начала подготовку к нападению на СССР с 

целью завладеть Северным Сахалином, Приморьем и Камчаткой. Однако для 

этого у неё сил было ещё маловато. Поэтому она повела политику, при 

которой   угроза возникновения японо-советской войны стала бы постоянным 

«мечом», нависшем над страной Советов. Началась гонка вооружений в 

районе советско-маньчжурской границы.   

В августе 1936 года Япония разработала «Основные принципы плана по 

руководству войной против Советского Союза». В нем предусматривалось 

сначала захватить правобережье Уссури и Амура, и Северный Сахалин, а в 

районе Байкала разрушить Транссибирскую железную дорогу, прервав тем 

самым связь Центральной России с Дальним Востоком.  

В марте 1938 года Япония разработала уже план войны против СССР. В 

этом плане предусмотрено Квантунской и корейской армиями захватить 

Приморье и   отсечь советские войска Особой Дальневосточной армии от 

войск Забайкалья. Затем захватить Приамурье и Забайкалье. Одновременно 

планировалось захватить Монгольскую Народную Республику. 

Летом 1938 года Япония в районе озера Хасан сделала неудачную 

попытку силой проверить надёжность защиты советского Приморья.  

Осенью 1938 года Япония вторглась в Монгольскую Народную 

Республику в районе реки Халхин-Гол, с которой 12 марта 1936 года СССР 

заключил военный союз. Японцы потерпели сокрушительное поражение.   

Ход и результаты Японских провокаций у озера Хасан и на реке Халхин-

Гол  изложены в книге первой.  

 

4 

После разгрома в 1940 году Франции и английской армии Германией под 

Дюнкерком у Японии возникли благоприятные условия для захвата их 

азиатских колоний.  Ради этого надо было обезопасить свой тыл, урегулировав 

японо-советские отношения заключением с СССР Пакта о ненападении или 

нейтралитете.  Эти переговоры начались 2 июля 1940 года беседой  министра  
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иностранных дел СССР Молотова с японским послом в Москве Того. 

Того излагает текст договора о нейтралитете, составленный им самим, но 

дух которого согласован с японским правительством:    

 

«Статья I 

1. Обе договаривающиеся стороны подтверждают, что основой 

взаимоотношений между обеими странами остается Конвенция об 

основных принципах взаимоотношений между Японией и СССР, 

подписанная 20 января 1925 г. в Пекине. 

2. Обе договаривающиеся стороны должны поддерживать мирные и 

дружественные отношения и уважать взаимную территориальную 

целостность. 

Статья II 

        Если одна из договаривающихся сторон, несмотря на 

миролюбивый образ действий, подвергнется нападению третьей державы 

или нескольких других держав, то другая договаривающаяся сторона будет 

соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта. 

Статья III 

Настоящее соглашение заключается на пять лет». 

При этом Того отметил, что после подписания этого соглашения Япония 

хочет, чтобы СССР по своей воле отказался от предоставления помощи Китаю. 

Молотов ответил, что сейчас этот вопрос для СССР не актуальный и не 

имеет под собой почвы.  СССР сейчас занят обеспечением своих нужд по 

обороне страны.  

 

5 

В июле 1940 года в Японии произошла смена власти, и новый премьер-

министр  Коноэ не стал форсировать заключение пакта о нейтралитете с 

СССР, предпочтя сначала укрепить военно-политический союз с Германией и 

Италией, предполагая что этим он вынудит СССР  подписать пакт о 

ненападении на японских условиях. 

27 июля 1940 года новый японский кабинет, министром иностранных дел 

в котором стал Мацуока, одобрил новую программу мероприятий по 

установлению Нового порядка в Великой Восточной Азии ( так стала себя 

именовать Япония). В этой программе намечалось:  

«1. Укрепить союз Японии, Германии, Италии.  

2. Заключить с СССР соглашение о ненападении с тем, чтобы 

провести подготовку вооруженных сил к войне, которая исключала бы их 

поражение.  

3. Осуществить активные меры по включению колоний Англии, 

Франции, Голландии и Португалии в сферу японского «нового порядка» в 

Восточной Азии.  

4. Иметь твердую решимость устранить вооруженное 

вмешательство США в процесс создания Нового порядка в Восточной 

Азии». 
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Япония стала разрабатывать два варианта своего вступления во Вторую 

мировую войну: Южный - против США, Великобритании и Франции, и 

Северный - против СССР.  Вначале она предпочла отдать приоритет варианту 

Южный, а с Северным вариантом решила повременить до начала советско-

германской войны.    

 14 августа 1940 года СССР подтвердил своё согласие   заключить 

договор о нейтралитете между СССР и Японией, который будет не только 

договором о нейтралитете, но, по сути дела, это будет договором о 

ненападении и о невступлении во враждебные коалиции. 

 

6 

СССР стало беспокоить то, что Япония затягивала ответ на советские 

предложения от 14 августа, а также заявление нового японского посла 

Татэкава о том, что он начнёт переговоры на новой основе.  

Это вытекало из возникновения новой ситуации, связанной с  тем, что 27 

сентября 1940 года  был заключен договор о политическом и военно-

экономическом союзе Германии,  Италии и Японии, так называемый 

Тройственный пакт, иначе - Ось «Берлин-Рим-Токио». Хотя в тексте этого  

пакта утверждалось, что достигнутые соглашения никоим образом не 

затрагивают политического статуса, существующего в настоящее время между 

каждым из трех участников пакта и Советским Союзом.  

Объединение трёх наиболее агрессивных стран мира было воспринято в 

СССР с тревогой. Тем более, что распространились сведения о вероятности 

нападения Германии на СССР весной 1941 года. Вызывало тревогу и то, что на 

германо-советской границе скопилось неоправданно большое количество 

немецких войск. Кроме этого, складывалось предположение, что 

запланированное германское вторжение в Англию осенью 1940 года не 

состоится. 

Япония усиленно стала пропагандировать   расширение трёхстороннего 

пакта до четырёхстороннего, дополнив его СССР, то есть, создать новую Ось  

«Берлин-Рим-Токио-Москва». Это облегчило бы вооруженную борьбу Японии 

с Францией, Великобританией, Голландией и США в тихоокеанском регионе, 

и одновременно бы предотвратило создание из европейских стран 

антигитлеровскую коалицию.  

30 октября 1940 г. новый японский посол в СССР Татэкава сообщил 

министру иностранных дел Молотову, что Япония считает прежде 

разработанное соглашение о нейтралитете недостаточным, и предлагает 

заключить соглашение о ненападении следующего содержания: 

 «Обе договаривающиеся стороны обязуются взаимно уважать их 

территориальные права и не предпринимать никакого агрессивного 

действия в отношении другой стороны ни отдельно, ни совместно с одной 

или несколькими третьими державами. В случае, если одна из 

договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со 

стороны одной или нескольких третьих держав, другая сторона не будет 

поддерживать ни в какой форме эти третьи державы. Ни одна из 
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договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-либо группировке 

держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. 

Срок действия пакта определяется в десять лет». 

 Посол Татэкава добавил, что все прочие спорные вопросы будут 

разрешаться после заключения пакта о ненападении. 

18 ноября во время очередной беседы с Татэкавой Молотов указал, что 

общественное мнение в СССР будет связывать вопрос о заключении пакта о 

ненападении с вопросом о возвращении Японией захваченных ею ранее 

Южного Сахалина и Курильских островов. Если Япония не готова к 

постановке этих вопросов, то   целесообразнее заключить пакт не о 

ненападении, а о нейтралитете, в котором не предусматривается разрешение 

территориальных проблем.  

Японии предложен советский проект соглашения, который 

предусматривал:  

«1. Поддержание мирных и дружественных отношений и взаимное 

уважение территориальной целостности.  

2. В случае, если одна из сторон окажется объектом военных 

действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая 

сторона будет соблюдать нейтралитет на протяжении всего 

конфликта.  

3. Срок действия соглашения пять лет с автоматическим 

продлением на следующие пять лет, если за год до истечения срока его 

действия не последует денонсация». 

Осенью 1940 года Япония стала осуществлять Южный вариант 

экспансии. 22 сентября был оккупирован Северный Индокитай. Дальнейшее 

продвижение на юг могло вызвать обострение отношений с США и 

Великобританией.  

В этой обстановке Японии было невыгодно затягивание переговоров с 

СССР. Поэтому японское правительство уже 20 ноября, то есть через два дня 

после получения предложенного Молотовым проекта пакта о нейтралитете, 

сообщило, что считает советский проект заслуживающим изучения. 

Одновременно высказано предложение продать Японии российский Северный 

Сахалин по аналогии с продажей Аляски США, что способствовало бы 

установлению длительного мира между Японией и СССР.   

Молотов высказал встречное предложение о целесообразности выкупа у 

Японии ранее принадлежащих России Южного Сахалина и Курильских 

островов. Ведь у Японии много островов, которые ей не нужны.  

В конце 1940 года в Японии стало известно, что Германия готовится к 

войне против Советского Союза. Японию беспокоила перспектива вовлечения 

её, как участника Тройственного пакта, в войну против СССР на стороне 

Германии.  

Но вступать в войну против СССР одновременно с Германией японцы 

опасались. Поэтому вновь заговорили о пакте о нейтралитете с СССР, 

который, во-первых, может обезопасить Японию с севера, и, во-вторых, станет 

оправданием для отказа напасть на СССР одновременно с Германией.  
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Из-за неконструктивной позиции Японии на переговорах о заключении 

пакта о ненападении и усилившейся антисоветской пропаганды, СССР  

демонстративно охладил свои отношения с Японией.  

 В марте 1941 года для зондажа общей обстановки   Москву и Берлин 

посетил японский министр иностранных дел Мацуока. В Москве, до поездки в 

Берлин, кроме встречи с советским министром иностранных дел Молотовым, 

он дважды встречался со Сталиным, витиевато излагая свои прежние и 

нынешние взгляды на политику Японии. Важное место в разговоре со 

Сталиным Мацуока в форме прозрачных намеков пытался прозондировать 

позицию Сталина по поводу перспективы присоединения СССР к 

Тройственному пакту. Сталин понимал, что германская инициатива о 

подключении СССР к Тройственному пакту была блефом.  

В заключение своей беседы Мацуока пообещал, что по пути из Берлина 

он вновь  попросит  встречу, и  выразил надежду, что до этого времени Сталин  

«сможет обдумать то, что он сказал».  

 Вернувшись из Берлина в Москву, Мацуока 7 апреля в беседе с 

Молотовым попытался выдвинуть японские условия подписания пакта о 

ненападении с СССР, в частности официально предложил продать Японии 

Северный Сахалин. Это предложение, как и ранее в беседах Молотова с 

японскими послами Того и Татэкава, было решительно отвергнуто. При этом 

советская сторона продолжала настаивать на ликвидации одновременно с 

подписанием пакта японских концессий на Северном Сахалине. Было ясно, 

что советское правительство не отступит от своих позиций. 

В довольно сумрачном настроении Мацуока посетил Ленинград, где 

осмотрел сокровища Эрмитажа и присутствовал на балетном спектакле. 

Возвратившись 12 апреля в Москву, он телеграфировал в Токио, что Молотов 

«не проявляет симпатии и шансы заключения соглашения с Россией близки к 

нулю». Неожиданно в гостиничном номере японского министра раздался 

телефонный звонок:   Мацуока приглашался в Кремль на беседу со Сталиным.   

Сталин неизменно осуществлял отработанную тактику ведения 

переговоров с иностранными политиками, когда на предварительном этапе 

переговоров Молотову поручалось, занимая довольно жёсткую позицию, в 

максимальной степени «дожимать» переговорщиков, добиваясь от них учёта 

советской позиции. В последний момент, когда казалось, что соглашения уже 

достичь не удастся, вступал в дело сам Сталин, предлагая заранее 

продуманный компромисс, чем выводил переговоры из тупика, демонстрируя 

откровенность и примирительный дружественный тон. 

Мацуока был поставлен в ситуацию, когда не ответить положительно на 

предложенный Сталиным компромисс он уже не мог. Он безусловно поверил, 

что Сталин искренне стремится на продолжительный срок избежать новых 

конфликтов с Японией. 

В ходе беседы Сталин предложил проект советско-японского пакта о 

нейтралитете следующего содержания: 

 «Статья 1. СССР и Япония обязуются поддерживать мирные и 

дружественные отношения между собой и взаимно уважать 
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территориальную целостность и неприкосновенность другой 

договаривающейся стороны.   

Статье 2.  В случае, если одна из договаривающихся сторон 

окажется объектом военных действий со стороны другой или нескольких 

третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать 

нейтралитет в продолжении всего конфликта.  

Статья 3. Пакт сохраняет силу в течение пяти лет». 

Связавшись с Токио, Мацуока получил согласие на подписание 

предложенного Пакта о нейтралитете. Вместе с тем в инструкциях японского 

правительства было подчеркнуто, что «Тройственный пакт не должен быть 

ослаблен». 

13 апреля 1941 года в Кремле был подписан пакт о нейтралитете между 

Японией и СССР. Одновременно была подписана Декларация о взаимном 

уважении территориальной целостности и неприкосновенности границ 

Монгольской Народной Республики и Маньчжоу-Го. Была достигнута и 

договоренность о разрешении в течение нескольких месяцев вопроса о 

ликвидации японских концессий на Северном Сахалине. Однако по просьбе 

японской стороны об этой договоренности в печати не сообщалось. 

На железнодорожном вокзале Сталин лично проводил Мацуоку домой. 

Это был беспрецедентный и единственный в своем роде случай. Этим жестом  

Сталин счёл необходимым подчеркнуть важность советско-японской 

договоренности не только японцам, но и немцам, так как при этом 

присутствовал и германский посол в Москве.   

Зная, что среди провожавших Мацуоку был и германский посол в 

Москве фон Шуленбург, Сталин демонстративно обнимал на перроне 

японского министра, заявляя, что «вы азиат и я азиат.  Если мы будем 

вместе, все проблемы Азии могут быть решены. Мацуока ответил, что 

проблемы всего мира могут быть разрешены». 
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Глава 25. Россия-Япония – в период Великой Отечественной войны 

1 

В Японии политические и военные круги противостояли друг другу. 

В военных кругах считали, что пакт о нейтралитете даёт время лишь для 

принятия самостоятельного решения о начале войны против СССР. Военный 

министр утверждал, что, невзирая на пакт, будем активно осуществлять 

военные приготовления против СССР. Собственно говоря, японские генералы 

подписанный пакт о нейтралитете рассматривали как прикрытие 

завершающего этапа подготовки к войне с СССР. 

Сталин понимал, что имея пакт о ненападении с Германией и пакт о 

нейтралитете с Японией, СССР поможет выиграть время, и в течение 

определенного периода жить мирной жизнью и наращивать свои силы. 

Из Берлина всё устойчивее разносились сведения, что Германия весной 

или летом 1941 года планирует напасть на СССР.  

В течение мая 1941 года в Японии шли интенсивные совещания по   

выработке стратегии на случай возникновения советско-германской войны, но 

прийти к общему мнению не удавалось. Определились три основные точки 

зрения. 

 Первая. Осуществлять план экспансии на Юг, чем будет укреплена 

экономика империи, и лишь после этого, невзирая на пакт о нейтралитете, 

обрушиться на Советский Союз. При этом США, напуганные японо-

германским сближением, не будут оказывать Японии серьёзного 

сопротивления в её продвижении на Юг. 

 Вторая. Япония, воспользовавшись советско-германской войной, 

должна незамедлительно двинуться на Север и, упредив Германию, 

оккупировать дальневосточные области СССР.  

Третья. Одновременно готовиться к операциям и Север, и Юг, 

некоторое время выжидать, и принять окончательное решение с учетом 

складывающейся обстановки.  

  Мацуока, отстаивал вторую точку зрения, и на заседаниях 

координационного совета правительства и в императорской ставке приводил 

следующие доводы: 

 1. Из опасения оказаться обделенными необходимо успеть вступить в 

войну до победы Германии,  

2. Поскольку на принятие решения в пользу войны с СССР 

немаловажное влияние оказывает боязнь возможной перспективы 

одновременной войны против СССР и США, то этого удастся избежать 

дипломатическими средствами; 

3. Нападение на Советский Союз окажет решающее влияние на 

окончание войны в Китае, так как в этом случае правительство Чан Кайши 

окажется в изоляции. 

10 июня 1940 года, военное министерство Японии разработало документ 

«Курс мероприятий по разрешению нынешних проблем». В нем 

предусматривалось, что   при благоприятном моменте применить 

вооруженные    силы    как    на    Юге, так    и    на Севере, сохраняя верность  
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Тройственному пакту. 

 Эти положения легли в основу проекта документа «Программа 

национальной политики Империи в соответствии с изменениями обстановки», 

который должен был быть представлен императорскому совещанию. Хотя в 

нём провозглашалось, что «независимо от изменений в международном 

положении Империя будет твердо придерживаться политики построения 

сферы совместного процветания Великой Восточной Азии, окончательный 

выбор первоначального направления Север или Юг сделан не был. 

 Для решения этого вопроса проведено три заседания координационного 

совета и императорской ставки 26, 27 июня и 1 июля 1941 года. 

Предложение министра иностранных дел Мацуоки о немедленном 

объявлении войны СССР не поддержали даже премьер-министр Коноэ и 

военно-морской министр Оикава. 

Главным доводом противников противостояния Мацуоки   признан 

недостаточный экономический потенциал Японии, для повышения уровня 

снабжения стратегическим сырьем до войны с СССР можно получить на Юге, 

оккупировав   Южный Индокитай.  

2 июля 1941 года состоялось Императорское совещание, на котором 

присутствовал и император, как главнокомандующий армией и флотом. На 

рассмотрение совещания вынесена «Программа национальной политики 

Империи в соответствии с изменениями обстановки», состоящая из 

следующих положений: 

«Политика 

1) Независимо от изменений в международном положении Империя 

будет твердо придерживаться политики построения сферы совместного 

процветания Великой Восточной Азии, что явится вкладом в достижение 

мира во всём мире. 

2) Наша Империя будет продолжать свои усилия, направленные на 

разрешение китайского инцидента, и будет стремиться обеспечить 

прочную основу безопасности и сохранения нации. Это предусматривает 

шаги для продвижения на Юг и в зависимости от изменений в обстановке 

включает также разрешение северной проблемы. 

3) Наша Империя исполнена решимости устранить все 

препятствия на пути достижения вышеуказанных целей. 

Резюме 

1) Давление, осуществляемое из южных районов, будет усилено с 

целью принудить режим Чан Кайши к капитуляции. В соответствующий 

момент, в зависимости от будущего развития обстановки, наше право 

воюющей державы будет распространено на чунцинский режим, и 

враждебный иностранный сеттльмент перейдет под наш контроль. 

2) С целью гарантировать безопасность и сохранение нации наша 

Империя будет продолжать все необходимые дипломатические 

переговоры по поводу южных районов, а также предпринимать другие 

меры, которые могут потребоваться». 

Для    достижения      вышеуказанных      целей     будет проводиться  
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подготовка к войне против Великобритании и Соединенных Штатов. 

Прежде всего на основе документов «Программа политики в отношении 

Французского Индокитая и Таиланда» и «О форсировании политики в 

отношении Юга» будут предприняты различные меры применительно к 

Французскому Индокитаю и Таиланду с тем, чтобы форсировать наше 

продвижение в южные районы. При осуществлении указанных планов 

наша Империя не остановится перед возможностью оказаться 

вовлечённой в войну с Великобританией и Соединенными Штатами. 

3) Наше отношение к германо-советской войне будет определяться в 

соответствии с духом Тройственного пакта. Однако пока мы не будем 

вмешиваться в этот конфликт. Мы будем скрытно усиливать нашу 

военную подготовку против Советского Союза, придерживаясь 

независимой позиции. В это время мы будем вести дипломатические 

переговоры с большими предосторожностями. Если германо-советская 

война будет развиваться в направлении, благоприятном для нашей 

империи, мы, прибегнув к вооруженной силе, разрешим северную проблему 

и обеспечим безопасность северных границ. 

4) При проведении различных указанных выше политических 

мероприятий (раздел 3) и особенно при принятии решений об 

использовании вооруженной силы мы должны быть уверены в отсутствии 

серьезных препятствий для сохранения нашей основной позиции в 

отношении войны с Великобританией и Соединенными Штатами. 

5) В соответствии с принятым политическим курсом мы будем 

дипломатическими и другими методами прилагать усилия к тому, чтобы 

предотвратить вступление Соединенных Штатов в европейскую войну. 

Но если Соединенные Штаты вступят в войну, наша Империя будет 

действовать в соответствии с Тройственным пактом. Однако мы 

примем самостоятельное решение о времени и способах использования 

вооруженной силы. 

6) Мы незамедлительно сосредоточим наше внимание на приведении 

страны в готовность к войне. Особенно будет усилена оборона 

метрополии. 

7) Конкретные планы осуществления этой программы будут 

выработаны отдельно».  

Так как это совещание имело важное значение, потому его ход вкратце 

прокомментируем  

Совещание началось с выступления премьер-министра Коноэ. Вначале 

своего выступления он остановился на политическом разделе, в основу 

которого положена национальная политика процветания Великой Восточной 

Азии, что должно внести вклад в обеспечение всеобщего мира, и она не 

должна ни в коей мере пересматриваться в зависимости от изменений и 

развития ситуации в мире. Для этого необходимо ускорить разрешение 

китайского инцидента, продвинувшись на Юг, и избавиться от трудностей на 

Севере, воспользовавшись благоприятным моментом в германо-советской 

войне.  
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Начальник генерального штаба японской армии Сугияма сообщил, что 

действия армии должны идти в духе Тройственного пакта, но некоторое время 

не участвовать в европейской войне, так как сначала надо урегулировать 

китайскую проблему. Но если события германо-советской войны будут 

благоприятны для Империи, будет использована сила для разрешения 

проблемы на Севере, сохраняя втайне подготовку к военным операциям.  Но, 

прежде всего,  надо быть в постоянной готовности  к войне с Великобританией 

и США.  

 Начальник главного морского штаба Нагано в своём выступлении 

сделал основной упор на необходимости продвижения в южном направлении.  

 Министр иностранных дел Мацуока остановился на проблемах 

дипломатии, отмечая, что основная национальная политика состоит в создании 

сферы процветания Великой Восточной Азии, что необходимо для достижения 

долговременного мира во всем мире. Проводя внешнеполитический курс, он  

учитывает наличие таких проблем, как китайская, отношения с Соединенными 

Штатами, развитие европейской ситуации, южная и северная проблемы. 

Мацуока считает важным быть готовыми к проведению японской внешней 

политики в отношении СССР таким образом, чтобы это отвечало реальностям, 

на которые указывает верховное командование. В отношениях с 

Соединенными Штатами   осуществляется величайшая осторожность в 

дипломатии, чтобы не допустить вступления Америки в европейскую войну, и 

предотвратить её столкновение с нашей страной. 

 Председатель Тайного совета Хара отметил, что война между Германией 

и Советским Союзом действительно является историческим шансом Японии в 

решении проблемы Севера. Но поскольку сейчас Империя всё ещё занята 

китайским инцидентом, она сейчас не свободна в принятии решения о 

нападении на Советский Союз.  

Начальник генерального штаба японской армии Сугияма в повторном 

выступлении изложил ситуацию, в которой находятся японская Квантунская 

армия и Дальневосточная армия СССР. Из тридцати дивизий Советского 

Союза четыре уже отправлены на Запад. Однако СССР всё ещё обладает явно 

подавляющей силой, готовой к стратегическому развертыванию. 

Следовательно, Квантунскую армию надо усилить настолько, чтобы она могла 

быть в готовности к наступлению, когда появятся благоприятные условия.  

Принятая императорская «Программа национальной политики Империи 

в соответствии с изменениями обстановки» предусматривала продолжение 

войны в Китае и одновременное завершение подготовки к войне как против 

США и Великобритании, так и против Советского Союза. 

Приняв это решение, японское правительство, по сути дела, разорвало 

подписанный лишь два с половиной месяца назад советско-японский пакт о 

нейтралитете.  

Пытаясь дезинформировать советскую сторону, в тот же день Мацуока 

на встрече с советским послом в Токио Сметаниным заявил, что Япония 

намерена строго соблюдать пакт о нейтралитете. Сразу после этого он 

германскому послу Отту  сказал, что причиной такой формулировки японского 



366 
 

заявления советскому послу являлась необходимость ввести русских в 

заблуждение или, по крайней мере, держать их в состоянии неопределенности, 

ввиду того, что военная подготовка войны против СССР ещё не закончилась. 

3 июля советский разведчик Зорге передал в Москву: 

 «Германский военный атташе сказал мне, что японский 

генеральный штаб наполнен деятельностью с учетом наступления 

немцев на большого противника и неизбежности поражения Красной 

Армии. 

 Он думает, что Япония вступит в войну не позднее чем через 6 

недель. Наступление японцев начнётся на Владивосток, Хабаровск и 

Сахалин с высадкой десанта со стороны Сахалина на советское побережье 

Приморья… 

 Источник Инвест думает, что Япония вступит в войну через 6 

недель. Он также сообщил, что японское правительство решило 

остаться верным пакту трёх держав, но будет придерживаться и пакта 

о нейтралитете с СССР». 

10 июля сообщает в Москву: «Источник Инвест сказал, что на 

совещании у императора решено не изменять плана действий против 

Сайгона (Индокитай), но одновременно решено и подготавливаться к 

действиям против СССР на случай поражения Красной Армии. 

Германский посол Отт сказал то же самое – что Япония начнет воевать, 

если немцы достигнут Свердловска. Германский военный атташе 

телеграфировал в Берлин, что он убежден в том, что Япония вступит в 

войну. Но не ранее конца июля или начала августа, и она вступит в войну 

сразу же, как только закончит подготовку…» 

 

2 

В связи с непредвиденным мощным сопротивлением Красной Армии 

вынудило Германию требовать немедленного вступления Японии в войну. Но 

Токио выжидал решающего разгрома СССР. В связи с этим Германия в 

ультимативной форме заявила, что если до 25 июля Япония не предпримет 

нападения, то без участия в этой войне Япония не сможет рассчитывать на 

овладение советскими территориями на Дальнем Востоке и в Сибири.   

 Это в японских правящих кругах вызывало беспокойство, но всё же они  

продолжали ожидать «наиболее благоприятного момента» для нападения. В 

действительности же Япония готовилась обрушиться на СССР, но при условии 

явного поражения советских войск в войне с Германией.  

В этот период Япония стала оказывать давление на СССР, чтобы 

вынудить его пойти на серьезные уступки Японии, а то и выдвинуть 

«решительные требования, которые СССР не сможет принять». 

 4 августа 1941 года на заседании японского  правительства и 

императорской ставки приняты «Основные принципы дипломатических 

переговоров с Советским Союзом». где предписывалось заставить СССР 

прекратить помощь Китаю, передать или продать Японии Северный Сахалин, 

Камчатку, советские территории к востоку от Амура, вывести советские 
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войска со всей территории Дальнего Востока. По своей сути Япония требовала 

капитуляцию СССР ещё до японского нападения.  

СССР, в ответ на попытки японского шантажа и запугивания твёрдо 

заявил, что Япония должна ликвидировать свои концессии на Северном 

Сахалине и что пакт о нейтралитете не имеет никакого отношения к вопросу о 

помощи Китаю. Так как  такой ответ не устраивал Японию, то, она продолжала 

подготовку к войне с СССР. 

 

2 

 Генеральный штаб японской армии, во исполнение решений 

императорского совещания от 2 июля 1941 года, разработал комплексный план 

подготовки Японии к войне с СССР на Дальнем Востоке и в Сибири под 

условным наименованием «Кантокуэн».  

 На первом этапе военных действий планировалось наступление на 

уссурийском направлении Приморья. На втором этапе предусматривалось  

захватить опорную базу советского Тихоокеанского флота  Владивосток, 

оккупировать Хабаровск, разгромить советские войска на северном и западном 

направлениях, захватить Северный Сахалин и Петропавловск-на-Камчатке, 

выйти на противоположное Сахалину побережье СССР. 

В ходе операций предполагалось захватить Ворошилов, Владивосток, 

Благовещенск, Иман, Куйбышевку, Хабаровск, Биробиджан, Бирокан, район 

Рухлово, Северный Сахалин, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск, Советскую 

Гавань и Петропавловск-на-Камчатке. 

 План-график завершения подготовки и ведения войны предусматривал:  

1. Принятие решений по мобилизации – 28 июня.  

2. Издание директивы по мобилизации – 5 июля.  

3. Начало переброски и концентрации войск – 20 июля.  

4. Принятие решения о начале войны – 10 августа.  

5. Начало боевых действий – 29 августа.  

6. Переброска четырёх дивизий из материка – 5 сентября.  

7. Завершение военных действий – середина октября. 

В японскую армию было призвано 900 тысяч резервистов в возрасте от 

24 до 45 лет, предпочтительно владеющих русским языком. 

Квантунская армия была удвоена и насчитывала 700 тысяч человек. 

Для участия в войне против СССР была сформирована так называемая 

Квантунская армия обороны, выполнявшая роль резерва.    

Для нападения на СССР создана группировка войск общей численностью 

около 1 млн человек 

В войне против СССР запланировано участие марионеточных армий 

Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии.                    

        В 1938 году из белоэмигрантов сформированы диверсионные 

группировки. для разрушения железных дорог и других коммуникаций, 

нанесения   ударов   по   базам   снабжения   в   тылу советских войск, ведения  

разведки и антисоветской пропаганды.  
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Японский морской флот должен высадить десанты на Камчатке и 

Северном Сахалине, захватить Владивосток, уничтожить советский 

Тихоокеанский флот.  

 

4 

Наступило 10 июля - срок начала японской войны против СССР. Но 

Япония запрограммированный  срок начала войны отложила до сокращения 

советских дивизий на Дальнем Востоке и в Сибири с 30 до 15, а авиации, 

бронетанковых, артиллерийских и других частей – на две трети, за счёт 

переброски их на западный фронт против Германии. Однако этого не 

случилось. Переброшено было лишь 10 дивизий, вместо которых за счёт 

мобилизации сформировано новых 10 дивизий.  Кроме того Япония 

осознавала  реальную опасность массированных авиационных бомбардировок 

своей территории, так как на советском Дальнем Востоке базировалась 

большая авиагруппировка в составе  60 тяжелых бомбардировщиков, 80 

бомбардировщиков дальнего действия, 330 лёгких бомбардировщиков, 450 

истребителей, 60 штурмовиков,  200 самолетов морской авиации. 

Советский    разведчик       Зорге передал   в Москву, что если Красная 

Армия остановит немцев перед Москвой, то Япония не начнет войны с СССР. 

Поверив в это сообщение, из Забайкальского военного округа было 

переброшено 10 дивизий, которые сыграли очень важную  роль в разгроме 

немцев под Москвой. 

  

5 

После нападения японского флота на американский Пёрл-Харбор между 

Японией и США началась война.  

Американский президент Рузвельт попросил Сталина выступить против 

Японии и разрешить размещение американских авиационных баз на Дальнем 

Востоке, Сталин Рузвельту отказал, так как это было бы добровольным шагом 

открыть для себя второй фронт. Впоследствии Рузвельт постоянно 

«подпугивал», Сталина, что, дескать, Япония вот-вот нападёт на СССР, и, 

следовательно, лучше было бы упредить Японию и напасть первыми, Сталин в 

ответ высказывал встречное предложение - открыть второй фронта против 

Германии.   

Гитлер постоянно требовал от Японии как можно скорее напасть на 

СССР. Однако Япония в сложившихся условиях в ближайшее время 

предостерегалась начать войну с СССР. Однако, к этой войне подготовку вела.   

В   феврале 1942 года в Японии рассматривалась стратегическая 

программа войны против СССР, в которой планировалось в мае начать боевые 

действия с захвата   города Ворошилов с последующим захватом всего 

Приморья, и одновременно перерезать Транссибирскую железнодорожную 

магистраль. Однако этот план посчитали рискованным и несвоевременным. 

Вместе с тем, Япония к лету 1942 года готовилась напасть на СССР при   

успехе весенне-летнего германского наступления, и при условии переброски 

если не всех, то большей части советских дивизий на советско-германский 
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фронт. Для этого был разработан   план «Операция 51», замысел которого 

состоял в следующем: 

«1. Внезапными авиационными ударами уничтожить советскую 

авиацию, чем будет обеспечено японское господство в воздухе. 

2. Прорвать линию обороны советских войск южнее и севернее озера 

Ханка и захватить Приморье.  

3. Форсировать Амур.  

4. Прорвать линию обороны советских войск западнее и восточнее 

Благовещенска. 

5. Захватить железную дорогу на участке Свободный – Завитинск, 

чтобы предотвратить подход советских подкреплений с Запада».  

Однако успехи СССР в Сталинградской битве похоронили этот план 

«Операция 51», и вызвали новый «аппетит» президента США Рузвельта, 

который предложил Сталину провести совместные военные действия против 

Японии, и пообещал разместить на советских дальневосточных аэродромах 

100 американских четырёхмоторных бомбардировщика с условиями; 

«1. СССР должен был предоставить бомбы, горючее, смазочные 

материалы, транспортные средства, жилища, топливо. 

2. Допустить американских военных в штаб дальневосточных 

советских армий и в другие места, чтобы произвести осмотр и обсудить 

оперативные планы»,. 

Сталин 5 января 1943 года. в своем ответе указал, что нужна помощь 

самолетами не на Дальнем Востоке, где СССР не ведёт войны, а на советско-

германском фронте.   
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Глава 26. Поверженная Япония 

1. 

23 ноября 1943 года президент США Рузведьт предложил китайскому 

лидеру Чан Кайши заключить после войны американо-китайский военный 

союз, в котором будет предусмотрено; 

1. Размещение военных баз США на всей территории Китая.  

2. Порт-Артур и ряд других стратегически важных районов отдавались 

под прямое американское управление.  

3. Корейский полуостров оккупировать и удерживать совместно 

американскими и китайскими войсками. 

4. Лишить Францию своих колоний в Юго-Восточной Азии. 

5. Устранить английское влияние в Китае (Гонконг, Шанхай, Кантон), 

Малайеи, Бирме, Индии. 

6. Включение в состав Китая Монгольской Народной Республики. 

 

2 

Летом 1943 года, после разгрома немцев в Курской битве, Япония начала 

разрабатывать свой военный план уже не наступления, а обороны.   

На Тегеранской конференции   Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 

году Сталин высказал своё решение, что СССР объявит войну Японии через 

шесть месяцев после капитуляции Германии. Обрадованный Рузвельт 

пообещал увеличить количество американских четырёхмоторных 

бомбардировщиков до 1000 штук. Но Сталин сообщил, что это будет   

самостоятельная военная кампания СССР на Дальнем Востоке. Участие в этой 

войне приведёт к освобождению принадлежавших России Южного Сахалина и 

Курильских островов. 

На этой же конференции по инициативе Черчилля состоялся разговор о 

восстановлении территориальных прав СССР на Дальнем Востоке, чтобы 

«советский флот плавал свободно во всех морях и океанах», и  «Россия 

должна иметь выход в теплые моря», а Рузвельт сообщал о «признании 

правительством США прав СССР на находившуюся под японской 

оккупацией половину острова Сахалин и Курильские острова». 

. В Ялтинском соглашении указано: 

«Руководители трёх великих держав – Советского Союза, 

Соединенных Штатов Америки и Великобритании – согласились в том, 

что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания 

войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на 

стороне союзников при условии: 

1. Сохранения status quo (статус-кво) Внешней Монголии 

(Монгольской Народной Республики). 

2. Возвращения принадлежавших России прав, нарушенных 

вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно: 

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех 

прилегающих к ней островов, 

б) интернационализации   торгового   порта   Дайрен с обеспечением  
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преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и 

восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР, 

в) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги, 

дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-

Китайского Общества с обеспечением преимущественных интересов 

Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в 

Маньчжурии полный суверенитет. 

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.». 

 

 Учитывая решения Ялтинской конференции в обмен на сохранение 

Советским Союзом нейтралитета и согласие выступить посредником в 

переговорах о перемирии с США и Великобританией. Япония предложила 

СССР следующие уступки:  

«1. Разрешение на проход советских торговых судов через пролив 

Цугару. 

 2. Заключение между Японией, Маньчжоу-Го и Советским Союзом 

соглашения о торговле. 

 3. Расширение советского влияния в Китае и других районах «сферы 

сопроцветания». 

 4. Демилитаризация советско-маньчжурской границы. 

 5. Использование Советским Союзом Северо-Маньчжурской 

железной дороги. 

 6. Признание советской сферы интересов в Маньчжурии. 

 7. Отказ Японии от договора о рыболовстве. 

 8. Уступка Южного Сахалина. 

 9. Уступка Курильских островов. 

10. Отмена «антикоминтерновского пакта». 

11. Отмена Тройственного пакта. 

12. В качестве репараций направить японских военнослужащих в 

трудовые сибирские лагеря для восстановления советской экономики.»  

Однако 5 апреля 1945 года СССР официально объявил Японии о 

денонсации советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1945 года, в 

связи с тем, что  Германия напала на СССР, а Япония -  союзница Германии и 

воюет с США и Англией, которые являются союзниками СССР.  

Япония  предложила СССР стать посредником на её переговорах о 

перемирии с США и Великобританией. Но это предложение было отвергнуто. 

3 июня 1945 года император Японии Хирохито  предложил начать 

переговоры с  СССР на условиях согласия «русских поставлять нам нефть, 

мы были готовы уступить им южный Карафуто (Сахалин) и 

Маньчжурию». 

6 июня 1945 года Высшим советом Японии подтверждён курс Японии на 

продолжение затяжного характера войны до тех пор, пока США и 

Великобритания не согласятся на заключение перемирия на условиях 

сохранения за Японией Кореи и Тайваня.  
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Япония вместо действующего договора о нейтралитете всё настойчивее 

стала предлагать заключить новый договор с СССР уже о ненападении и 

оказании друг другу поддержки, что «обеспечит взаимное поддержание 

мира в Восточной Азии за счёт объединения сил великой сухопутной 

державы России с морской державой Японией».  

 

3 

28 мая 1945 года Сталин уведомил США, что Советская Армия будет 

полностью развёрнута на маньчжурских позициях до 8 августа. 

26 июля 1945 года на Потсдамской конференции принято решение 

объявить Японии безоговорочную капитуляцию.  

По секретным планам США Японию после капитуляции надо разделить 

на американскую, советскую, английскую и китайскую оккупационные зоны, 

что позволит США резко сократить численность оккупационных 

американских войск 

Не давала президенту США Трумену покоя мысль о том, как после 

капитуляции Японии отстранить СССР от послевоенного урегулирования в 

Восточной Азии. Он сознательно затягивал начало Потсдамской конференции 

в ожидании результатов испытания атомной бомбы, которая поможет сделать 

СССР посговорчивее.  И эффективность атомной бомбы оказались выше 

ожиданий.  

Ход и результаты Потсдамской конференции изложены в книге первой 

Здесь лишь отметим, что Япония отвергла принятые там решения.  

США решили с помощью бомбардировки Японии атомными бомбами 

заставить её капитулировать, и тогда участие СССР в войне против Японии не 

потребуется.  

6-го августа 1945 года одна атомная бомба была сброшена на Хиросиму, 

а 9-го вторая - на Нагасаки.  Но Япония – не капитулировала, и 

капитулировала лишь после разгрома советскими войсками Квантунской 

армии. Ход этого сражения изложен в книге первой.  

Обладая атомной бомбой США отказались от плана разделения самой 

территории Японии на четыре оккупационные зоны, в том числе и от 

выделения зоны для СССР, и всю страну решили оккупировать 

самостоятельно.  

Более того, США намеревались «располагать правами на авиационные 

базы для наземных и морских самолетов на одном из Курильских островов, 

предпочтительно в центральной группе». Но эти претензии были 

отвергнуты СССР. 

 

4 

После капитуляции Японии США стали вмешиваться в Гражданскую 

войну в Китае на стороне гоминдановцев, оказав финансовую и военную 

помощь, обучив и вооружив более 500 тысяч солдат и офицеров, предоставив 

свои транспортные средства для переброски японских войсковых соединений. 
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Это дало возможность армии генералиссимуса Чай Кайши потеснить 

Красную Армию Мао Цзедуна. В ответ на это СССР осенью 1945 года усилил 

военный потенциал армии Мао Цзедуна, передав  ей трофейное вооружение  и 

снаряжение разгромленной Квантунской Армии, в том числе 327877 винтовок 

и карабинов, 5207 пулемётов, 5219 орудий и миномётов, 443 танка и 

бронемашины, 612 самолётов,  1224 автомобиля и трактора, а также японские 

суда Сунгарийской речной флотилии. 

Благодаря этому оружию к концу 1945 года была сформирована 100-

тысячная «Объединённая Демократическая Армия». Вскоре её численность 

возросла до миллиона. Так была сформирована Китайская Красная Армия 

Мао-Цзедуна. 

        Важное место в победе китайских коммунистов сыграла земельная 

реформа «подушного» распределения земли.  Каждому китайскому 

крестьянину в собственное пользование выделялся земельный надел с 

условием, что свой земельный надел обязан обрабатывать каждый лично. 

Наделы получали даже те крестьяне, которые воевали в армии Чан Кайши, но 

они, эти наделы, пустовали и зарастали сорняками. Вследствие этого 

дезертирство в этой армии оказалось повальным. Наделы земли получали и 

крестьяне, которые воевали в армии Мао Цзедуна, но эти наделы могли 

обрабатывать другие члены их семей. Армия Мао-Цзедуна возросла до 5 

миллионов 430 тысяч, а армия Чан Кайши сократилась до 1-го миллиона 600 

тысяч человек.  

        Таким образом, земельная реформа оказалось одним из решающих 

факторов победы коммунистов Мао Цзедуна в китайской гражданской войне. 

 

5 

8 сентября в американском городе Сан-Франциско был подписан 

мирный договор с Японией, который подытожил результаты Второй 

Мировой войны и заложил основы нового баланса сил в Азии и в мире.       

Мирный договор с Японией подписали 49 государств, большинство 

которых не участвовали в войне с Японией и лишь для того, чтобы они 

тоже голосовали за интересы США. Но его не подписали СССР, 

Монгольская Народная республика, Китайская народная республика, 

Демократическая республика Вьетнам, Индия, Бирма, то есть страны, 

которые внесли основной вклад в разгром Японии. Между этими 

странами и Японией до сих пор не заключен мирный договор и 

юридически они находятся в состоянии войны с Японией.   

Текст договора был подготовлен США и Великобританией, и 

заранее согласован с их союзниками и сателлитами, на территории 

которых расположены американские военные базы.  

СССР был не согласен со многими положениями статей договора.  

Но предложения СССР по корректировке запланированного договора 

были отвергнуты вообще без обсуждения.  

Сам Сан-Францисский мирный договор состоял из 7 разделов и, в 

совокупности, включал в себя 27 статей. Текст договора 
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многостраничный. Поэтому здесь приведём лишь небольшой обзор его 

содержания. По условиям мирного договора Япония:  

1. Признала утрату своего суверенитета над Тайванем , 

Пескадорскими, Парасельскими, Курильскими, Спратали островами, над  

Южным Сахалином и Кореей.   

2. Признала независимость Кореи. 

3. Отказалась от претензии на Тайвань. 

4. Отказалась от Южного Сахалина и прилегающих к нему островов. 

5. Передала под управление США японские острова Рюкю, Бонин, 

Розарио, Волкано, Парес Вела, Маркус и Дайто.  

6. Согласилась уплатить репарации странам, понесшим ущерб в 

результате японской агрессии. Однако в договоре  не предусмотрен размер 

репараций и кому она должна их уплатить. Предлагалось это потом решить на 

двухсторонних переговорах. 

7. Передавала острова Нансей и Окинава под опеку США. 

8. Признавала все решения Дальневосточного военного трибунала 

по военным преступлениям как внутри, так и вне Японии  

9. Получила право на индивидуальную самооборону , и  заключать 

соглашения о коллективной безопасности. 

10.   Способствовать выводу    всех иностранных оккупационных 

войск со своей территории в течение 90 дней с момента подписания 

договора.      

11. Получала возможность размещения или сохранения 

иностранных вооруженных сил на своей территории, заключая 

двусторонние или многосторонние соглашениям с другими 

государствами. 

12. Приняла на себя обязательства в соответствии со Статьёй 2 

Устава Организации Объединенных Наций. 

13. Отказалась от всех своих интересов, прав и привилегий в Китае, 

закреплённых в Пекинском протоколе от 7 декабря 1901года 

14. Получала гарантии безопасности от США за счёт размещения на 

её территории американских военных подразделений и военных баз. Это 

дало возможность добиться согласия США на прекращение оккупации и 

передачи власти собственно Японии. 

15. По разработанной под американскую диктовку Конституции 

Япония   лишалась права создавать армию и объявлять войну какому-

либо государству. Для обороны страны от внешней угрозы  создавались 

Силы Самообороны. 

В результате обсуждения Сан-Франциского мирного договора в 

принятой сенатом США резолюции записано:  

«Предусматривается, что условия Договора не будут означать 

признание за Россией каких бы то ни было прав или претензий на 

территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941  г., которые 

наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти 

территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни было 
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положения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в 

Ялтинском соглашении.»  

Таким образом, американский сенат единолично похоронил 

ялтинские соглашения, подписанные президентом США Рузвельтом, 

премьер-министром Великобритании Черчиллем и Сталиным.  

Одновременно с подписанием Сан-Францисского мирного договора 

США заключили с Японией «Договор безопасности», согласно которому 

Япония:          

1. Предоставляла США право размещать наземные, воздушные и 

морские силы в Японии и вблизи неё. 

2.  США могут использовать эти силы для обеспечения безопасности 

Японии.               

3. США получили право подавлять крупные внутренние бунты и 

беспорядки в самой Японии.  

США самовольно распустили Дальневосточную комиссию в составе 

Австралии, Великобритании, Индии, Китая, СССР, США, Франции и 

некоторых других стран, в задачу которой входила выработка согласованных 

решений с целью обеспечить выполнение Японией её обязательств по 

условиям капитуляции.  
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Глава 27. Мирный договор СССР - Япония 

Как известно, между Японией и СССР, а вслед и Россией, до сих пор нет 

мирного договора. Проблема мирного договора увязана с так называемыми 

«северными территориями» или спорными островами Малой Курильской 

гряды.  

1. Хрущёвский беспредел 

 

С 13 по 19 октября 

1956 года в Москве состоялись 

переговоры между делегациями 

СССР и Японии. 

В ходе переговоров, 

проходивших в обстановке 

взаимопонимания и 

сотрудничества, состоялся 

широкий и откровенный обмен 

мнениями по вопросам взаимоотношений между СССР и Японией, которая 

согласились, что восстановление дипломатических отношений будет 

«служить развитию взаимопонимания и сотрудничества в интересах 

мира и безопасности на Дальнем Востоке». 

В процессе этих переговоров Япония выставила требования:  

 1. Из числа территорий Японии, оккупированных в результате войны 

ССССР  

а) полностью восстанавливается суверенитет Японии в день вступления в 

силу договора над островом Итуруп, островом Кунашир, островом Сикотан и 

островами Хабомаи. 

б) вопрос о принадлежности острова Сахалина южнее пятидесятого 

градуса северной широты с прилегающими к нему островами, а также 

Курильских островов будет решен в возможно короткий срок путем 

переговоров между союзными странами, включая СССР.  

Таким образом, Япония выставила требование  о возвращении всех 

Курильских островов и Сахалина, передавая решение этого вопроса 

«Союзным государствам». Естественно, что такое требование было 

отвергнуто. 

Председатель правительства СССР Булганин был настроен отдать 

Японии лишь остров Шикотан и острова Хабомаи. 

В результате этих переговоров достигнуто соглашение о 

нижеследующем: 

«Совместная Декларация СССР и Японии от 19 декабря 1056 года 

Статья 1 

         Состояние войны между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей 

Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские 

дружественные отношения. 
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Статья 2 

        Между  Союзом  Советских  Социалистических Республик   и    Японией  

восстанавливаются дипломатические и консульские отношения. При этом 

имеется в виду, что оба государства незамедлительно обменяются 

дипломатическими представителями в ранге Посла, а вопрос об учреждении 

консульств соответственно на территории СССР и Японии будет разрешён в 

дипломатическом порядке. 

Статья 3 

        Союз Советских Социалистических Республик и Япония подтверждают, 

что они в своих отношениях будут руководствоваться принципами Устава 

Организации Объединенных Наций, в частности, нижеследующими 

принципами, изложенными в статье 2 этого Устава: 

а) разрешать свои международные споры мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 

справедливость; 

б) воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или 

её применения как против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства, так и каким-либо другим 

образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций. 

     СССР и Япония подтверждают, что, в соответствии со статьей 51 Устава 

Организации Объединенных Наций, каждое из государств имеет неотъемлемое 

право на индивидуальную или коллективную самооборону. 

      СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или косвенно 

во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, 

политического или идеологического характера. 

Статья 4 

Союз Советских Социалистических Республик поддержит просьбу Японии 

о принятии её в члены Организации Объединенных Наций. 

Статья 5 

Все осуждённые в Союзе Советских Социалистических Республик японские 

граждане со вступлением в силу настоящей Совместной Декларации будут 

освобождены и репатриированы в Японию. 

Что же касается тех японцев, судьба которых неизвестна, то СССР, по 

просьбе Японии, будет продолжать выяснять их судьбу. 

Статья 6 

Союз Советских Социалистических Республик отказывается от всех 

репарационных претензий к Японии. 

СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со 

стороны своего государства, его организаций и граждан к другому 

государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 

августа 1945 года. 

Статья 7 

Союз Советских Социалистических Республик и Япония соглашаются в 

возможно короткий срок вступить в переговоры о заключении договоров или 

соглашений для того, чтобы поставить на прочную и дружественную основу 

http://virezkipress.ru/load/909-1-0-2691
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их отношения в области торговли, торгового мореплавания и другие 

коммерческие взаимоотношения. 

Статья 8 

Конвенция о рыболовстве в открытом море в северо-западной части Тихого 

океана между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией и 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Японией о сотрудничестве при спасании людей, терпящих бедствие на море, 

подписанные в Москве 14 мая 1956 года, вступят в силу одновременно со 

вступлением в силу настоящей Совместной Декларации. 

Учитывая заинтересованность как СССР, так и Японии в сохранении и 

рациональном использовании природных ресурсов рыбы и других морских 

биологических ресурсов. СССР и Япония будут в духе сотрудничества 

принимать меры в целях сохранения и развития рыболовных ресурсов, а также 

регулирования и ограничения ловли рыбы в открытом море. 

Статья 9 

Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на 

продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией 

переговоров о заключении Мирного Договора. 

При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу 

пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается 

на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что 

фактическая передача этих островов Японии будет произведена после 

заключения Мирного Договора между СССР и Японией. 

Статья 10 

Настоящая Совместная Декларация подлежит ратификации. Она вступит в 

силу в день обмена ратификационными грамотами. Обмен ратификационными 

грамотами должен быть произведен в возможно более короткий срок в Токио». 

Декларация ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР и 

Правительством Японии одновременно 8 декабря 1956 года. 

Обмен ратификационными грамотами произведён в городе Токио 12 

декабря 1956 года. 

Наиболее существенной в этой Декларации является статья 9, в которой 

СССР, по воле Хрущёва, отдаёт Японии острова Хабоман и остров Сикотан,, 

Острова Хабомаи представляют собой архипелаг в составе маленьких 9 

островков,  которые располагаются непосредственно у японского острова 

Хокайдо. Остров Шикотан сейчас именуется как Шикотан. 

В процессе работы над этой Декларацией Председатель правительства 

СССР Булганин и секретарь ЦК КПСС Хрущёв считали, возможным эти 

острова передать Японии сейчас и безо всяких оговорок. Но опытный политик 

заместитель министра иностранных дел Громыко внёс в Декларацию 

существенную оговорку, что передачу этих островов провести только после 

заключения мирного договора. Так и было предусмотрено в Московской 

декларации 1956 года.  

Но   США   это   не устраивало.   Им   хотелось   сделать   Японию своим  
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непотопляемым авианосцем, направленным против СССР. А Московская 

Декларация, наоборот, сблизила Японию с СССР.  США повелели сателлиту-

Японии не соглашаться на передачу только двух островов. Надо требовать 

сразу же четыре острова, добавив к тем двум ещё два – Кунашир и Итуруп.  

СССР на такое предложение ответит отказом и, тем самым, СССР и Япония 

поссорятся. 

Хрущёв осознал, что Громыко прав. Более того, с этого времени Хрущёв 

даже ужесточил свои требования. Только после того, как американцы выведут 

все свои войска с японской территории, включая и остров Окинава, он, 

Хрущёв, согласится   передать Японии, и то лишь острова, отмеченные в 

Московской Декларации. 

Так появился японский вопрос о «северных территориях». 

  

2. Горбачёв – новое мышление 

В марте 1991 года лидер правящей в Японии либерально-

демократической партии Итиро Одзава предложил президенту СССР Михаилу 

Горбачеву продать Японии острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и архипелаг 

Хабомаи, заплатив  за каждый остров по восемь миллиардов долларов. 

Горбачёв согласился. Государственная казна пуста. Почему бы и не 

согласиться?  

18 апреля 1991 года для оформления этой сделки Горбачёв вылетел в 

Японию. Но эта информация просочилась в наши СМИ, и возник грандиозный 

скандал. Депутаты Верховного Совета СССР потребовали от Горбачёва 

объяснений.  

После этого Горбачёв не стал подписывать никаких соглашений, но 

признал равные права на Южные Курилы как СССР, так и Японии. Япония 

торжествовала, ведь СССР признал частицу территории СССР спорными 

землями! 

Кстати, бывший советник Горбачева Валерий Болдин позднее поведал, 

что по его мнению японцы в 1992 году передали ему, Горбачёву, через 

южнокорейского диктатора Ро Дэ У солидную сумму взятки.  

 

3. Ельцинская щедрость равноценна предательству 

1 

В октябре 1991 года министр иностранных дел России Козырев посетил 

Японию и провёл там переговоры по улучшению японо-российских 

взаимоотношений. 

Японская газета «Дейли Иомиури» от 17 октября 1991 года освещала 

происходившие переговоры. Приведём одну цитату из публикаций этой 

газеты: «В ходе прошедших японо-российских переговоров министр 

иностранных дел России Андрей Козырев подчеркнул намерение 

российской стороны ускорить диалог по проблеме северных территорий. 

Он также дал понять, что Япония, как и Советский Союз, должны 

повлиять на российскую общественность, настроенную против 

возвращения островов Японии». 
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В 1992 году наша пресса, как по команде, принялась ратовать за 

передачу Южных Курил Японии. Эту шумиху подняли, прежде всего,  

ближайшие соратники президента Ельцина: министр иностранных дел 

Козырев, его заместитель Кунадзе, Госсекретарь Бурбулис, советник 

президента Лобов, председатель Комитета по международным делам 

Верховного Совета СССР Лукин. Подключились к этой пропаганде политики 

Сергей Юшенков, Ирина Хакамада, и многие другие «демократы». 

Президент Ельцин в беседе с японским министром иностранных дел 

Накаямой однозначно высказал своё мнение, что он «за ускорение процесса 

решения территориального вопроса». 

Какие у этих писак были мотивы, чтобы вот так ратовать? 

В нашей прессе они объясняли, что нам необходимо следовать в сторону 

западных ценностей, придерживаться принципов демократии и свободы слова. 

А на самом деле?  

Единственный среди них Козырев вёл политику России откровенно, не 

скрывая от общественности, в западном направлении…  по «идейным 

мотивам». Так обычно оценивают его деятельность на посту министра 

иностранных дел его соратники «демократы». Поверим. С трудом. Козырев 

слово «патриот» считал ругательством, а дипломатов патриотических 

убеждений именовал не иначе, как «политическими ублюдками красно-

коричневой масти». А другие вышепоименованные сподвижники Ельцина? 

 Если верить японской прессе, то все они, и не только 

вышепоименованные российские дельцы, получали в свои руки натуральные 

долларовые купюры. Без зарплатных ведомостей и расписок. Сколько? Это 

сейчас уже не имеет значения. Получали наличные доллары даже на… 

создание московского Российско-японского университета, 

Бурбулис и Кунадзе подготовили проект договора о передаче японцам в 

1992 году все четыре острова в три этапа: 

1-й этап – через подконтрольные им СМИ «обработать» общественное 

мнение в нужном направлении, то есть убелить российский народ, что эта 

сделка сверхвыгодна «новой» России. 

2-й этап – Ельцин во время своего визита в Японию осенью 1992 года 

должен был заявить о добровольной передаче Японии острова Шикотан и 

архипелага Хабомаи. 

3-й этап – к концу 1992 года передать Японии острова Кунашир и 

Итуруп. 

А что потом? Начинать России новые переговоры о заключении Мирного 

договора Россия-Япония. Не исключено, что «аппетит» у Японии окажется 

таким, что этих четырёх островов ей скажется мало. И она с превеликим 

удовольствием начнет делать новые долларовые вливания в  российскую 

правящую элиту. А что дальше? 

2 

Ельцин решил самолично решить японскую проблему «Северных 

территорий». Но ведь это государственное преступление! Такие проблемы 

преступно решать без санкции Верховного Совета СССР и всенародного 
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референдума! Эти действия подпадает под статью Уголовного кодекса СССР 

об измене Родине. 

Зачем России эти острова? 

1. Там гигантские запасы полезных ископаемых. 

2. Там неисчерпаемые рыбные запасы. 

3. На этих островах, то есть практически у нашей государственной 

границы, США могут разместить свои военные базы, как и на других японских 

островах, и угрожать нам. 

4. С потерей этих островов Дальневосточный морской флот окажется 

закрытым в Охотском море и будет лишен возможности влиять на обстановку 

в северной части Тихого океана. 

5. В наше Охотское море смогут заходить американские военные 

корабли, в том числе и разведывательные. И тогда все наши оборонительные 

средства, в том числе и подводные лодки, окажутся под американским 

прицелом.  

6. Нашим крупным подводным лодкам будет закрыт вход к родным 

берегам в Охотском море, так как именно там находится самый 

глубоководный пролив. 

5. Передача этих российских островов Японии создаст прецедент 

территориальных притязаний для других стран, и станет шагом к пересмотру 

итогов Второй мировой войны. Могут последовать территориальные 

претензии к России со стороны Германии, Эстонии, Латвии, Турции...  

Патриоты России по всей стране организовали митинги протеста против 

предательства ельцинской клики, вынудив Ельцина отказаться от визита в 

Японию, на котором он планировал отдать Японии ненужные ему острова.  

В октябре 1993 года Ельцин совершил таки поездку в Японию По  итогам 

переговоров  появилась Токийская Декларация о российско-японских 

отношениях, в которой отмечено, что ДО подписания Мирного договора 

необходимо продолжить переговоры о выяснения, кому же принадлежат 

спорные острова.   

В 1997…1998 годах премьер-министры Японии Рютаро Хасимото и 

Кэйдзо Обути всё ещё пытались склонить Ельцина на свою сторону. Но он не 

решился  войти в историю «щедрым раздарителем» территории России, и 

проблему японских «северных территорий» решил оставить  своему 

преемнику. 

 

4. Путин – хранитель России 

1 

В 2000 году Путин нанёс визит в Японию. Нового президента России 

японцы встретили ультиматическими требованиями, что до тех пор, пока не 

будут выполнены японские требования возврата «серверных территорий», не 

то что мирный договор, но даже полномасштабный межгосударственный 

договор о добрососедских отношениях между Россией и Японией подписан не 

будет.   

В  качестве  компромисса  Япония   предложила  установить   над   этими  
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островами японский суверенитет при временном российском 

административном управлении на них.  Следовательно, острова постепенно, со  

временем окажутся японскими.  

Путин категорически отверг эти притязания. И проблема японских 

«северных территорий» зависла в воздухе. 

 

2 

А теперь глянем на эту проблему с юридической стороны. 

Министр иностранных дел России Лавров, а за ним и президент России 

Путин заявили, что они признают законность Московской Декларации 1956 

года  и будут выполнять её решения, так как Россия всегда выполняла и будет 

выполнять все взятые на себя обязательства. Однако Россия будет выполнять 

их только в таких объёмах, в которых эти договорённости готовы выполнять 

наши партнёры. 

Расшифруем это последнее изречение. Япония требует сначала отдать 

острова, и лишь потом начать переговоры о заключении мирного договора. В 

Московской же Декларации порядок выполнения её решений обратный. 

Сначала мирный договор. И лишь потом переговоры относительно передачи 

островов Японии. 

Но и это ещё не всё. Дело то в том, что надо учитывать, какое влияние 

этой проблемы было в 1956 году, когда была подписана Московская 

Декларация, и каково видение после 2000 года. 

По мирному договору, подписанному в Сан-Франциско в 1951 году, был 

зафиксирован отказ Японии и от Южного Сахалина, и от Курильских 

островов. 

Но что они должны принадлежать СССР в этом договоре не отмечено. Этим и 

воспользовалась Япония в своих притязаниях к России. 

        Не будем перечислять число встреч президента России Путина с премьер-

министром Японии Абэ, на которых говорили-говорили и никак не смогли 

договориться в пользу Японии. 

         Последнюю точку в вопросе о японских «северных территориях» Путин 

поставил соответствующей поправкой в конституции России о нерушимости 

границ России. 
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Глава 28. Проблемы высшей школы 

(Вавилов, Лысенко, Горячкин) 

1 

Нахлынули на меня воспоминания. Я - студент института механизации 

сельского хозяйства. Август 1948 года. Сессия Всесоюзной академии 

сельского хозяйства имени Ленина (ВАСХНИЛ). Идут разборки по проблемам 

генетики между двумя школами.  

Школа первая. Московско-Ленинградская. Её сформировал ещё в 

довоенное время академик Вавилов. И учёных этой школы называли 

вавиловцами. 

Школа вторая – Одесская. Её возглавлял академик Лысенко. И учёных 

этой школы называли лысенковцами. 

С большим интересом по газетным публикациям я следил за ходом 

развернувшейся острой дискуссии между учёными этих двух школ. Мой 

интерес к этой дискуссии подогревало то, что моя будущая специальность 

будет связана с решением проблем сельского хозяйства. 

Читая тексты содержания выступлений, я не мог вначале понять о чём 

идёт спор. Какие-то там «вейсманисты», «морганисты» ...  Однако главное 

различие в их взглядах мне всё  же удалось осознать. 

Вавиловцы утверждали, что только природа САМА может создать 

растения-мутанты, у которых появятся новые свойства. В правоте этого 

утверждения я убедился сам.  

Моя жена очень любила цветы, особенно гладиолус. И я стал 

выращивать их. Завёл связи с соответствующими селекционерами. Они мне 

присылали на испытания свои сеянцы и сорта, Я их испытывал и отсылал свои 

заключения. Так я испытал более двух тысяч сортов и сеянцев гладиолуса.  

Однажды на делянке гладиолуса сорта Найтингейл появился цветок 

неимоверной красоты. Я его назвал Снег Эльбруса. Этот сорт-мутант и до сих 

пор «гуляет» по цветочным рынкам Москвы. Так природа неожиданно 

«одарила» меня. Но на этот сорт-мутант я мог бы и не обратить внимания, или 

его могла бы срезать... жена. Тогда никакого подарка природы у мня бы не 

оказалось.  

Вавиловцы жили в ожидании, когда природа вздумает   одарить их 

новым сортом, как однажды одарила меня. Известно, что же такое чудо 

случилось в садоводстве. На одной из веточек сорта Старкинг появились 

яблочки и по форме, и по вкусу несколько другие. Этот сорт-мутант назвали 

Делишес. Затем появились мутанты «дети-внуки» - Ред делишес, Рояль ред 

делишес, Редспур, Старкримсон... А если бы на эту веточку яблони сорта 

Старкинг не обратили внимания? Могло бы быть и такое... 

Так что, вавиловцы, пишите статьи, защищайте диссертации в ожидании, 

что когда-то природа-умница подарит вам новый сорт. Так они поступают и 

сейчас. .  

А    что    же    лысенковцы?    Жили   и   науку   творили   по   известному  
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изречению Мичурина, что «Нечего нам ждать милостей у природы. Взять их у 

неё - наша задача». Каким образом? Да просто – менять условия их 

произрастания. Результат? Появились новые сорта пшеницы, ячменя, 

картофеля, плодовых культур... С ними я встретился, работая комбайнером, а 

затем главным инженером совхоза. И уж их знаменитый сорт пшеницы 

Безостая-1 знает весь мир. 

В Ставропольском сельхозинституте профессор Бобрышев решил 

проблему южан в местных условиях вырастить высококачественный 

посадочный материал картофеля. Суть то в том, что посадочный материал 

картофеля, да и, практически, все семена культурных и сорных растений 

имеют определённый период покоя, когда они ещё не в состоянии всходить. У 

картофеля срок покоя заканчивается к началу зимы. Так что сажать картофель 

приходится только весной. А картофель весенней посадки, выросший в 

условиях жары, очень скоро вырождается и впоследствии даёт низкий урожай.  

А можно ли уменьшить, а то и ликвидировать срок покоя картофеля? 

Этим и занялся Бобрышев. Летом он выкапывал наполовину сформированные 

клубни картофеля, обрабатывал их «химмутагенами», и сразу же сажал их. 

Таким образом была ликвидирована фаза покоя клубней картофеля.         

Выращенный таким образом посадочный материал в следующем году 

давал очень хороший урожай. К тому же, при   этом обеспечивается 

двухурожайная технология, то есть, после такой летней уборки картофеля на 

освободившейся площади можно выращивать некоторые другие культуры.  

Подключился к исследованиям Бобрышева и я, но в масштабах лишь 

своего приусадебного участка. Что касается его «химмутагенов» то их 

секретом он поделился со мной, и даже  вручил мне их для моего опыта.  Этот 

мой опыт дал превосходные результаты. 

Но в промышленных масштабах рекомендации профессора Бобрышева 

не прижились. При современном уровне развития транспорта дешевле 

привезти посадочный материал с центральных и серверных районов 

Европейской части России, чем заниматься довольно трудоёмкой и затратной 

технологией летнего выращивания семенного картофеля в своих засушливо-

южных условиях. 

Так что я убедился в правоте и лысенковцев.  

Таким образом, вавиловцы утверждали, что наследственность 

организмов изменить нельзя, а лысенковцы доказали, что её, 

наследственность, изменить и можно, и нужно. И начали изменять условия 

жизни организмов, в результате чего стала меняться наследственность. И этот 

принцип был ними использован для выведения новых сортов растений. 

         Сессия ВАСХНИЛ прошла под триумфом лысенковцев и при полнейшем 

разгроме вавиловцев. Правда восторжествовала?!         

        Но то были годы середины ХХ века. А сейчас подтверждено, что гены – 

это вовсе не «шарики» диаметром 0,02...0,06 микрон, которые никак не зависят 

ни от самого организма, ни от окружающей среды, как это утверждали 

вавиловцы, а  это - любая частица организма, и сам организм при 
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преднамеренном изменении окружающей среды может изменяться, как и 

утверждал Лысенко 

        50 лет   спустя    вооруженная    электронными    микроскопами    Барбара  

Макклинток «снова» сделала это «открытие», и в 1983 году за него она 

получила Нобелевскую премию. А о Лысенко, который не только давным-

давно открыл, но уже и применял это открытие, даже не вспомнили. Чем это 

можно объяснить?  

2 

Это только одна сторона рассматриваемой проблемы. Научная. 

Вторая сторона – образовательная. Она нанесла не меньший урон стране! 

Все эти псевдонаучные теории они, вавиловские профессора и академики, 

«вбивали» в головы своим студентам. Это же столько полунеучей-

выпускников сельхозвузов Москвы, Ленинграда оказались беспомощными на 

наших полях! Да и не только выпускников столичных сельхозвузов. 

Именно столичные вузы формировали программы по изучению 

дисциплин, включённых в разработанные   ними  же учебные планы, и 

написанные ими же учебники и учебные пособия. Ими же! Вавиловцами! 

 

3 

Но    больше    всего    вреда   московские    «законодатели»    нанесли  в  

подготовке агрономических специальностей высшей квалификации. Отметим 

некоторые их вредительские творения. 

Творение первое. Планирование обязательного на производственной 

практике студенческого эксперимента принято осуществлять по методике, 

говоря образно, «допетровского» периода с фиксированием полученных 

результатов в виде таблички.  

Да уже с середины ХХ века почти во всех технических аграрных 

исследованиях использовали более эффективные методы планирования 

экспериментов, в том числе «полный факторный эксперимент». Этот метод  

позволяет сократить время проведения исследований, как минимум, в десять 

раз, сократить материальные расходы тоже как минимум в десять раз, да и в 

результате получить не какую-то там табличку, а уравнение регрессии, 

которое даёт возможность  выявить закономерность протекания изучаемого 

процесса. Сейчас разработаны ещё более эффективные методы планирования 

экспериментов. Почему же до сих пор – по старинке? 

Творение второе. Технологическая карта по производству определённой  

культуры на конкретном поле разрабатывалась «в общем-то»  виде. с отбором 

каких-то  марок  машин,  и в какие-то сроки выполнять технологические 

операции разрабатываемого процесса производства заданной культуры. 

Не будем здесь  детально анализировать её недостатки  и отметим 

главное: эта технологическая карта рассчитана на подготовку кадров для 

советской  плановой экономики. Но ведь сейчас во всех сферах экономики 

господствует рынок. Оценку то теперь надо вести не «марками» применяемых 

машин, а затратами на выполнение этими «марками» каждой 

технологической операции в денежном выражении, чтобы наладить 
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производство конкретной культуры на конкретном поле с оптимальными 

показателями по качеству, себестоимости и рентабельности выращенной 

продукции.  

Уважаемый читатель. Чтобы понять и осознать, что собою может 

представлять   технологическая   карта   для   рыночной экономики,  её  форму 

можно представить в виде   таблицы.  

А    теперь    пофантазируем.    Вам, учёному агроному, по наследству  

досталось поле площадью 400 гектаров, и вы решили стать фермером. 

 Но у вас возникли проблемы. 

Проблема первая. Нет ни трактора, ни плуга... 

Ваш сокурсник, крупный зернопроизводитель, пообещал, что и вспашет, 

и посеет...  

Проблема вторая. Но ведь это же не бесплатно. А нужного количества 

средств у вас нет. Не беда. Банк. Кредит. 

Проблема третья. А на какую сумму брать кредит? Вы же учёный 

агроном! Подсчитайте.  

Надо платить за лущение, пахоту, предпосевную культивацию, посев и 

остальные   технологические операции. Начнём подсчёт с основного внесения  

минеральных удобрений. Ведь туки то вносят и до пахоты. 

А сколько-то этих туков надо приобрести? Вначале то надо решить, 

какую культуру сеять.  Решено – пшеницу. Затем надо запланировать 

величину урожая зерна пшеницы. Решено 50 ц/га. Потом надо провести анализ 

почвы, чтобы установить, что в почве в достатке, а чего не хватает. Вот таким 

образом и можно установить, сколько и каких минеральных удобрений надо 

приобрести. 

С чего начать? Сделать анализ почвы. Как? В интернет! 

Близрасположенных агрохимлабораторий не одна. С одной поторговался и 

договорился. Приехали. Взяли пробы почвы. Сделали анализ. Привезли 
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результат. Вручили счёт на оплату выполненной работы. Надо записать где-то. 

Да в выше приведенной технологической карте. Платёж 1. 

Где взять туки? Интернет. Близлежащих баз по реализации минеральных 

удобрений несколько. Поторговался, договорился. Надо привезти. На чём? 

Интернет Транспортных предприятий близрасположенных несколько. 

Поторговался. Договорился. Привёз. Заплатил за туки – платёж 2. Заплатил за 

транспорт – платёж 3. Заплатил за разгрузку туков - платёж 4. Заплатил за 

хранение туков – платёж 5. Привоз и погрузка туков в туковую сеялку - 

платёж 6.  

А вот дальше платить надо уже сокурснику за выполнение рассева туков.  

А это не так просто, как делать предыдущие платежи.  

Платёж 7 будет состоять из оплаты за работу трактора, а платёж 8 – за 

оплату работы туковой сеялки. Здесь мало знать марки трактора и туковой 

сеялки. Необходимо выявить все затраты на выполненную ними работу.  

Как их, эти затраты, определить? Из чего эти затраты состоят? Стоимость 

износа трактора и туковой сеялки за время посева туков. Расход ГСМ и воды. 

Оплата труда тракториста. К тому же надо учесть и негатив: движитель 

трактора и колёса туковой сеялки в определённой мере разрушают почву, 

снижая её плодородие. 

Чтобы умело выполнять эти расчёты по платежам 7 и 8, необходимо 

полностью перестроить преподавание дисциплин, в программе которых 

предусмотрено изучение тракторов и других подвижных энергетических 

средств, сельскохозяйственных машин, их эксплуатацию и ремонт в 

направлении использования с учётом требований функционирования 

агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики.  

А сейчас вернёмся к технологической карте. Суммируем все 8 

выполненных платежей, и записываем эту сумму в столбце «Итого».  

По всем суммарным платежам «Итого» для всех технологических 

операций подсчитываем «Всего».  Это и есть сумма, которую надо взять в 

банке.  

А куда деть выращенное зерно пшеницы? Интернет. Закупщиков 

несколько. Поторговался. Договорился. Продал. 

Полученных средств оказалось достаточно для погашения банковского  

кредита, на покупку   трактора, грузовичка, да   и прожить   безбедно   до  

  следующего урожая. Вот тебе и рентабельность. 

Творение третье. Технологическую   карту студенты составляют в 

конце обучения. А следовало бы, чтобы при изучении каждой дисциплины 

необходимые затратные показатели вносились в технологические карты 

непосредственно в процессе изучения конкретной дисциплины. Тогда и 

преподавание каждой дисциплины велось бы не «вообще», а конкретно, с 

ценовыми показателями, необходимыми для составления технологической 

карты.  

Таким образом, студент, составляя такую технологическую карту, говоря 

образно, все годы обучения жил бы жизнедеятельностью своей будущей 

профессии. 
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Творение четвёртое. По соответствующему положению выпускная 

дипломная   работа   должна   состоять   из    двух   частей: основная и  

специальная.  

Для будущих агрономических специальностей в основной части 

дипломной работы непосредственно дипломником должна быть разработана  

самая современная технология производства определённой культуры в 

конкретных условиях, с получением  продукции по количеству, качеству и 

затратным показателям, превышающим достигнутые в хозяйстве, для которого 

проектировалась данная технология. 

Специальная     часть дипломной работы   должна   быть    посвящена    

проведенным агрономическим исследованиям в период производственной 

практики.  

В те далёкие времена, когда Государственный экзамен был заменён 

дипломной работой, «оттуда» пришла рекомендация, суть которой 

заключался в том, что агроном должен уметь проводить эксперименты, 

потому-то за основную часть дипломной работы «принять» ... специальную 

часть.  

Таким образом, при защите дипломной работы дипломник отчитывается 

в умении провести эксперимент по давно устаревшей методике с получением 

сомнительных результатов.  

Какое право имеет Государственная Экзаменационная Комиссия 

присваивать дипломнику специальность агронома не за освоение познаний 

по технологии выращивания сельскохозяйственных культур, что является 

главной составляющей практической деятельности агронома, а лишь за умение 

поставить сомнительный эксперимент? 

Да никакого! Это явное преступление! Однако, до сих пор ГЭК 

«штампует» полуграмотных агрономов. 

Но и это ещё не всё. 

Вся реальная жизнедеятельность агронома постоянно и непрерывно 

увязана с эффективной наладкой в работу плугов, сеялок, зерноуборочных 

комбайнов и других сельскохозяйственных машин. С помощью  умелой 

наладки их  на оптимальные режимы  работы агрономом обеспечивается 

выполнение агрономических требований  к каждой технологической операции, 

что даёт возможность вырастить продукцию запланированного количества и 

высокого качества при минимальных затратах.  

Следовательно, именно сельскохозяйственные машины в умелых руках 

агронома обеспечивают решение проблемы снабжения страны 

высококачественной    продукцией    для    питания    народа, а также снабжают  

экономику необходимым сырьём. 

Таким образом, главная фигура в селе - агроном. А главное «оружие» в 

его руках – сельскохозяйственные машины. От ранней весны до поздней 

осени. Каждый день. Очень часто – без дней выходных. Без досконального 

умения эффективного использования сельскохозяйственных машин при 

выращивании любой сельскохозяйственной культуры агроному – ни шагу.    

А  теперь  давайте  посмотрим,  что  представляет  собой   учебный план 
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подготовки агрономов любой специальности, и сколько учебных часов 

отведено в нём на изучение сельхозмашин.  

Учебный план количеством дисциплин аж «рябит». Их там около сотни. 

Среди них не так-то просто найти интересующую нас дисциплину «с. х. 

машины».     И сколько    часов    на неё отведено в сравнении с другими 

дисциплинами?  

На изучение дисциплин по химии выделено времени в два-три раза 

больше, чем на изучение сельхозмашин. Даже на изучение физики отведено 

времени больше. 

В учебном плане подготовки агрономов на изучение сельхозмашин 

выделено всего лишь несколько процентов! А агроном с ними, 

сельхозмашинами, не менее полужизни не просто живёт, а мучается из-за того, 

что по многим дисциплинам количество часов  на их изучение может быть и 

передали, а вот в сельхозвузах на изучению сельхозмашин – явно недодали, и 

недодали-недодали... И изучение сельхозмашин ведётся что-то в виде 

экскурсии... А дисциплину «Эсплуатация МТП», в которой агрономы 

осваивали бы, как подобрать нужные сельхозмашины  и их рабочие органы, 

как устранить потери зерна зерноуборочными машинами и все другие 

технологические операции производства сельскохозяйственных культур, 

исключили из учебного плана. 

 

4 

Чтобы    осознать    причины    поведения    вавиловцев, которые     три  

десятилетия советской власти насаждали и студентам, и селекционерам, 

скажем прямо, предательскую теорию и практику, рассмотрим кто же он, 

Вавилов? 

Вавилов Николай Иванович  - Академик АН СССР, академик АН УССП, 

академик ВАСХНИЛ, Президент ВАСХНИЛ, Президент географического 

общества, бессменный директор Всесоюзного института растениеводства, 

директор Института генетики АН СССР, член Экспедиционной комиссии АН 

СССР, член коллегии Наркомзема СССР, член президиума Всесоюзной 

ассоциации востоковедения, член Центрального Исполнительного Комитета 

СССР, член Всеукраинского Исполнительного Комитета, организатор и 

участник ботанико-агрономических экспедиций, создатель учения о мировых 

центрах происхождения культурных растений, член двух десятков зарубежных 

академий и научных обществ.  

Награды: Большая серебряная медаль имени Н. М. Пржевальского, 

Премия имени В. И. Ленина, Большая золотая медаль ВСХВ. И - все... 

В честь Вавилова назван род растений Виволовия и 22 вида растений 

Вавилов Николай Иванович родился 13 ноября 1887 года в Москве. Отец 

Иван Ильич Вавилов – крупный московский купец второй гильдии, директор 

мануфактурной компании «УДАЛОВ и ВАВИЛОВ», в Октябрьскую 

революцию эмигрировал в Болгарию. Мать Александра Михайловна.  

С раннего детства Вавилов был предрасположен к естественным наукам. 

В числе его детских увлечений были наблюдения за животным и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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растительным миром. У отца была большая библиотека, в которой были 

редкие книги, географические карты, гербарии. Это сыграло немалую роль в  

формировании личности Вавилова. 

По воле отца Вавилов поступил в Московское коммерческое училище, по 

окончании которого в 1906 году он поступил на агрономический факультет 

Московского сельскохозяйственного института, который окончил в 1911 году. 

В 1911..1912 годы Вавилов преподавал в Москве на Голицынских 

женских высших сельскохозяйственных курсах. 

В 1915 году Вавилов сдал экзамены на степень магистра, а в 1918 году 

подготовил диссертацию по теме «Иммунитет растений к инфекционным 

заболеваниям», но так её и не защищал. 

В 1917 году Вавилов был приглашён возглавить кафедру генетики, 

селекции и частного земледелия на Саратовских высших 

сельскохозяйственных курсах.  

В 1917 году Вавилов был избран профессором агрономического 

факультета Саратовского университета, вскоре выделившегося в Саратовский 

сельскохозяйственный институт, где он стал заведовать кафедрой частного 

земледелия и селекции. 

В 1920 году Сельскохозяйственный научный комитет избрал Вавилова 

заведующим Отделом прикладной ботаники и селекции в Петрограде, и в 

январе 1921 года он почти что со всеми своими саратовскими учениками 

покинул Саратов.  

1921...1922 годы. Поездка Вавилова на конференцию в США и Канаду. 

Снабжён он наличными деньгами в сумме 210 тысяч рублей золотом (что по 

тому времени сумма преогромная), прежде всего, на закупку семян самых 

высокоурожайных сортов зерновых культур, чтобы использовать их для 

селекционных целей. Чтобы представить величайший размер этой суммы для 

сравнения сообщим, что зарплата в то время была в несколько тысяч раз 

меньше, чем сейчас. И это – в нищей голодающей стране. Срок командировки 

– четыре месяца. Пробыл – семь месяцев. Привёз семена только для 

формирования своей коллекции. И всё! А куда же испарились полученные 

деньги? 

В 1924 году возглавлявшийся Вавиловым Отдел прикладной ботаники и 

селекции был преобразован во Всесоюзный институт прикладной ботаники и 

новых культур при Совнаркоме СССР, который в 1930 году был переименован 

во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). Вавилов стал бессменным 

его директором. При этом – без учёных степеней и званий, да ещё и 

беспартийный! Не будем учитывать, что ещё в 1923 году ему подарили звание 

Члена-корреспондента Академии наук. А, впрочем, и звание профессора - 

тоже.  

В академии наук Вавилов насоздавал отделов-отделов, из которых в 1929 

году сформировал ВАСХНИЛ, которую и возглавил.  И, наконец, стал 

академиком!  

В 1930 году Вавилов создал и возглавил Институт генетики АН СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854293
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854293
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1234220
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854295
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1391
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Создал... Возглавил.... Что? Сам? Ни у кого не спрашивая разрешения? 

Да нет! Чья-то рука вела его!  

Но всё это для Вавилова не было главным. Главное – путешествия. 

         В период с 1913 по 1933 годы Вавилов   был в «научных командировках» 

в следующих странах: Абиссиния, Алжир, Аргентина, Афганистан, Боливия, 

Бразилия, Великобритания, Гватемала, Германия, Голландия, Греция, Дания, 

Испания, Иран, Италия, Канада, Кипр, Китай, Корея, Крит, Куба. Ливан, 

Марокко, Мексика, Палестина, Португалия. Перу, Сардиния, Сирия, Сицилия, 

Сомали США, Трансиордания, Тунис, Уругвай, Франция, Чили, Швеция, 

Эквадор, Эритрея, Япония. Путешествовал он и по Суэцкому каналу, и по 

Красному морю...          

В этих же странах Вавилов совершил 180 ботанико-агрономических 

экспедиций. Точнее – путешествий. И о своих путешествиях Вавилов на всех-

всех конференциях мира докладывал-докладывал, что принесло ему славу 

одного из наиболее выдающихся путешественников того времени, за что он 

получил от географического общества СССР Большую серебряную медаль 

имени Н. М. Пржевальского.  

В то же время западная молва разнесла по всему свету, что Вавилов – 

величайший и несравненный учёный не просто СССР, но и всего мирового 

сообщества.  

Во всех этих странах Вавилов побывал в горах и долинах, на ледниках и 

перевалах, в лесах и лесочках, на реках и речушках, на полях и лугах.... И что 

он там искал? Семена растений. Каких?  Всех-всех. Какие на глаза попадались. 

Семена растений диких, малокультурных и культурных. Зачем? Создать 

всемирно известную коллекцию семян! И много собрал? Более 250 тысяч 

образцов. Каких? Разных, включая тунговое дерево, ряд видов бамбука, 

многие виды эвкалиптов, хинное дерево и тому подобные, абсолютно 

ненужные для страны растения  

Свою коллекцию семян Вавилов привёз в Москву, в свой ВИР. Ну  и что 

потом?  

А что требовалось в тогдашнем сельском хозяйстве? Поиск и ускоренная 

интродукция в Советском Союзе лучших сортов культурных растений, 

выращиваемых в высокоразвитых странах. Именно на эти цели и получил 

Вавилов ту громадную сумму рублей золотом. 

1200 научных сотрудников Вавилова эти семена сеяли-пересевали и – 

сохраняли, ничего не давая ни науке, ни стране. 

Зато Вавилов был «своим» в фонде американского миллиардера 

Рокфеллера. От него он получал гранты (считай – взятки) для себя и своих 

научных сотрудников, многие из которых прошли «подготовку» (какую?) в 

«центрах» США и Великобритании. 

Сам Рокфеллер – один из главнейших масонов мира. Вряд ли можно 

сомневаться в том, что Вавилов входил в одну из рокфеллеровских масонских 

лож.  (О масонских ложах и их деятельности читайте в главе 12). 

Чтобы осознать в полной мере вредительскую деятельность масона 

Вавилова в деятельности вузов России, надо ответить на вопрос, почему  в их  
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штате и сейчас количество докторов технических наук можно перечесть по 

пальцам одной руки, а докторов сельхознаук, как говорят в народе, хоть «пруд 

пруди»? Что же, агрономы – гении, а «технари» - сплошная «бездарь?». Не 

будем детализировать состояние этой проблемы, а отметим лишь, что Вавилов 

в дисартионной деятельности Учёных советов по защите диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата и доктора сельхознаук создал 

«проходной двор». Требования к уровню диссертационных работ снижены 

настолько, что...  Кто закроет этот «проходной двор» и как? Одной революции 

для этого мало... 

         В 1930 году Вавилов возглавил генетическую лабораторию со странным   

называнием - евгеническая. Этим увлекалась практически вся Ленинская 

гвардия, включая наркома здравоохранения Семашко и наркома 

просвещения Луначарского. Кто захочет выяснить, что это такое – 

«поройтесь» в интернете. Здесь лишь отметим, что евгеника – это 

генетическая наука, которая ставила своей задачей выведение новых 

«желательных» пород людей, вплоть до опыта скрещивания человека с 

обезьяной. Ключевая мысль евгеников - деление граждан на ценных и 

второсортных. Вторых можно было бы и подсократить на «научной» основе, и 

использовать в качестве «топлива для мировой революции». 

         Эта тема здесь не детализируется, так как не входит в содержание нашего 

повествования. 

В начале войны при подходе фашистов к Москве, её, эту вавиловскую 

коллекцию семян, увезли на Восток. Чтобы спасти от фашистских варваров. 

После войны опять она, эта коллекция, вернулась в Москву. 

         А теперь вопрос, во сколько обошлась стране эта коллекция в денежном 

выражении? Как её, эту стоимость, выявить? Собиралась эта коллекция 

(округлим) – 20 лет. Проведём подсчёт. Но в этом подсчёте нужна помощь 

читателей. 

         1. Зарплата самому Вавилову и всем его помощникам. Сколько их, этих 

помощников, и какого они ранга?  

2. Все эти семена местные жители им дарили? Или...? 

3. Как эти все семена доставлялись в ВИР и какова стоимость доставки и 

хранения их.? 

         4. Каковы  транспортные расходы, все-все? 

5. В каких гостиницах почивал сам Вавилов и его помощники, и каковы 

затраты всех  этих услуг? 

Да хватит задавать вопросы, на которые никто сейчас не ответит, Ясно 

одно, что за эти средства можно было бы построить не один завод, которые в 

Великую Отечественную войну снабжали бы Красную Армию и танками и 

самолётами... 

Лучше зададим вопросы другого характера.  

         1.Кто выдвинул в «великие учёные» беспартийного (!) недоучку 

Вавилова? Он по образованию лишь магистр. А профессором, академиком  

множества наук назначали. Первое высокое назначение он получил из рук  

дружков-троцкистов: 
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1. Горбунова – Управделами Совнаркома. 

2. Яковлева – члена бюро ЦК компартии Украины. 

3. Каминского – Наркома земледелия Украины. 

Между прочим, все они оказались политическими преступниками и в 

1938 году были осуждены и расстреляны.  

А в последующие годы?  

1  Кто санкционировал все эти путешествия Вавилова? 

2. Кто снабжал Вавилова валютой, которой в стране тах нехватало для 

более важных нужд? 

3. Кто раздувал по всему свету мифы, что Вавилов  - величайший 

учёный, которого знает и ценит весь мир? 

4. И главное – кто курировал всю эту деятельность Вавилова? 

Вот на четвёртый вопрос ответить можно с достаточной достоверностью. 

Назовём этих кураторов.  

Куратор первый. Рыков - член Политбюро ЦК ВКП(б), Председатель 

правительства СССР и правительства РСФСР  . 

Куратор второй. Бухарин – член Политбюро ЦК ВКП(б), член ЦК 

ВКП(б), главный идеолог ВКП(б). 

Куратор трений. Маркевич – первый заместитель Наркома земледелия  

Надо обязательно отметить, что широкая известность Вавилова как 

«неповторимого» учёного создана англо-американскими игроками, чтобы 

навредить СССР. 

        Осенью 1932 года в период, когда Вавилов находился в очередной 

длительной загранкомандировке, для проверки деятельности ВИРа была 

создана специальная комиссия, которая установила, что работа 

многочисленного коллектива направлена не на интродукцию в СССР лучших 

образцов зарубежных сортов, а на сбор коллекции семян, в которой 

превалируют дикие и малокультурные формы растений, ничего общего не 

имеющие с насущными проблемами сельского хозяйства СССР. 

         Наконец путешествиям Вавилова был поставлен заслон. С 1934 года ему 

был запрещён выезд за границу, отменено намечавшееся празднование 10-й 

годовщины создания ВИР и 25-летия его, Вавилова,  научной и общественной 

деятельности. В январе 1935 года кандидатуру Вавилова не выдвинули в 

состав ЦИК СССР и ВЦИК, и в том же году его освободили от должности 

президента ВАСХНИЛ. 

В чём дело? Что произошло? 

Стало известно, что Вавилов каким-то образом связан с 

антиправительственной деятельностью «Трудовой крестьянской партии». 

 

5 

Начиная с хрущёвских времён, и до дня сегодняшнего идёт повальное 

отрицание существования такой партии. Но я могу засвидетельствовать, что 

«Крестьянская партия» была! Хотя и без приставки «Трудовая». 

Мой отец возглавлял партийную организацию очень большого 

украинского села Протопоповка. И во времена ликвидации НЭПа, и в период 
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коллективизации отец принимал «ходоков» в своём доме, точнее – в своей 

комнате. В нашем доме была лишь одна дверь – входная в коридор. Затем в 

коридоре направо – проём в комнату, где находились мы, малышня, и проём  

налево - в комнату отца и мамы.  

Вот в той своей комнате и принимал отец и кулаков, и середняков, и 

бедняков, и пьяных мужиков, и битых жён, и плачущих ребятишек...  

То было время, когда партия и судила, и миловала. Все пути к поиску 

справедливости вели в комнату отца.  

И отец всех этих «ходоков» принимал по 1931 год. По вечерам. 

Временами – каждый вечер. И мы, малышня. в часы приёма отцом 

посетителей, спать не могли.  

Так вот я помню, что главный кулак села «Вожжа» не однажды 

произносил слова «наша крестьянская партия». Что он ещё говорил об этой 

партии - не осело в моей детской памяти. 

Что же это была за партия, что от неё даже сейчас отнекиваются? 

 

6 

Вавилов давал заведомо вредительские установки заниматься 

отвлечёнными научно-теоретическими вопросами, изучением культур, не 

могущих быть применёнными даже в ближайшее время на полях  СССР, а 

также исключал и тормозил разработку перспективных культур и сортов. Всё 

это было подтверждено на сессии ВАСХНИЛ 1948 года.  

Но сессия ВАСХНИЛ, как говорят, – только цветочки! 

Вернёмся к «непризнанной» «Трудовой крестьянской партии».  

В конце 1920 года небольшая группа москвичей решила создать 

крестьянскую партию и довести её численность до размеров, превышающих 

численность партии большевиков, основываясь на том, что в России крестьян 

то больше, чем рабочих. А потом в правительственных структурах заменить 

представителей властвующей партии большевиков на представителей 

«Крестьянской партии». Пока что не решили сменить власть в России 

насильственно или мирно. 

В руководстве «Крестьянской партии» одним из наиболее 

действительных методов борьбы с советской властью считалось 

вредительство. Оно, вредительство, должно было нанести существенный 

ущерб в работе научно-исследовательских и практических учреждений 

сельского хозяйства, снизить урожайность в стране, создать кризис в 

производстве сельскохозяйственных продуктов и голод, чем вызвать народное 

возмущение и общественное движение с целью свержения советской власти. 

Для легального осуществления своей деятельности в чешской Праге был 

организован свой зарубежный центр под названием «Крестьянская Россия». 

Вокруг этого центра сконцентрировались эмигрантские сообщества многих 

стран, включая и США. Таким образом, «Крестьянская партия»  России 

оказалась филиалом «Крестьянской России».  

В реальности «Крестьянская партия» оказалась то, в первую очередь, 

партией кулацкой. В её составе оказалась и вся крестьянская «знать», включая 
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и «знать» крестьянско-интеллигентскую. От самых верхов до самых низов.  

Сама партия не была централизованно и юридически оформлена.  «Вверху» 

была ещё какая-то централизация членства этой партии, а внизу каждый, кто  

хотел, сам назначал себя членом этой партии.  

Часто считают, что численность членов партии «Крестьянская партия» в 

самой России превышала 200 тысяч членов. Практически никто не вёл учёт 

членства в партии. Мне думается, что с учётом всех, включая и тех, кто сам 

себя «принял» в партию, «Крестьянская партия», составляла не 200 тысяч и 

даже не один миллион членов, а значительно больше. При этом членами этой 

партии были, в большинстве своём, не сочувствующие, а деятельные члены 

партии. И, прежде всего, - кулаки и их сообщники.  

Термин «Трудовая Крестьянская Партия» был обозначен впоследствии 

следователями, которые изобличали эту парию в антигосударственной 

деятельности.   

Руководство «Крестьянской партии» сформировало и своё будущее 

правительство во главе с Бухариным. Войти в состав этого правительства дал 

согласие даже большевистский революционер, «Всесоюзный староста» 

Михаил Иванович Калинин. На это Сталин отреагировал так: «Что Калинин 

грешен, в этом не может быть сомнения. Всё, что сообщено о Калинине в 

показаниях - сущая правда. Обо всём этом надо осведомить ЦК, чтобы 

Калинину впредь не повадно было путаться с пройдохами». 

Главным направлением деятельности «Крестьянской партии» была 

борьба с коллективизацией, ликвидация уже сформированных колхозов и 

защита кулаков. Выступала эта партия и против индустриализации СССР.  

К 1930 году «Крестьянская партия» была полностью разгромлена. 

Верховное руководство партии, включая  заместителя Наркома земледелия 

СССР Берзина и известных экономистов Кондратьева, Чаянова, и Литошенко, 

приговорено  к  заключению  от 3-х до 8-и лет. Через несколько лет, после 

завершения коллективизации, все они были освобождены.  

Недобитые остатки «Крестьянской партии» влились в партию правых, во 

главе которой стоял Бухарин. 

 

7 

После    разгрома   центра   правой   партии   Бухарина было изобличено  

и осуждено всё ближайшее окружение Вавилова. Но оно, это окружение, 

своего лидера прикрыло. Следствием так и не было выявлено реальное участие 

в преступных действиях Вавилова как в составе руководства «Крестьянской 

партией», так и в партии правых Бухарина.  

          После польских событий 1939 года и событий   1940 года в Прибалтике 

нашим следователям стали доступны архивные данные этих стран. 

Оказалось... 

          Вавилов был создателем и идеологом «Крестьянской партии» с самого 

начала её организации.  Во главе партии он сформировал политический центр 

в составе: 

        1. Академик Вавилов – Председатель партии. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/162658
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/202352
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1545997
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2. Академик Тулайков - руководитель агрономического центра. 

3. Профессор Лискун – руководитель животноводческого центра. 

4. Профессор Тартаховский – руководитель ветеринарного центра. 

5. Заместитель Наркома земледелия СССР Маркевич и заместитель 

Наркома совхозов СССР Вольф – руководители диверсионно-повстанческого 

центра.  

Академик Вавилов ещё в 1930 году, после разгрома «Крестьянкой 

партии», вошёл в состав центра бухаринской партии правых и стал главной 

фигурой для установления зарубежных связей, так как часто и подолгу бывал 

за границей. Свою контрреволюционную антисоветскую деятельность 

Вавилов осуществлял под непосредственным руководством лично Бухарина. 

6 августа 1940 года. Вавилов был арестован в городе Черновцы.        

Следствие велось 11 месяцев. На допросы его вызывали около 400 раз. 

Общее время допросов составило около 1700 часов. Следовательно, следствие 

велось очень тщательно, да, видимо, и расследовать то было что! 

 9 июля 1941 года Военная коллегия Верховного Суда СССР по статьям 

УК СССР: 58-1 (вредительство), 58-6 (помощь буржуазным организациям), 58-

11 (подготовка или недонесение о готовящимся преступлениям) приговорила 

Вавилова к расстрелу.  

Исполнение приговора не было произведено в связи с приближением 

немцев к Москве. Вавилова этапировали в саратовскую тюрьму. 

23 июня 1942 года Президиум Верховного Совета СССР постановил 

заменить Вавилову высшую меру наказания 20 годами лишения свободы в 

исправительно-трудовых лагерях, чтобы использовать его в качестве рабочей 

силы. 

В своих путешествиях Вавилов переболел тифом   и малярией,  что   

отразилось на состоянии его здоровья, а в тюрьме он заболел крупозным 

воспалением легких. 

Вавилов умер 26 января 1943 года и похоронен обшей могиле вместе с 

другими заключёнными. 

В послесталинские времена всех предателей нашей Родины 

реабилитировали, в том числе был реабилитирован и Вавилов, и в Саратове на 

Воскресенском кладбище установлена индивидуальная могила и памятник 

Вавилову.  

8 

Выше не случайно перечислены все должности, которые занимал 

Вавилов.  

Да если бы он все дни и ночи напролёт занимался бы только 

руководством всеми-всеми своими учреждениями, то всеравно нормальной 

работы он не смог бы обеспечить. В действительности у него времени хватало 

лишь на то, чтобы дать вредительские указания своей «Крестьянской партии» 

и другим подотчётным ему учреждениям, получить указания центра партии 

правых и лично Бухарина, и – айда в новое путешествие! 

А  сейчас  вернёмся  к  тем  выше приведенным сведениям по подготовке  

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
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агрономов в агровузах. В том, что Вавилов наносил тогда, и его наследие 

продолжает наносить и сейчас вредительство в подготовке специалистов для 

аграрного сектора страны и сейчас - сомнения нет. Но ведь сам он, Вавилов, не 

принимал непосредственного участия в формировании учебных планов 

подготовки агрономов. Может быть он ни в чём и не повинен? 

В руководстве «Крестьянской партии», а потом и в членстве центра 

правых Бухарина ведь напрямую не было тех методистов, которые совершали 

предательские дела в учебном процессе подготовки агрономов. Но это не 

совсем так. 

Заместители Наркома земледелия СССР Маркевич и Яковлев, и 

заместитель Наркома совхозов СССР Вольф, да  и ряд других заместителей и 

заведующих отделами  были членами  партии и Вавилова и Бухарина Вот 

именно они формировали  «Методические советы», в обязанности которых 

было управление научной и учебной деятельностью сельхозвузов.  И эти 

Методические советы насаждали порочную, предательскую практику в 

подготовке и агрономов, и инженеров-механиков.  

 

9 

         Выше приведены деяния академика Вавилова и его вредительское 

наследие.  А   какой   вклад   внёс   академик   Лысенко   

 в копилку    сельского хозяйства СССР? Кто он и кем он был? 

Лысенко Трофим Денисович – Президент ВАСХНИЛ, академик АН 

СССР, академик АН УССР, академик ВАСХНИЛ,  директор Всесоюзного 

селекционно-генетического института в Одессе. директор Института генетики 

АН СССР, заведующий лабораторией Экспериментальной научно-

исследовательской базы АН СССР «Горки Ленинские», депутат ВС 

СССР Первого-шестого созывов, Заместитель Председателя Совета Союза 

Верховного Совета СССР. 

Награды: Орден трудового красного Знамени УССР, 8 орденов Ленина, 

три Сталинские премии первой степени, Герой Социалистического Труда, 

Золотая медаль имени И. И. Мечникова АН СССР, медаль «За трудовую 

доблесть» и ряд других медалей. 

Трофим Денисович Лысенко родился 17  сентября 1898 года  в селе 

Карловка Константиноградского уезда Полтавской губернии. Отец - Денис 

Никанорович Лысенко – украинский крестьянин, мать - Оксана Фоминична 

Лысенко - крестьянка.  

         В 1913 году, после окончания двухклассной сельской школы, Лысенко 

поступил в низшее училище садоводства в Полтаве. В 1917 году поступил, а в 

1921 году окончил среднее училище садоводства в Умани 

         В 1921 году Лысенко был командирован в Киев на селекционные 

курсы Главсахара.  

         В 1922...1925 годах. Лысенко – студент-заочник Киевского 

сельскохозяйственного института, работая старшим специалистом по селекции 

овощных культур Белоцерковской опытной станции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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После окончания института Лысенко по направлению оказался в 

Азербайджане, и в 1925...1929 годах работал заведующим отделом селекции 

бобовых культур опытной станции в городе Гянджа.  

На основании своих опытов он разработал методику обработки семян до  

посева при низких положительных температурах, но без допущения их 

прорастания. Эта методика впоследствии была названа яровизацией 

         Яровизация  позволяет ускорить созревание и повысить урожайность 

зерновых, картофеля и других культур, а также позволил высевать сорта 

яровой пшеницы в более северных, чем раньше, районах. 

         Посевы яровизированными семенами заняли площади (в тысячах 

гектаров): 1932 год – 200,     1935 год – 600,  1940 год – 1300.   В 1940 году 

дополнительный урожай зерна за счёт яровизации составил около 15 

миллионов центнеров.  

В 1929...1934 годах. работал в Одессе старшим специалистом отдела 

физиологии Всесоюзного селекционно-генетического института.  
         С   помощью   разработанной   Лысенко   теории   стадийного   развития 

растений он дал объяснение эффекта яровизации - рост увлажнённых в зимнее 

время семян ускорялся весной потому, что они уже прошли стадию 

яровизации. 

         Теория стадийного развития растений применялась при разработке 

агротехнических приёмов, а в селекции - при подборе пар для скрещивания, 

обеспечивая одновременное цветение скрещиваемых культур. Селекционеры 

школы Лысенко, особенно селекционер Ремесло, использовали эту теорию при 

создании новых высокоурожайных сортов озимой пшеницы.  

         В 1932 году Вавилов на VI съезде генетиков, проходившем в США, 

доложил о разработанной Лысенко   теории стадийного развития. растений.  В 

1933 году Вавилов представил эту работу Лысенко на соискание премии им. 

Ленина, а в 1934 году рекомендовал Лысенко в члены-корреспонденты АН 

УССР. 

         Это зачем бы у Вавилова появилось желание рекламировать научные 

достижения начинающего учёного Лысенко? 

         Он, Вавилов, везде представлял Лысенко, как своего ученика! Но не это 

было главным. Главным для Вавилова было завербовать Лысенко в свою 

«школу», как это он проделал с остальными «вавиловцами». 

         В 1936 году Лысенко предложил способ чеканки хлопчатника, то есть  

удаление верхушек его побегов. Этот приём увеличил сбор хлопчатника на 

10...20 %, и до сих пор применяется в странах хлопкопроизводства. 

         В 1939 году Лысенко разработал новую агротехнику проса -

широкорядный посев, который обеспечивал борьбу с сорняками механическим 

способом, что позволило повысить урожайность проса почти в два раза. Таким 

способом в 1940 году высевали просо на площади 700 тысячах гектаров. 

         Под руководством Лысенко в Одесском селекционно-генетическом 

институте был выведен сорт озимой пшеницы Одесская 3, морозостойкий и 

засухоустойчивый, превышающий по урожайности стандартные сорта на 3...4 

центнера с гектара, а также  выведен сорт ярового ячменя Одесский-9, сорт 
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хлопчатника Одесский-1, ставший основным сортом хлопководства в новых 

районах его возделывания. 

         В   1934 году   Лысенко   стал   академиком   АН Украины, был   назначен  

научным руководителем. а с 1936 года - директором расположенного в Одесе 

Всесоюзного селекционно-генетического института. 

         В 1935 году Лысенко стал академиком недавно созданной Всесоюзной 

академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ), а в 1938 

году его избрали  Президентом этой академии.  Лысенко неохотно принял это 

назначение утверждая, что не может в академии работать, так как ему нужна 

земля для постановки опытов и настоял, чтобы ему дали участок земли в 

хозяйстве «Горки Ленинские», где он сможет вести научную и 

экспериментальную работу.  

          Должность президента ВАСХНИЛ Лысенко занимал до 1956 года, а 

потом ещё в 1961...1962 годах. В 1939 году Т.Д. Лысенко был избран в 

Академию наук СССР. 

         В 1940 году Лысенко был назначен директором Института генетики. 

         Как    ни удивительно, но Лысенко – беспартийный.   И, несмотря на это, 

в 1935...1937 годах он был членом ЦИК, в 1937...1966 годах - депутатом 

Верховного Совета СССР, а в 1937...1950 годах - заместителем председателя 

Совета Союза Верховного Совета СССР.  

         С 1940 года Лысенко был заместителем председателя Комитета по 

Сталинским премиям в области науки и изобретательства, а также 

заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 

         В начале Великой Отечественной войны Академия наук была 

эвакуирована в Куйбышев. Лысенко работал в Омске и в Красноярском крае, 

ставшем в то время главной житницей России.  

        Летом 1941 года в районах Сибири и Северного Казахстана возникла 

угроза потери урожая зерна ввиду прогноза наступления ранних осенних 

заморозков. Именно в тех районах, которые остались ещё в СССР в связи с 

потерей хлебосеющих районов Украины и Северного Кавказа, Лысенко во 

второй половине августа 1941 года составил долгосрочный прогноз погоды, по 

которому раннее наступление первых осенних заморозков уничтожит весь 

выращенный урожай зерновых в этих районах. И тогда Лысенко предложил 

убирать недозрелый урожай, то есть убирать раньше положенного срока. В 

результате этого основной урожай зерна был спасён. 

         В конце зимы 1942 года выяснилось, что в ряде районов восточных 

областей СССР многие посевные партии семян зерновых культур имеют 

лабораторную всхожесть ниже 50%. Лысенко установил, что это произошло не 

от гибели зародышей семян, а от того, что они, семена, после уборки попали в 

морозные условия, и к посеву не успели закончить фазу дозревания. Поэтому 

Лысенко порекомендовал рассыпать семена тонким слоем на брезент, 

мешковину и другие подстилки, чтобы их обогрело солнце и наружный 

воздух. При температуре 5...15о семена за одну-две недели успевали дозреть, и 

степень их всхожести повысилась до 90... 99%  
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         В голодном 1942 году Лысенко предложил посадку картофеля вести 

только верхушками клубней, а остальную часть их использовать на питание.  

С клубня срезалась только верхушка весом 10...15 граммов, разработал 

инструкцию как эти верхушки хранить до весны, как проводить их 

предпосадочную яровизацию и как сажать. Все предприятия общественного 

питания обязывались срезать и хранить верхушки клубней, чтобы 

использовать их для посадки.  Благодаря этому предложению в тяжёлое время 

войны был обеспечен дополнительный посадочный материал  из 

продовольственных запасов картофеля. 

         В 1943 году за разработку и внедрение методики посадки картофеля 

верхушками клубней Лысенко была присуждена ещё одна Сталинская премия, 

часть из которой была перечислена на нужды фронта. 

          Но при посадке картофеля только верхушками клубней часть ростков всё 

же остается на оставшейся его части и съедалась, а часть верхушки клубня 

можно бы использовать в питании. Поэтому Лысенко предложил с клубня 

вырезать все ростки с небольшой частичкой самого клубня,  превратив их, 

ростки, в посадочный материал, дающий возможность вырастить с одного 

клубня не один куст, а восемь-десять(!). В таком случае почти весь клубень 

использовался в питании. Ведь в период Отечественной войны «Картошка - 

второй хлеб!». 

          Перед посевом озимых культур землю требуется вспахать. Но... война с 

её несметными проблемами...  Лысенко предложил сеять озимые по 

непахотным полям. По стерне. К тому же, это и снегозадержание, а, 

следовательно, и накопление весенней влаги в почве.  Это и защита полей от 

ветровой эрозии почвы. Впоследствии этот приём широко стал применяться в 

Сибири, Казахстане, Канаде... 

Сталин, пользуясь своими способностями в  скорочтении и фоточтении, 

проштудировал все эти теории и Вейсмана, и Моргана, и Вавилова и Лысенко, 

и других генетиков, потому-то, познания его, Сталина,  в теории  генетики 

стали значительно  выше всех выше перечисленных учёных вместе взятых. 

Поэтому Сталин постоянно поддерживал Лысенко, а не Вавилова.  

         В 1946...1947 годах вавиловцы предприняли яростную атаку на Лысенко, 

стараясь «сбросить» его с поста президента ВАСХНИЛ. Вначале их 

наступление против Лысенко, проводившееся с привлечением партийного 

аппарата, прессы, общественности СССР и ряда учёных зарубежных стран 

было довольно успешным. 

          Вот именно тогда в спор по генетике вмешался Сталин. Он организовал 

ту знаменитую августовскую сессию ВАСХНИЛ, которая работала с 31 июля 

по 7 августа 1948 года, и в которой приняло участие более 700 учёных. И уже 

на той сессии, без вмешательства Сталина, вавиловцы потерпели 

сокрушительное поражение.  

         После окончания этой сессии ВАСХНИЛ руководство СССР приняло 

решение о поддержке лысенковско-мичуринского направления и ликвидации 

доминирования вавиловцев в преподавательской и научно-практической 

работе в биологии и сельском хозяйстве. Министерству образования и 
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Академии наук СССР было поручено предпринять соответствующие меры. 

Были сменены деканы и заведующие кафедрами биологических факультетов 

многих вузов, переработаны учебники, пересмотрены планы научно-

исследовательских   работ   в   биологии. Материалы   сессии   и доклад на ней  

Лысенко были изданы многотысячным тиражом. 

         Лысенко неизменно поддерживал работу выдающихся русских 

селекционеров Лукьяненко, Ремесло, Долгушина и других. Сорта озимой 

пшеницы, выведенные ними с использованием учения Лысенко, заняли с 1950-

х годов многие миллионы гектаров. Например, посевы пшеницы сорта 

Мироновская 808 селекции Ремесло составляли свыше 7 миллионов гектаров, 

сорта Безостая 1 селекционера Лукьяненко в 1964 году занимали 6 миллионов 

гектаров, а в 1971 году даже 13 миллионов. Сорт озимой пшеницы Одесская 51 

селекции Долгушина в 1983 году высевался на площади более 6 миллионов 

гектаров.  

         Эти сорта стали основой селекции других высокоурожайных сортов 

пшеницы. Так, только с помощью сортов Безостой 1 и Мироновской 808 в 

нашей стране и за рубежом было выведено около 150 новых сортов озимой и 

яровой пшеницы. 

         Нельзя не отметить величайшую скромность академика Лысенко. 

Являясь президентом ВАСХНИЛ и руководя всеми селекционными и 

сортоиспытательными работам страны, Лысенко не разрешал включать своё 

имя в список авторов даже тех сортов, при создании которых использовались 

его теоретические разработки и накопленный селекционный материал.  

         Пора бы мне и остановиться. Всего полезного, что привнёс Лысенко в 

науку и практику сельскохозяйственного производства, перечислить непросто. 

Да и не ставил такую цель.  Просто хотелось, чтобы читатели могли сами 

воспринять, какими учёными были Вавилов и Лысенко.  

         И всё же, об одном очень важном предложении Лысенко я всё же 

расскажу, так как сам был его участником. Это непосредственно связано с 

послевоенным «Сталинским планом преобразования природы». 

        Самой страшной бедой СССР и России были суховеи. Ветер часто был 

ураганной скорости, и, буквально, выжигал посевы. И это повторялось каждые 

2...4 года.  В заморозки эти же ветра вымораживали посевы зерновых. 

         Чтобы предотвратить эти пагубные последствия, Лысенко предложил 

посадку лесополос и государственных и местных вести так называемыми 

«конвертами» с гнездовой посадкой семян дуба и других лесных культур.  

         Вот эти семена дуба (жёлуди) я, студент сельхозвуза,  со своей группой 

студентов сажал этими «конвертами» - в вершинах и центре каждого квадрата 

со стороной 3 метра по пять желудей, опять же конвертом,  в каждое гнездо. 

Такой способ посадки Лысенко обосновал открытым им же законом жизни 

биологического вида. 

         Выросшие из этих посадочных «конвертов» лесополосы остановили 

степные ветры. Климат, вследствие падения ветровой нагрузки, превратился 

из сухого в умеренный. Кроме этого, понизилось вымораживание и 
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выдуваемость зерновых культур.  Стало возможным степные зоны превратить 

из зон рискованного земледелия в зоны земледелия нерискованного.  

         Заслуги Лысенко были оценены тремя Сталинскими премиями первой 

степени и восьмью орденами Ленина! Да ведь такое количество орденов 

Ленина было лишь у авиаконструкторов Туполева и Ильюшина! 

        А после смерти Сталина вновь пришло к власти вавиловское «стадо». 

Посадку лесополос – прекратить! Подготовленный к посадке дуба плантаж 

стал зарастать сорняками...  

         Вавиловщина и сегодня продолжает господствовать и в науке, и в 

подготовке кадров для села, включая агрономов и инженеров-механиков, о чём 

поведано выше. Хотя... следует уточнить, что не все, кто сейчас ведёт 

подготовку кадров для аграрного комплекса России, являются прямыми 

наследниками Вавилова. Даже сейчас при самом искреннем желании хоть что-

то изменить к лучшему не так-то просто. Вавиловская предательская 

«инерция» докатилась и до наших дней, и вложила в сознание многих 

преподавателей негативный отпечаток. И они, эти преподаватели, уже 

искренне стали считать, что вот так то и должно быть. И, как по инерции, всё 

устаревшее, даже вредительское, продолжает засорять даже «светлые» умы. 

Приведу пример из своей научной деятельности. 

 

10 

Потери зерна на уборке зерновых колосовых культур и ранее, и сейчас 

повсеместно исчисляются двузначным числом процентов. Это сколько же 

страна недополучает уже выращенного зерна!  

А на словах? Спроси любого руководителя, и большого и маленького. 

Ответ? Да что вы! Мы собираем всё выращенное! До последнего зёрнышка. И 

об этом вот так и «трубят-трубят». Да никто и никогда в рядовых хозяйствах 

не ведёт определения потерь зерна, скажем в процентах. А всё, эдак, на 

«глазок» «есть-нет». Да и все совещания проводятся вообще. Вавиловская 

система, да и суть деятельности его «Крестьянской партии именно такова. 

Приведу пример. 

По приезду в Ставрополь я получил приглашение на участие в краевом 

предуборочном совещании. Вёл совещание секретарь крайкома партии по 

сельскому хозяйству Калашников. 

Я предполагал, что коль меня пригласили, то дадут возможность 

выступить с изложением моей позиции по ряду важных уборочных и 

послеуборочных проблем. Но прошла уже первая половина семинара, а 

выступающие всё продолжали, как это говорят, «толочь воду в ступе».  

Главными вопросами, которые озвучивались выступающими, были: «Ура-ура» 

раздельному способу уборки с обязательствами все хлеба уложить в валки, но  

нам для выполнения задания в срок «не хватает»… И дальше идет 

перечисление, чего именно  не хватает. 

Слушал   я   выступающих   и   недоумевал, зачем   собрали столь  

высокого районного ранга специалистов? Что нового и полезного они услышат 

здесь, и что из сказанного пригодится в их работе на   уборке хлебов?  
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         Если в передних рядах слушатели ещё как-то старались услышать, с 

трудом сдерживая накатывающуюся от этой скуки   дремоту, то, чуть 

подальше от президиума с некоторых рядов докатывался явно слышимый 

храп. Задние ряды были очень разношёрстными – кто разговаривал, кто 

дремал… Всеобщее   одобрение     присутствующих     вызвал      объявленный  

небольшой перерыв в работе совещания. 

На перерыве подошел я к Владимиру Ильичу и попросил, чтобы он 

предоставил мне возможность высказать свои мысли по поводу предстоящей 

уборочной страды. Ответ: «Вы, учёные, привыкли говорить вообще. Ничего 

полезного от вас не услышишь»,   

- Давайте договоримся так, - предлагаю я. – Как только Вы посчитаете, 

что я говорю не то, что нужно, так сразу же указательным пальцем правой 

руки сделаете круговое движение, что будет равноценно фразе «закругляйся!». 

Я же со своей стороны буду внимательно следить за Вашим указательным 

пальцем и при первом же круге прерву своё выступление на полуслове.   

В самом начале второй половины работы совещания Владимир Ильич 

предоставил слово мне. Не буду излагать содержание своего выступления. Все 

затронутые мной проблемы для слушателей оказались столь важными, что в 

зале  прежней дремоты и ненужных разговоров уже не было. Все взгляды – на 

трибуну, откуда я повествовал о тех сложностях, с которыми все мы 

встретимся в этом уборочном сезоне, и о тех мерах, которые надо предпринять 

сегодня же. Да и завтра – тоже.  

Вначале я поглядывал на указательный палец правой руки Владимира 

Ильича. Но он – безмолвствовал. Потом, как это обычно со мной происходит, 

я увлекся и забыл, что обещал следить за этим пальцем…. Говорил долго. 

Времени не засекал. Давно уже закончился десятиминутный лимит для 

выступающих. Владимир Ильич так и не дал никакого указания своему 

указательному пальцу…  

Выступление мое временами прерывалось репликами: 

- А как это сделать? 

- А когда это надо сделать? 

- А как это определить? 

- … 

Для ответа на эти реплики у меня был один ответ: 

- Рядом с нами на площадке установлены комбайны. Подойдем к ним 

после окончания совещания, и я подробно отвечу на все ваши вопросы. 

Действительно, такие комбайны были подготовлены и  были назначены 

соответствующие гиды. Но так уж получилось, что возле комбайнов все взоры 

были обращены ко мне. Возле комбайнов мы тоже пробыли... долго.   

Владимир Ильич был моим самым послушным и внимательным слушателем. 

Сам  задавал много  вопросов.  

Таким образом, краевое совещание превратилось в краевой семинар. 

После этого случая я стал штатным выступающим на всех 

предуборочных совещаниях и краевого, и районных масштабов. Многие 
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руководители колхозов и совхозов стали приглашать меня для проведения 

предуборочных совещаний-семинаров в своих хозяйствах 

Стал я проводить и предремонтные, и предуборочные, и полевые, и 

колхозные, и совхозные, и бригадные семинары, главная цель которых 

«собрать всё выращенное до зёрнышка» в самые сжатые сроки. 

Но это хлебоуборка. А мне пришлось проводить подобные семинары и  

по кукурузоуборке, и по свеклоуборке. Да и не только по уборке.  

Потому-то я ни разу не использовал свой отпуск по прямому 

назначению. Суть дела то в том, что обычное время отпуска совпадало с 

хлебоуборкой. И я в свой календарный отпуск вынужден был в знойную жару 

глотать комбайновую пыль в заботах по предотвращению потерь зерна – 

важнейшей, образно говоря, валюты страны.  

И всех этих семинаров провёл не одну сотню. 

 

12 

Хрущёву   в   начальный период   его деятельности в ранге главы СССР  

Лысенко нравился, и он его поддерживал. Но одновременно и не мешал 

возвращаться к власти вавиловцам.  

В 1955 году 300 советских биологов, физиков и химиков написали 

письмо Хрущёву об антинаучных взглядах Лысенко. Отнести это письмо 

вызвался атомный король Курчатов(!). Прочтя послание, Хрущёв не 

поддержал выходку вавиловцев, назвал, послание, «возмутительным», и... 

стукнул кулаком по столу...  

Но одержимый Лысенко продолжал свою патриотическую деятельность. 

Не поддержал хрущёвской ни «целинной», ни «кукурузной» эпопеи. А вот 

вавиловцы – «За!». И   в 1956 году Лысенко вынужден был оставить пост 

президента ВАСХНИЛ.  

         В  1961 году, в связи с резким снижением сбора зерновых и технических 

культур в СССР, для выправления возникшего   положения Хрущёв   вернул 

Лысенко на пост президента ВАСХНИЛ.    

         В 1962 году Лысенко, не выдержав напора вавиловцев, окончательно 

покинул пост президента ВАСХНИЛ.  

         И всё же, Хрущев до самого окончания своей власти ценил Лысенко.   

         После отставки Хрущёва против Лысенко вавиловцами была развёрнута 

настоящая информационная война с навешиванием на него  идеологических 

ярлыков и приписыванием ему политических и других обвинений. 

         В 1965 году Лысенко вынужден был подать  в отставку и с поста 

директора Института генетики АН СССР. Сам институт был реорганизован в 

Институт общей генетики(!).  

         Взгляды и действия Лысенко о соединении науки с производством 

привели к отстранению от привычных государственных кормушек многих 

«чисто академических учёных», которые землю то видели лишь сквозь окно 

лимузинов, мчавшихся по шоссе в очередные курортные отпуска. Результат?  

Этим Лысенко нажил себе немало личных врагов.  

         Заботясь о   развитии  сельского  хозяйства,   разрабатывая    и  внедряя   
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методы повышения урожайности зерновых и овощных культур, способствуя 

процветанию своей страны, Лысенко нажил врагов уже не только личных, но и 

общественных.  

         Но поступать иначе он не мог. Он - истинный патриот нашей Родины! 

Не позавидуешь участи Лысенко! 

         Оставшуюся часть жизни Лысенко проработал научным руководителем 

фермы «Горки Ленинские», где продолжал свои исследования в области 

агротехники и повышения жирномолочности молока коров. 

         Лысенко умер 20 ноября 1976 года и похоронен в Москве на Кунцевском 

кладбище. 

 

14 

А теперь проведём небольшое сравнение. 

Вавилов. Кроме путешествий и в этих путешествиях выступлений-

докладов и писать то  о нём не-о-чём. 

Лысенко. Важных для науки и производства рекомендаций 

сверхдостаточно, и выше перечислена лишь часть их.  

А теперь «пороемся» в интернете.  

Вавилов. Подавляющее большинство публикаций – великий и 

неповторимый учёный международного уровня, учёный -  генетик. 

Лысенко. Лапотно-крестьянский учёный, который отстаивает созданную 

им же лженауку. 

Почему так? 

Вавиловщина до сих пор живёт и здравствует. Потому то и вся 

нормальная подготовка специалистов для аграрного комплекса России 

«хромает» на обе ноги, о чём сказано выше. 

А что же автор этих выводов молчал до настоящей публикации? Где был 

его голос? 

Не молчал! Подавал гласы! Потому-то и оказался на пенсии в расцвете 

физических и творческих сил.  

15 

Глас первый. 1989 год. Мы в редакции газеты «Ставропольская правда», 

в которой я числился внештатным экономическим обозревателем, задумались 

над тем, в чём причина недостаточно умелой наладки в работу 

зерноуборочных комбайнов, да и других сельскохозяйственных машин. 

Поручили мне выехать в образовательные учреждения края, где ведётся 

подготовка механизаторов и агрономов.  

 Светлоградское сельское ПТУ ведёт подготовку сельских 

механизаторов. В результате недельной командировки появилась в 

«Ставрополке» моя статья размером в целую полосу, в которой я подробно 

проанализировал уровень подготовки механизаторов по всем преподаваемым 

дисциплинам. Состояние – ужасающее… 

         А каков уровень подготовки агрономов среднего звена? Следующая моя 

командировка в Карачаево-Черкесию, в совхоз-техникум «Кавказский».  

Изучение сельхозмашин ведётся методом экскурсионным. Опять в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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«Ставропольской правде» моя статья размером в целую полосу о том, что, 

почему и что надо делать? 
Настал черед выяснить, как ведётся подготовка высшего 

агрономического звена специалистов, получающих после окончания 

сельхозинститута специальность «Ученый агроном». 

Здесь уже командировка не нужна. Сельхозинститут в крае один и я в 

нём работаю. Что я выяснил? Да выяснил всё то, о чём поведал значительно 

выше. Написал статью, в которой изложил всё так, как есть, и вручил ректору 

института профессору Никитину. Для ознакомления и принятия решения. 

У меня система, если в статье есть негатив, то я обязательно с ним 

знакомлю тех, о ком пишу. И если предпринимаются меры для устранения 

этого негатива, то из своей статьи сведения об этом негативе изымаю. Ведь 

зачем же об этом негативе писать, если он, этот негатив, и без публикации в 

газете будет устранён?   

Обсудили мы в редакции создавшееся положение Сельхозинститут в 

крае один. А что? В других сельхозвузах лучше? Ничуть. Вавиловское 

наследие «наследило» до самой крайности везде и в полной мере  

И в редакции «Ставропольской правды» статью решили не публиковать, 

пользуясь притчей «не навреди». А что дальше? 

Приходит ко мне на лекцию в качестве проверяющего преподаватель 

специальности... политической. Зачем бы? Потом   на закрытом заседании 

партбюро института было рассмотрено «личное дело» беспартийного 

Бугайченко, то есть моё «личное дело». Естественно - без моего присутствия. 

На предмет... 

Но здесь Никитин просчитался. Члены партбюро знали всю подоплёку 

дела. И чем в конце концов эта история завершилась? 

Вызвал меня декан факультета механизации сельского хозяйства доцент 

Гребенник и задал вопрос самый конкретный и напрямую: «Выбирай, где ты 

собираешься работать дальше – в институте или в газете 

«Ставропольская правда»? 

 На этот раз – пронесло. И всё же Никитин отправил меня на пенсию, как 

только появилась у него возможность... в возрасте 78 лет. Да я и сейчас, в 

возрасте 100 лет, смог бы читать лекции на прежнем высоком уровне. 

Нет-нет! Ни на кого я не в обиде. Просто освободившееся от учебных 

проблем время заполнил усилением писательской и журналистской 

деятельности, научно-исследовательскими работами и помощью 

производству. Вот и сейчас пишу свою третью книгу по истории нашей 

Родины и одиннадцатую   в   общем исчислении. А о студентах, не скрою, не  

только вспоминаю, но и мечтаю... 

Глас второй. 1989 год.  Научная лаборатория Ставропольского краевого 

отдела народного образования обратилась ко мне с просьбой разработать 

учебный план и программы подготовки агрономов в Калиновском 

сельскохозяйственном колледже. Я согласился и разработал и учебный план, и 

программы специальных дисциплин. Отмечу особенности своих разработок. 
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1. Изменил специальность. Вместо агронома предложил готовить 

агротехника. То есть, он   агроном, но одновременно и техник.  

Сейчас для «чистого» агронома места в селе нет, Его место давным-

давно заняли фактически агротехник и агроинженер. А вот же продолжают 

наши агротехникумы и агровузы готовить «чистого» агронома! Вот 

посмотрите, сколько часов в учебном плане выделено на изучение 

сельхозмашин – мизер. Этого времени едва хватает на изучение сельхозмашин 

лишь экскурсионно. А потом удивляемся... 

2. Технологическая карта разрабатывалась не для плановой (это уже 

тогда!), а для рыночной экономики 

3. Технологических карт было две: учебная и дипломная. Учебная карта 

разрабатывалась студентами в течение всего времени обучения в колледже, а 

дипломная – на последнем семестре обучения. 

4.  Учебных технологических карт было две. Одна из них - для 

технологии производства зерновых культур сплошного сева, а вторая – для 

посевов пропашной культуры рядовым способом.  

5. Учебные технологические карты предусмотрено корректировать 

посеместрово, чтобы студент прочувствовал, как меняются цены с течением 

времени, и заблаговременно был подготовлен к жизни реальной.  

6. Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» в разработанном 

учебном плане стала комплексной. В неё включены вопросы по эксплуатации 

сельскохозяйственных машин. Это позволило вести занятия на одних и тех же 

машинах и с использованием одного и того же учебного оборудования. Да и 

сами знания стали восприниматься не отрывочно, а комплексно.  На изучение  

этой комплексной дисциплины запланировано 680 учебных часов. 

7. Введена дипломная работа, которая состоит из основной и 

специальной частей.   Основная часть – это технология возделывания 

определённой культуры в конкретном хозяйстве, на конкретном поле и в 

конкретных почво-климатических условиях. На неё отводится примерно 

половина страниц дипломной работы. Специальная часть – это проведение 

эксперимента аграрного или технического направления. 

К сожалению, внедрение этой разработки не состоялось. Революция 

начала 90-х годов ХХ века похоронила и саму научную лабораторию 

КрайОНО, и мою разработку.  

1998     год.     Случилась     беда.     Я     на    уборке хлебов. На кафедре   

сельхозмашин ремонт. «Чей стол?». «А он уже на пенсии». Да, я только-только 

был отправлен на пенсию. И всё содержимое моего двухтумбового стола было 

отправлено в макулатуру. Та же участь постигла и моих работ, лежавших в 

книжном шкафу. А там были результаты моих исследований и научно-

педагогических разработок за последние полвека.... Не осталось сейчас у меня 

даже конспекта лекций, разработанного «не по-Горячкину». 

Глас третий. Год 2008. Попытка внедрения разработок, выполненных 

для Калиновского сельскохозяйственного колледжа с некоторыми 

добавлениями и изменениями в соответствии с требованиями Ставропольского 
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аграрного университета. К этому времени сельхозинститут был преобразован в 

сельскохозяйственную академию, а затем и в аграрный университет.  

Ректор университета профессор Трухачёв поручил декану 

агрономического факультета профессору Есаулко рассмотреть возможность 

внедрения разработок, выполненных для Калиновского сельскохозяйственного 

колледжа, на агрономическом факультете университета.  

При предварительной беседе со мной Есаулко одобрительно отозвался о 

поручении ректора, и даже высказал просьбу помочь выполнить это 

распоряжение ректора.  

В личной беседе со мной положительно оценил это предложение и 

председатель методического совета университета профессор Дорожко.  

Категорично против, даже воинственно против, высказал своё мнение 

председатель методической комиссии агрономического факультета профессор 

Барабаш. Причём, я с ним беседовал трижды. И каждый раз – он 

категорически против. 

Однажды мне вручили обращение ко мне, состоящее из 6-ти пунктов.  

Рассмотрим это обращение по каждому пункту отдельно. 

 

«УВАЖАЕМЫЙ БУГАЙЧЕНКО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ! 

         Рассмотрев    на     методической     комиссии     агрономического 

факультета и факультета защиты растений Ваше предложение по 

совершенствованию уровня подготовки ученых агрономов, отвечаем:» 

Обычно при   рассмотрении любой комиссией любого вопроса автор 

заявления присутствует на этом заседании (если это не государственная 

тайна). Как видим, что из самого текста следует, что я на этом заседании не 

присутствовал, и о решениях заседания этой комиссии меня лишь 

информируют. Почему я должен верить, что такое заседание методической 

комиссии состоялось, и что на нём принято нижепоименованное решение? 

Привожу текст этого решения и мои «оправдания». 

   

1. Методика составления технологической карты входит в программу 

дисциплины «Организация сельскохозяйственного производства», 

преподаваемой на 5-ом курсе агрономического факультета, и 

представляющей собой комплексную дисциплину, основывающуюся на 

знании технологии производства сельскохозяйственных культур, 

применения комплексов сельскохозяйственных машин и средств 

химизации. К этому времени студенты уже обладают необходимым 

запасом знаний в области растениеводства, земледелия, защиты 

растений, механизации сельскохозяйственного производства. Таким 

образом, дробное автономное заполнение отдельных разделов 

технологической карты не представляется целесообразным». 

          

         Выше уже отмечено, что даже сейчас технологическая карта составляется 

для плановой экономики. Так это же получается, что не только агрономов, но 

и экономистов готовят   для работы в условиях плановой,  а не рыночной 
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экономики, коль консультантами по составлению технологических карт 

являются преподаватели кафедры «Организация  сельскохозяйственного 

производства» экономического факультета!  

         Но в этом пункте главное - «дробное автономное заполнение 

отдельных разделов технологической карты не представляется 

целесообразным». То есть, одновременно – всё, и только на 5 курсе! Вот в чём 

суть!          

         Да, понятно, что этот пункт предложения резко, особенно на первых 

порах, усложнит работу преподавателей. Здесь уже без интернета не обойтись, 

так как надо знать «где, что, сколько стоит?» на конкретной торговой базе, в 

конкретном регионе, для которого ведётся разработка технологической карты.  

         И содержание лекций, и проведение практических занятий должны 

претерпеть значительные изменения. А зарплата преподавателей то такая, что 

хоть переходи работать уборщицей в коммерческий банк... 

         Тем более... 

         В советское время в журнале «Вестник высшей школы» председатель 

методического совета министерства профессор Верховский утверждал, что в 

вузах страны по призванию работает лишь 17 % преподавателей, то есть один 

из каждых семи.   Значит, остальным шестерым из каждых семи надо было бы 

предложить поискать работу по «призванию»?   

       Суть то в том, что хорошим преподавателем, как и хорошим певцом или  

музыкантом      надо       родиться!     У    меня   с   рождения – ни   голоса    ни  

музыкального слуха. Куда мне в певцы или музыканты?!   

         И если кто не родился педагогом, то всеравно сколько ни оканчивай 

пединститутов или   педуниверситетов – всеравно хорошим педагогом не 

станет.  

         А что сейчас? Набрал нужное число баллов по ЕГЭ - и в ВУЗ. Хотя бы – 

в педагогический.  А потом – учителем в школу. Всё же, педагогику то там 

преподавали.  И – основательно, особенно если её, педагогику, преподавали  

педагоги по призванию. 

          А в специализированных вузах, включая и агровузы, кто преподаёт? В 

подавляющем большинстве - выпускники того же вуза. Но они же не педагоги. 

Вот они в педагогике и «изобретают велосипед». Кто как может. 

         Я по специальности инженер-механик. Работая главным инженером 

совхоза меня «признали» и там, «вверху», да и «внизу». Но я себя в ранге 

главного инженера совхоза оцениваю на тройку... с плюсом. Максимум – на 

четвёрку с минусом. Но это же не моё призвание! Я оказался в той шестёрке из 

семи, которым предложено поискать работу по призванию.  

         И нашёл. Оказывается, призваний то у меня не одно. По призванию я 

педагог, учёный, писатель, публицист. Вот в какие вузы нужно было пойти 

учиться. Но то было такое время...  

         Первые годы после войны были очень трудными. Карточная система. 

Отец мой погиб на фронте. Материальной помощи ждать неоткуда. А вот в 

Азово-Черноморском институте механизации сельского хозяйства 

продовольственную карточку надо было сдать в столовую института – и 
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трёхразовое питание обеспечено.  При этом размер оплаты за питание в 

столовой точно соответствовал размеру стипендии первокурсника. И я 

решился...  

         Учился и постоянно подрабатывал... И вот сейчас я об этом вспоминаю, а 

на ресницах глаз – слезинки. Трудное время было...         

         Сталин - не Гайдар и Ельцин. Он понимал важность участия педагогов в 

строительстве экономики страны и потому-то зарплату учительской категории 

работников установил соответственную. 

          

         Продолжим цитирование. 

         «2. Выпускная квалификационная работа по специальности 13 

0201.65 - «Агрономия» обязательно включает технологическую карту со 

всеми необходимыми расчётами. Методические указания по выполнению 

дипломной работы, издания 2006 г., содержат предлагаемые Вами методы 

планирования опытов и предусматривают разработку технологии 

производства определённой культуры в условиях конкретного 

сельскохозяйственного предприятия, а в приложении квалификационной 

(дипломной) работы обязательно приводится сама карта». 

 

В этом пункте принципиальных вопросов два. 

Вопрос первый. При планировании студенческих экспериментов мною 

предлагалось использовать метод «Полного факторного эксперимента». О 

достоинствах этого метода рассказано позже. Но об этом методе в тех 

методических указаниях – ни слова. Об этом я даже однажды говорил в своём 

выступлении на заседании Учёного Совета агрономического факультета. А из 

зала слышались выкрики: «А что это такое?». 

         В тот же период по заданию «Ставропольской правды» я посетил научно-

педагогическую конференцию агрономического факультета. В докладах уже 

не студентов, а учёных-агрономов ни разу не прозвучал этот метод несмотря 

на то, что в библиотеке института была книга, в которой подробно изложено 

применение метода «полного факторного эксперимента» в агрономических  

исследованиях. 

          

          Вопрос второй.  ...«предусматривают разработку технологии 

производства определённой культуры...».  

          

         Заглянем в эти «методические указания».  

         На странице 2 перечислены составители. Их девять. Одни профессора и 

доктора наук. Лишь один доцент, кандидат наук. Внешне глядя, научный 

коллектив разработчиков – это - элита агрономической науки факультета. 

Значит и содержание должно быть элитное!?  

         Для каждого раздела отведено количество страниц текста дипломной 

работы   в соответствии с его, раздела, важностью и требуемой глубиной 

проработки. Но так ли это? 

         1. Обзор литературных источников – 10...12 страниц.            
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         2. Почво-климатические условия  места исследований – 4...6 страниц.  

3.Цель, задачи, программа и методы исследования – 2...3 страницы. 

4. Технология возделывания культуры – 4...5 страниц. 

5. Результаты исследований – 15...20 страниц. 

6. Экономическая эффективность результатов исследования – 2...3 

страницы. 

7. Безопасность жизнедеятельности на производстве – 2...3 страницы 

8. Охрана окружающей среды – 4...6 страниц. 

Не нужно быть элитой агрономии, чтобы с первого взгляда не заметить, 

что с содержанием разделов и со страницами что-то не то, что требовалось бы.  

В обзоре литературных источников отмечены лишь две ссылки, и обе - 

на Прянишникова и Соколова, то есть на самых ближайших соратников 

Вавилова. Не скрою, что у меня уже при первом же прочтении этого пособия 

сложилось твёрдое убеждение, что вавиловщиной «пронизано» всё это 

методическое пособие.  

Если судить по количеству отведенных страниц на каждый раздел, то, 

несомненно, главным разделом дипломной работы окажется раздел 5-й – 

«Результаты исследований».  При этом агрономическая элита считает, что 

«Это её центральный раздел...». Имеется в виду центральный раздел 

дипломной работы.  

Следовательно, студент-дипломник при защите дипломной работы 

должен доказать, что он может провести достаточно простенький эксперимент 

по давно устаревшей методике, а за это, мол-де, присвойте мне, члены ГЭК, 

специальность учёного агронома. Да и членами то ГЭК является всё та же 

агрономическая элита, что и составляла эти методические указания.  

Но ведь агроном – это технолог производства, и в дипломной работе 

основным должен бы быть раздел 4-й – «Технология возделывания культуры». 

Но он, если судить по количеству отведенных для него страниц, раздел 

второстепенный. Вот так! 

 

Продолжим чтение.   

         «3. Вопросы по физике почвы изучаются на кафедрах почвоведения и 

земледелия в курсах «Почвоведение с основами геологии» и «Общее 

земледелие», поэтому изучать их в курсе «Физика» нецелесообразно. 

          О чём здесь? В начале главы отмечено, что в учебном плане подготовки 

агронома дисциплина «Физика» излишняя. Но в то время никто не позволил 

бы её ликвидировать. Потому-то я и предложил назвать дисциплину «Физика 

почвы», и в ней рассматривать вопросы: почва и её строение и формирование, 

теория крошения почвы рабочими органами почвообрабатывающих орудий 

(плуг, культиватор, сеялка и др.), приборы для определения качества рыхления 

и крошения почвы, удельное сопротивление почвы при воздействии на неё 

рабочих органов почвообрабатывающих орудий и т.п. Эти сведения очень 

важны и они, эти сведения, не изучаются ни в перечисленных, ни в других 

дисциплинах подготовки агрономов.  

         Это был мой ход – обмануть учебный план.  
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         Что же касается дисциплины «Почвоведение с основами геологии», то 

там много геологии и мало почвы. Программа этой дисциплины составлена 

чисто по-вавиловски. Поэтому следовало бы программу этой дисциплины 

пересмотреть основательно.   

          

         Продолжим чтение.        

         «4. Изучение растений по существующему учебному плану 

начинается на 1 курсе с дисциплины «Ботаника», далее через «Физиологию 

и биохимию растений» на 2 курсе, «Защиту растений» на 3 курсе, 

«Технологию производства» на 4 курсе к «Селекции сельскохозяйственных 

культур» на 5 курсе, что является логичным». 

         Из содержания этого пункта не понять, о чём речь. Дело в том, что 

сорные растения изучаются в трёх дисциплинах, в разное время и при 

значительном повторе сведений о них. Я предложил изучать их в какой-то 

одной дисциплине. И всё это – в поиске времени для лучшего изучения 

сельхозмашин, на которые в учебном плане отведено слишком-слишком мало 

времени. 

          

         Продолжим чтение. 

         «5. На каждой кафедре факультета под грифами Министерства 

сельского хозяйства и УМО изданы учебные и учебно-методические 

пособия по вопросам технологии производства сельскохозяйственных 

культур, которые используются студентами для самостоятельной 

работы, а также специалистами агропромышленного комплекса. Учебное 

пособие «Системы земледелия Ставрополья», изданное в 2006 г. под 

редакцией академика РАСХН В.М. Пенчукова, по существу является 

справочником агронома». 

 Справочником агронома? Да помилуйте! Все эти «Системы земледелия» 

- чисто вавиловское наследие. Я в своё время был в числе соавторов такой 

«Системы земледелия», так что знаю эту «кухню». Да и кто её, эту систему, 

будет читать? Для кого она предназначена? 

Может кто и заинтересуется, как там в аграрном секторе Ставрополья, в 

общем-то, были дела до 2006 года. Может быть... 

Оставим этот вопрос на суд читателей. Пусть они сравнят, что является 

«Справочником агронома»: эта «Система земледелия Ставрополья», изданная 

в 2006 году  под редакцией академика РАСХН В. М. Пенчукова, или 

написанная мною книга «Механизация полеводства», с содержанием которой 

можно познакомиться в интернете    на    моём    сайте    «Агросайт Николая 

Бугайченко». Она в свободном доступе. Бесплатно. 

         В книге «Механизация полеводства» содержатся практические советы по 

агротехнике, технологии и механизации возделывания  основных 

сельскохозяйственных культур полеводства, которые будут полезны при 

подготовке высшего и среднего звена аграрного сектора экономики, а также 

могут быть использованы практическими работниками (агрономы, инженеры, 

экономисты, механизаторы) сельхозпроизводящих хозяйств страны.  
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Продолжим чтение.            
 «6. С остальными Вашими предложениями мы согласны, внесём, 

будем отстаивать их на заседаниях УМО при составлении 

образовательных стандартов третьего поколения». 

И что же вы мне не сообщили, что именно отстояли? 

 

А теперь рассмотрим, кто же ко мне с таким «посланием» ко мне 

обратился? Перечислим их. 

Декан агрономического факультета, доктор с.-х. наук, профессор А.Н. 

Есаулко.   Обращение подписал. 

Председатель методического совета Ставропольского ГАУ, доктор с.-х. 

наук, профессор Г.Р. Дорожко.  Обращение не подписал. 

        Председатель методической комиссии агрономического факультета, 

доктор с.-х. наук, профессор И.П. Барабаш. Обращение не подписал. 

         Зав. кафедрой селекции, семеноводства и технологии хранения продуктов 

растениеводства им. проф. Ф.И. Бобрышева, доктор с.-х. наук, профессор А.И. 

Войсковой. Обращение подписал. 

         Зав. кафедрой почвоведения им. проф. В.И. Тюльпанова, доктор с.-х. 

наук, профессор В.С. Цховребов. Обращение не подписал. 

         Зав. кафедрой фитопатологии, канд. с.-х. наук, доцент А.П. Шутко. 

Обращение подписал. 

         Как видим, половина из тех, кто ко мне (как будто бы?) обратился, это 

обращение не подписали. Но суть то не в этом. Подписали ли они само 

решение методической комиссии, на основании которого было написано это 

обращение?  Да и было ли это заседание? Как-то не верится мне, что это 

заседание было. 

         Как в заключение не сказать, что всё это... совершено по-вавиловски:  

побольше звона, поменьше дела, а то и совсем без дела. Но во вред – 

обязательно. 

Глас четвёртый. Год 2010. Новая неудачная попытка внедрения 

вышерассмотренных рекомендаций вновь в Ставропольском 

агроуниверситете.  

 Глас пятый. Год 2010. Октябрь.  А если обратиться непосредственно к 

президенту России Дмитрию Медведеву? Написал обращение. Приложил 

некоторые необходимые материалы.  

         Из   департамента   научно-технологической   политики   и    образования   

Минсельхоза России пришёл ответ. Основательный. Перечислены множество 

мероприятий, которые предприняты департаментом для повышения уровня 

подготовки специалистов для агрокомплекса России. А, мол-де, ты, 

Бугайченко, этого не знаешь, и потому-то предлагаешь совершенно ненужное. 

         Не мог я с этим ответом согласиться. 

           Глас шестой. Год 2010. Декабрь. Повторно обращаюсь к президенту 

Медведеву. К новому обращению прилагаю необходимые материалы, в том 

числе и обе книги моих мемуаров «Деяния длиною в жизнь». В них по многим 
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вопросам изложено реальное состояние подготовки кадров и использования 

сельскохозяйственной техники в аграрном секторе России.  

         Из департамента научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России пришёл новый ответ. Менее воинственный. Даже 

пообещали мои «Рекомендации по предотвращению потерь зерна на уборке 

хлебов» направить по назначению. В смысле – ждите... 

         Ясно, что с таким ответом я вновь не согласился. 

         Глас седьмой. Год 2011. Январь. В третий раз обращаюсь к президенту 

Медведеву. К новому обращению для ещё большей убедительности прилагаю 

ещё большее количество материалов для ознакомления с недостаточным 

уровнем подготовки кадров для села и низким уровнем эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. Напомнил об их обещании использовать мои 

«Рекомендации по предотвращению потерь зерна на уборке хлебов» направить 

по назначению. По какому назначению? 

         Из департамента научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России 10.03. 2011года направлен мне новый ответ. На этот раз 

привожу его содержание полностью. 

«Уважаемый Николай Владимирович! 

Департамент рассмотрел Ваше третье обращение, направленное 

Администрацией Президента Российской Федерации. по вопросу 

совершенствования подготовки специалистов в области агрономии и 

сообщает. 

         В настоящее время вузы разрабатывают основные образовательные 

программы подготовки бакалавров и магистров в соответствии с 

требованиями новых федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Согласно ФГОС ВПО 50% трудоемкости подготовки бакалавра 

определяют вузы исходя из особенностей региона, требований 

работодателей, востребованности специалистов разных профилей на 

рынке труда. Трудоемкость программы подготовки магистров на 70% 

определяется вузом. Кроме того, вузы ежегодно должны обновлять 

учебные планы и программы, включая в них современные достижения 

науки и практики, разрабатывать новые учебники и учебные пособия, 

контрольно-измерительные педагогические материалы, использовать в 

учебном процессе современные образовательные технологии. 

         В соответствии с законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

«Об      образовании» (ред.  от 2 февраля   2011г.)   вузы    несут     полную  

ответственность за качество подготовки выпускников. 

         По заключению Учебно-методического объединения по 

агрономическому образованию, которое находится на базе Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени К.А.Тимирязева, 

Ваши «Рекомендации по предотвращению потерь зерна на уборке зерновых 

культур» могут быть использованы в качестве методического пособия по 

дисциплине «Механизация растениеводства» направления подготовки 

«Агрономия». 
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Заместитель директора   

Департамента                              (Подпись)                  В.Е.Бердышев» 

         Обратите внимание, что в этом ответе дано разъяснение лишь по вопросу 

«где и по какому назначению» могут быть использованы мои «Рекомендации 

по предотвращению потерь зерна на уборке хлебов». Да эти же рекомендации 

я разрабатывал для практического их использования на уборке хлебов! Не 

думаю, что этого не поняли те, кто этот ответ готовил. Вавиловщина и здесь до 

сих пор процветает! 

          

         Глас восьмой. Год 2017. А если обратиться к президенту Путину? Задать 

ему вопросы во время годовой всенародной пресс-конференции. Отобрал два 

вопроса. Первый вопрос – учебный, о технологической карте. Второй вопрос – 

производственный, о потерях зерна на уборке хлебов. Текст обоих вопросов 

отработал так, чтобы в отпущенные две минуты для задачи вопроса 

уложиться. Утверждалось, что ни один вопрос не останется без ответа. Жду и 

сейчас. Как говорят в народе – «ни ответа, ни привета». 

          

         Глас девятый. Год 2019. Эти же вопросы задал вновь Президенту 

Путину во время его традиционной годовой всенародной пресс-конференции. 

Ответа всё ещё жду... 

          

         Глас десятый. Год 2020. Ректор Ставропольского агроуниверсита 

академик Трухачёв соответствующим лицам дал указание внедрить на 

агрономическом факультете разработки по технологической карте. Вновь 

постигла неудача. Трухачёв оказался востребованным в Москве в качестве 

ректора Тимирязевской академии.   

         Сталин проводил множество совещаний в достаточно узком кругу 

специалистов, что давало возможность каждому участнику основательно 

отстаивать свою точку зрения. Но сам Сталин не просто готовился провести 

это совещание, а «штудировал» рассматриваемую тему досконально сам, на 

уровне доктора наук, а то и выше, пользуясь своим владением скорочтением, 

фоточтением и фотовидением, да и своей феноменальной памятью. Не 

случайно он, Сталин, организовал ту августовскую сессию ВАСХНИЛ 1948 

года, о которой написано в начале этой главы, и после которой поддержал 

основательную перестройку как в научной, так и в образовательной сферах.  

         Сейчас подобная перестройка не то что дозрела, но уже давно 

перезрела...  
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Я – фронтовой шофёр, фронтовой автомеханик. После демобилизации работал 

на тракторе, комбайне, слесарил, токарил... Поэтому после окончания 

института, как говорят, с «красным дипломом», сразу же был назначен 

главным инженером совхоза. И вот тут-то я убедился, что в институте меня 

учили, во многом, не совсем тому, что потребовалось в работе. 
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В первый же день моего прибытия в совхоз трактор СХТЗ-НАТИ 

«поплавил» вкладыш нижней головки третьего шатуна. Оставлю без 

пояснения эту неполадку трактора. Сейчас такой поломки уже нет. 

Директор совхоза распорядился снять двигатель с трактора и отправить 

на ремонт в ремзавод.  Но ведь в таком случае остановится и прицепной 

зерноуборочный комбайн, в агрегате с которым работал этот трактор. Сколько 

же дней уборочной страды этот комбайн ждал бы, пока отремонтируют 

двигатель?!  

Я к директору с предложением, что эту неисправность я сам, без 

ремзавода, устраню.  

Директор с недоверием смотрит на мои белые интеллигентные руки, но 

всё же соглашается. 

Я полдня лежал под трактором, устраняя эллипс и конус третьей шейки 

коленвала с помощью напильника и шлифовальной шкурки, постоянно 

контролируя их величину микрометром. Потом подлил вкладыш нижней 

головки шатуна специальным антифрикционным сплавом, расточил на 

токарном станке точно по размерам отремонтированной шейки коленвала, так 

что и «шабрить» не пришлось. Результат – во второй половине дня трактор с 

комбайном уехали на уборку пшеницы.  

Подъехал директор и главный агроном совхоза и удивились, что так 

быстро этот трактор их новый главный инженер отремонтировал. Подошли к 

работающему комбайну, и я решил проверить качество уборки пшеницы этим 

комбайном. Потери оказались «страшенными».  

В течение получаса я комбайн отрегулировал, одновременно рассказывая 

главному агроному, как надо устранять потери зерна, и предложил ему так же 

отрегулировать и комбайны остальные. Но полностью устранить потери зерна 

я не смог. Техническое состояние комбайна было ужасающее. Такое 

впечатление, что этот комбайн никогда не ремонтировался. Кое-что всё же я 

подладил. 

Директор в восторге! Корит главного агронома... 

Вскоре главный агроном решил «отыграться». Началась уборка проса. 

Он ко мне: «Иди и регулируй свои комбайны. Там потери неисчислимые».  

Я, работая на комбайне, не один сезон убирал это просо. Устранил 

потери зерна правильной регулировкой комбайна, но лишь частично. Суть в 

том, что оно, это просо, как говорят, «лезет во все дыры». А этих то «дыр» в 

процессе работы комбайнов в предыдущие годы скопилось-скопилось. И их не 

устраняли. 

Но об этих «дырах», и о многих-многих других недоделках и неполадках 

в   подготовке   зерноуборочной   техники   комбайнов   к   уборочной страде и  

наладке в работу в институтских программах – ни слова. 

А сейчас о главной ошибке этого главного агронома.  

До сих пор считается, что наладка в работу сельскохозяйственных машин 

– это обязанность инженера-механика. Это - из далёкого прошлого, когда 

машины были простенькие. Сейчас же машины стали столь сложные, 
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например той же зерноуборочный комбайн, что успеть бы его 

отремонтировать к началу уборочной страды!  

Поэтому сейчас главная задача инженера - вручить агроному 

работоспособные машины, которые соответствуют техническим 

требованиям. А вот выполнение этими машинами агрономических 

требований в процессе выполнения ими соответствующих технологических 

операций непосредственно в поле – обязанность агронома.  
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Свою педагогическую деятельность я начал в Мелитопольском 

институте механизации сельского хозяйства. Этот институт сокращённо 

называли МИМСХ, а расшифровывали – МИМО сельского хозяйства. Нет-

нет. Подготовка велась основательно. Но вот только была одна проблема: 

большинство выпускников института «оседало» в конструкторских бюро 

заводов. Готовили то не инженеров-эксплуатационников, а, в основном, 

инженеров-конструкторов. Так уж спокон-веку сложилось. Кем сложилось? 

Все рабочие программы учебного процесса и методические пособия 

составлялись там – в Москве. Московскими учёными. А нам, на периферии, – 

следуй вслед за ними.  

Приведу пример из своей преподавательской деятельности. 

Ко мне на лекцию по графику учебной части пришёл проверяющий - 

проректор института доцент Малюченко. Меня он предупредил, что сядет 

поближе к выходной двери, посидит минут двадцать и уйдёт. Потом, мол-де, 

придёшь ко мне в кабинет и вместе оформим соответствующий отзыв 

Но он, проверяющий, не ушёл ни через двадцать минут, ни к концу 

первого часа лекции. Пробыл на лекции все два учебных часа.  

И вот я в его кабинете. По рабочей учебной программе я должен был 

читать лекцию на тему: «Вывод уравнения барабана молотильного аппарата» 

по теории, разработанной нашим корифеем академиком Горячкиным. 

Я прочитал лекцию по молотильному аппарату, но не по выводу этого 

уравнения, а по проблемам теории использования регулировочных устройств   

молотильного аппарата для предотвращения потерь зерна и для повышения 

производительности комбайна. 

А что в таком случае делать проверяющему? Записать, как было на 

самом деле, что содержание лекции «не соответствует рабочей программе»? 

Тогда лектору...  

Но ведь содержание лекции полностью соответствовало познаниям, 

которые будут необходимы в будущей деятельности инженера-механика!  

Проверяющий – проректор института. Качество подготовки 

выпускаемых институтом специалистов и его важная забота. Он понимал, что 

я поступил правильно... 

И потому-то в отзыве о прочитанной лекции появилась фраза: «Лекция 

соответствует рабочей программе». Хотя в действительностьи – не 

соответствует. 

18 
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Изучали мы в институте дисциплину под названием «Ремонт машин». В 

этой дисциплине нам кое-что говорили о ремонте тракторов. А что касается 

ремонта сельскохозяйственных машин, то в программе ни единого пункта не 

то что о ремонте таких сложных машин как зерноуборочный, 

свеклоуборочный, кормоуборочный или кукурузоуборочный комбайны, но и о 

ремонте ни плуга, ни сеялки. Подчеркну – ни единого пункта. 

Думаете, что сейчас стало лучше? Приведу конкретный пример. 

Провожу предремонтный семинар в одном небольшом 

сельхозпредприятии. Подходит ко мне комбайнер и просит посмотреть его 

комбайн, жалуясь, что вот сколько лет не может устранить потери зерна в 

полову.  

Оказывается, что на очистке его комбайна СК-5 «Нива» отсутствует 

щиток обдува удлинителя, то есть та деталь, с помощью которой комбайнер 

мог бы устранить эти потери зерна.  

При осмотре остальных комбайнов я не обнаружил того щитка обдува  

удлинителя ни на одном из них!  

Комбайнеры, механики и инженеры хозяйства удивились тому, что вот 

та железка, которая в работе «дребезжит», такую важную роль играет в 

устранении потерь зерна в полову.  «Так мы её в мастерской мигом сделаем и 

поставим на все комбайны», пообещали они.  

Это же сколько в хозяйстве ежегодно недобирали зерна по вине... 

«недоучек» наших сельхозвузов. 

Что     касается     тракторов     и     автомобилей, то за их техническим  

состоянием сейчас следят соответствующие профессиональные службы. А вот  

все сельскохозяйственные машины ремонтируются непосредственно в 

хозяйствах. Как их ремонтировать?     

Это вот так обучают студентов в дисциплине «Ремонт машин». Точнее, 

как не изучали ремонта сельскохозяйственных машин ни раньше, ни сейчас. 

В помощь и ремонтникам, и эксплуатационникам я написал 

соответствующую книгу «Механизация полеводства», которая в свободном 

доступе размещена в интернете на моём сайте «Агросайт Николая 

Бугайченко».  Там есть некоторые рекомендации и по ремонту 

сельскохозяйственных машин.  
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А сейчас  о дисциплине  «Эксплуатация  МТП».  Очень важной задачей 

в программах этой дисциплины является «настройка машинно-тракторных 

агрегатов (МТА) на заданные условия работы». Вот и настраивали их  для 

выполнения пахоты, культивации, посева и опрыскивания. И только! 

Зерноуборочные, кукурузоуборочные, свеклоуборочные, кормоуборочные 

комбайны работают ведь  без  тракторов  и, следовательно, не входят в термин  

МТА. Значит их изучать не надо!?  

Приведу пример. 
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Приехал в хозяйство провести полевой семинар по уборке хлебов. Вчера 

началась уборка ячменя. Выезжаем в поле. Время близится к обеду. Потери 

зерна очень большие.  

Правильно отрегулировал комбайн. Главный агроном колхоза признался, 

что впервые в жизни увидел полову ячменя. Суть то в том, что в полове 

обычно превалирует сбоина, особенно в жаркие солнечные дни. Ведь обычно в 

молотильном аппарате зазоры между бичами барабана и поперечными 

планками подбарабанья устанавливают по минимуму, а обороты самого 

барабана – по максимуму, чтобы... вымолотить(?) из колосьев всё зерно. 

Поэтому полова то не просто полова, а, главным образом, сбоина соломы. Он 

опытный агроном. Быстро понял, как надо регулировать комбайн на уборке 

ячменя. Позже он передал, что обычно в хозяйстве убирали ячмень 6...7 дней. 

А вот в этом году убрали за три дня. 

Для ухода за сельскохозяйственной техникой требуется научить будущих 

инженеров ещё и проводить техническое обслуживание всей этой техники. 

Как проводить это ТО, особенно сложной техники? В обучении – мимо.... А 

потом жалуются инженеры, что не успевают ремонтировать эту 

сельхозтехнику...  

За комбайном, как и за малым дитём, надо постоянно и качественно 

ухаживать... инженерной службе. 
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В начале моей работы в институте я преподавал дисциплины 

«Теоретическая механика» и «Теория механизмов и машин». Вторая 

дисциплина сокращённо называлась ТММ, а студентами расшифровывалась: 

«Тут моя могила», так как преподносилась она абсолютно абстрактно, и 

осознать её содержание не так-то было просто.  

Пришлось мне эту дисциплину, как я часто в таких случаях говорю - 

«приземлить».  

При структурном анализе механизмов студентам выдавали абстрактные 

схемы механизмов, начерченные на листочках бумаги. Затем - сиди и 

«структурируй».  

Я же повёл студентов к реальным сельскохозяйственным машинам, 

предложил им самим составить схемы конкретных  механизмов этих машин, 

чтобы они, студенты, не только сумели сами составить схемы реальных 

механизмов, но и осознать их место в конкретном технологическом процессе 

работы  этих машин, с чем им придётся иметь дело после окончания 

института.  

Что же касается подготовки в вузах специалистов технических 

специальностей, то включение физики в их учебный план граничит с 

преступлением. Смотрим. Раздел физики «Механика» изучается, говоря 

образно, на пальцах. И этот же раздел, но на современном уровне, повторяется 

в дисциплине «Теоретическая механика». Далее, раздел «Жидкости» на 

современном уровне изучается в дисциплине «Гидравлика», а раздел 

«Электричество» - даже в нескольких дисциплинах: Электротехника, 
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Электрические машины, Электропривод, Электроавтоматика и др. Зачем же 

тогда изучать дисциплину «Физика»?  

Вскоре я стал преподавать дисциплину «Сельскохозяйственные 

машины». Не буду вдаваться в подробности тех преобразований, которые я 

провёл как при чтении лекций, так и при выполнении лабораторных работ. 

Пришлось полностью отказаться от «Московских» советов, и создать 

совершенно новую структуру и содержание дисциплины 

«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины». 
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Однажды мне пришлось участвовать в работе Всесоюзного совещания 

заведующих кафедрами сельхозмашин.  

Главной темой этого совещания была переработка программы 

дисциплины «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины». 

Выступал на этом совещании и я. В своём выступлении я пытался 

достучаться до осознания своих коллег, что пора перестроить программу в 

двух направлениях: 

Направление первое.  Лекционный курс надо перестроить так, чтобы  

излагать теоретические вопросы не конструкторского, а эксплуатационного 

направления. Пример прочтения лекции в таком плане  приведен  выше.   

Мои коллеги напрочь отвергли такое моё предложение. Мы же, мол, 

ученики академика Горячкина.  Ведь нашу дисциплину создал именно он. И 

свои главные идеи изложил в книге «Земледельческая механика». Вот этими 

идеями и надо пользоваться. Ведь Горячкин - всемирно признанный 

величайший учёный. А ты то, мол-де, кто в сравнении с ним?! 

Так что на этом совещании я оказался, как зачастую в народе говорят -  

«белой вороной» 

В приведенном примере выше проверяющий был на моей лекции по 

изложению теории молотильного аппарата. А если бы он оказался на лекции 

по изложению теории плуга? Ответ на этот вопрос дам из опыта своей 

практической деятельности.  
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После окончания института я был назначен главным инженером 

небольшого совхоза. Присмотрелись ко мне и перевели главным инженером 

самого крупного совхоза треста. И в первый же день я попал на... забастовку 

трактористов. Суть забастовки в следующем. 

Совхоз план осенней зяблевой пахоты значительно недовыполнил. Часть 

полей пришлось допахивать весной. И вот проводить весновспашку 

трактористы отказались. Почему? 

В то время за экономию топлива трактористам платили, а за перерасход – 

вычитали из зарплаты. Вот на этой весновспашке перерасход топлива оказался 

таким, что начисленной зарплаты не хватит, чтобы оплатить перерасход 

топлива.   
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Если осенью трактор ДТ-54 с прицепным плугом П-5-35 обеспечивал 

нужную экономию топлива, то уже весной не был в состоянии пахать даже не 

то что пятью, как осенью, но и четырьмя корпусами. Агроном разрешил снять 

и четвёртый корпус. Вот и причина забастовки.  

Причину перерасхода топлива я сразу же выявил. Наладил пахотные 

агрегаты так, что появилась экономия топлива. И забастовка прекратилась.      

Некоторым трактористам посоветовал к пятикорпусному плугу 

присоединить и шестой корпус. Экономия топлива ещё повысилась.  

Что же я такое необычное сделал? Ничего необычного. Просто я не 

согласился с рекомендацией академика Горячкина по установке прицепа плуга 

«по следу центра его тяжести», как это он рекомендовал в работе «Теория 

плуга», и в дальнейшем предписывалось всеми-всеми инструкциями.  

Рецензент моего ещё первого издания «Справочника пахаря» в качестве 

недостатка отметил, что в нём - ни слова об установке прицепа плуга по следу 

центра тяжести. 

Но и это не всё. 

По весновспашке надо было вести посев. Приходит ко мне главный 

агроном совхоза с просьбой помочь отладить сеялки. Он тоже здесь новичок. 

По виду – коротышка, горбатый. Но у мня о нём создалось хорошее 

впечатление.  Грамотный.  Видимо не случайно его, окончившего лишь 

сельхозтехникум, прислали главным агрономом совхоза.  

Суть просьбы такова. При посеве много семян заделывались в почву 

совсем мелко, а то и оказывались на поверхности поля. Сошники сеялок он 

наладил на самую большую глубину их хода, а всеравно часть семян не 

заделывались в почву. А начался суховей. И семена, как мелко заделанные в 

почву, так и оказавшиеся незаделанными, не взойдут. 

Проблема оказалась не из простых, хотя технически не вызывает 

сложности.  Сеяльщики (а они в работе стоят на подножке каждой сеялки) 

направители семян сошников специально отогнули назад, так как они, 

сошники, постоянно забивались соломинками плохо очищенных семян, а 

затем и семенами, и потому-то специальным чистиком им приходилось часто 

прочищать забившиеся сошники.  

Проверили сеялки. Направители семян практически у всех сошников 

отогнули назад ещё в предыдущие годы. Сложилось впечатление, что сеялки 

никогда не ремонтировали.  

А как их, сеялки, ремонтировать? Нас этому в институте не учили. Кое-

что всё же удалось отладить. 

Но в работе сошники сеялок будут опять забиваться. Следовательно, 

надо очистить семена от соломистых примесей.  

Посевные семена. Высевались они не очищенные, «бункерные». Потому-

то и забивались сошники.   

Семена «бункерные». Выше я привёл пример, как главный агроном мне 

признался, что впервые увидел полову ячменя. Обычно в полове много 

сбоины, то есть, побитой соломы. Наибольшие проблемы при очистке 
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бункерного зерна создают коленца соломинок. Вот именно этими коленцами и 

забиваются сошники.  

Наладили мы с ним очистку «бункерного» зерна. Много семян 

легковесных, но всхожих, ушло в отходы, которые отправили на корм скоту. А 

семян для посева оказалось-то маловато. Где их взять для выполнения плана 

посева? 

Главный агроном - к директору. А тому директору - всеравно... 

Директор совхоза Данилов – старичок, взявший себе в жёны свою 

машинистку-внучку. 

И с ним у меня сразу же по приезду в совхоз незаладилось... 

Прихожу   в   мастерскую, а   мои   кузнецы   маракуют... над какими-то  

задвижками – заказом капризной жены директора. Рядом стоит и сам 

директор.  

Я распорядился - никаких задвижек! Повторил обоим кузнецам, что я им 

уже дал наряд, и до конца весновспашки у них другого наряда не будет! 

Только ремонт лемехов плугов. 

А как их, лемехи, ремонтировать? В институте нас этому не учили.  До 

меня здесь их просто «оттягивали», поэтому они быстро изнашивались. Я же   

рассказал    и показал, как их надо после «оттяжки» закалить, чтобы   реже  

приходилось ремонтировать. Поэтому времени на ремонт уходило больше. 

А что же делать с посевом? Где взять недостающие семена? Пришлось 

мне самому побывать и в Ставрополе, и в Ростове... Недостающее количество 

семян нам занарядили из близлежащих хозяйств Ростовской области. 

А как же с распоряжением директора? Если бы он дал то распоряжение о 

задвижках лично мне, то тогда я бы, как его подчинённый, должен был бы 

думать... 

А как же мне дальше работать с этим директором? Всё решилось просто, 

не без моей помощи. Нам прислали директора другого. 
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Из Мелитопольского института механизации сельского хозяйства мне 

пришлось, по состоянию здоровья, по конкурсу оказаться в Ставропольском 

сельхозинституте. А здесь... 

1. На лекциях излагают теорию проектирования рабочей поверхности 

корпуса плуга, предложенную академиком Горячкиным в опубликованной им 

работе «Отвал». 

2. На лекциях излагают ошибочную теорию академика Горячкина по 

установке прицепного плуга по следу его центра тяжести, опубликованную им 

в работе «Теория плуга». 

3. На лабораторных работах на трёх листах формата А1 вычерчивают 

рабочую поверхность корпуса плуга, естественно, используя теорию, 

разработанную Горячкиным и опубликованной им в работе «Отвал» 

4. Рассчитывают усилия в тягах механизма навески трактора... при 

выполнении пахоты. 
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5. И другие расчёты и установки, ничего общего не имеющие к 

практической наладке плуга на заданные условия работы. 

Пришлось всё это отменить и заменить следующим: 

1. Разработать теорию крошения почвы корпусом плуга, и как наладить 

плуг, чтобы обеспечить оптимальную степень крошения почвы, что очень 

важно для повышения урожайности выращиваемых культур.   

2. Разработать теорию устойчивости хода плуга по глубине и ширине 

захвата, чтобы обеспечить качественное крошение почвы при минимальном 

тяговом усилии для повышения производительности пахотного агрегата при 

минимуме расхода топлива. 

3. Разработать практические рекомендации по наладке плуга на 

оптимальные условия работы непосредственно в процессе пахоты. 

4. Провести исследования рабочих поверхностей корпусов плугов 

отечественных серийных и разрабатываемых, а также ряда плугов 

зарубежного производства, в результате чего было установлено, что ни на 

одном исследованном плуге не оказалось корпусов, разработанных по теории 

академика Горячкина. 

5. Написать «Справочник пахаря», в котором приведены необходимые 

рекомендации по ремонту и эксплуатации пахотных агрегатов. 

6. И ещё-ещё... 

 

В приведенных выше примерах отмечен ряд серьёзнейших недостатков  

в подготовке инженеров-механиков. Кто виноват? Частично вина лежит на всё 

тех же Методических советах наркоматов земледелия. Но не только.  
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Я аспирант. Тема моей диссертационной работы «Обоснование 

параметров рабочих органов культиваторов для работы на повышенных 

скоростях».  

Сдаю кандидатский экзамен по специальной дисциплине. Третий вопрос 

по «Земледельческой механике» - «Теория колебаний». Естественно, что 

изложил я ответ на этот вопрос по учебнику «Земледельческая механика», 

написанному   академиком Горячкиным. Он, академик Горячкин, не просто 

автор этого учебника, но и создатель этой дисциплины. До него ничего даже 

подобного не было не то, что в России, но и в мире. В этом учебнике есть 

изложение теории колебаний.  

   На заданный вопрос я и отвечаю по-Горячкину. 

   Экзамен принимает доцент Самойленко. В нашем институте он 

преподавал дисциплину «Теоретическая механика». Он читал лекции, а я, до 

аспирантуры, вёл практические занятия. Так что мы – близкие знакомые.  

   Экзаменатор внимательно выслушал мой ответ, не перебивал. Оценка – 

«неудовлетворительно». 

   Я не согласен с такой оценкой. Показываю этот учебник под названием 

«Земледельческая механика» и прошу сверить мой ответ с изложением 
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экзаменационного вопроса по этому учебнику. Дескать, я же сдаю экзамен по 

дисциплине, которая так и называется - «Земледельческая механика».  

   Экзаменатор посмотрел на меня и - усмехнулся. Кто же он, этот 

экзаменатор? 

   До Великой Отечественной Войны он, доцент Самойленко, – 

авиаконструктор. Ему то не раз приходилось использовать теорию колебаний, 

то есть теорию вибрации, при проектировании реального крыла самолёта, 

чтобы оно не вибрировало. 

В период ВОВ он, мой экзаменатор, – главный инженер филиала фирмы 

«Мессершмидт» в Австрии. Я не уточнял, но говорят, что...  по нашему 

заданию. Но что-то, где-то, не так-то он сработал.... И в виде наказания он из 

Москвы «сослан» в Мелитополь. 

И экзаменатор начал задавать дополнительные вопросы сначала в 

пределах темы колебаний, которая обозначена студенческой программой 

дисциплины «Теоретическая механика». Я же два семестра решал на занятиях 

со студентами соответствующие задачки! Затем стал задавать дополнительные 

вопросы поглубже. Я экспромтом стал правильно отвечать и на эти вопросы. 

Вердикт. Ответ на основной вопрос – 2. Ответ на дополнительные 

вопросы – 5. Среднее значение – 3,5. Дотянем до четверки. 

Это что же? Доцент Самойленко поставил академику Горячкину по 

теории колебаний двойку? 

24 

Академик    Андрей    Аверьянович    Василенко    рассматривает    мою  

кандидатскую диссертацию, и вдруг с раздражением произносит: «Ты что, 

против Горячкина выступаешь? Он же утверждал, что сопротивление 

трёхгранного клина с уменьшением угла его скоса уменьшается, а в выводе 5-

м написано, что увеличивается. 

Я ответил, что  выступаю  не против Горячкина, а в развитие Горячкина, 

и попросил его этот вопрос внимательней рассмотреть во  2-м томе его 

собрания сочинений. Открываю том на нужной странице и показываю. Он тут 

же; «Так вот же на этой странице Горячкин и доказывает свой вывод». Я же 

прошу прочитать абзацем ниже. Он читает: «Это частное решение. Общее 

решение надо найти».  

Он воскликнул: «Так ты нашёл общее решение?» 

Да, мне удалось найти общее решение, и я ему показал на страницах 

диссертации, как из общего решения образуется решение частное, то есть то 

решение, которое во всех книгах отмечено, как решение общее. 

Казалось бы, что на этом можно было бы и поставить точку. Но вот этот 

абзац хоть и выручил меня, но вызывает у меня сомнение, ему ли, Горячкину, 

принадлежит эта дописка? Зная склонность Горячкина всё математизировать, 

выразить соответствующим уравнением, как-то не верится, что он оставил эту 

дописку... для меня. 

Помните, в начале данной книги сказано, что Маркс скомпоновал и издал 

только 1-й том своего «Капитала». После смерти Маркса 2-й и 3-й тома 

«Капитала» скомпоновал из отдельных «листиков» Энгельс.  
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После смерти Горячкина осталось его наследство в виде двухтумбового 

стола, полностью заполненного отдельными записями. И профессор Гудков из 

этих отдельных записей скомпоновал 7-митомник собрания сочинений 

академика Горячкина. 

Однажды в Волгоградском сельхозинституте я повстречался с 

профессором Гудковым. Беседовали мы на разные темы. Он 

высокоэрудированный учёный и прекрасный собеседник. Я побывал на его 

лекции, он прекрасный лектор. 

Вот профессор Гудков мне и рассказал, как ему пришлось дописывать 

недописанное, дорешивать недорешенное, согласовывать 

недосогласующееся... когда готовил этот 7-томник. Потому-то у меня и 

зародилось сомнение относительно дописки того абзаца. Так что, возможно, 

за дописку   того   абзаца   мне   надо   благодарить   профессора Гудкова!    

Это, по-видимому, он   был    не согласен с Горячкиным раньше меня. 
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         Что касается Вавилова, то безо всякого сомнения его надо отнести к 

врагам, намеренно нанёсшим неисчислимый вред нашей Родине. Что же 

касается Горячкина, то мне ну никак не хочется отнести его к разряду 

намеренных врагов, хотя его «заблуждения» тоже нанесли нашей Родине 

немало бед. Кто же он, академик Горячкин?  

         Горячкин Василий Прохорович родился 17 января 1868 года в 

семье мастеровых, выходцев из крестьян села Выкса (ныне город 

Выкса в Нижегородской области). 

В 1886 году Горячкин окончил 2-ю Московскую гимназию,  в 1890 году с 

красным дипломом - физико-математический факультет Московского 

университета, а в 1894 году – Московское техническое училище. 

        В 1896 году Горячкин, любимый ученик известного воздухоплавателя 

Жуковского, по рекомендации своего учителя стал преподавать в Московском 

сельскохозяйственном институте на кафедре почвоведения и земледелия 

дисциплину «Сельскохозяйственные машины, орудия и двигатели».  

В 1898 году вышла в свет первая печатная работа Горячкина «Отвал», 

         С самого начала своей преподавательской деятельности Горячкин 

сформировал кафедру «Сельскохозяйственные машины» и возглавлял её до 

1930 года. С 1899 года он - адъюнкт-профессор, с 1913 года - профессор.  

В 1913 году Горячкин создал и возглавил машинно-испытательную 

станцию, которая стала экспериментальной базой его научных исследований. 

На инженерном отделении он читал также курс лекций «Учение о двигателях».  

         В 1919 году Московский сельскохозяйственный институт переименован в 

Петровскую сельскохозяйственную академию, в которой Горячкин был 

ректором до 1922 года.  

         В 1929 году Горячкин создал и возглавил Всесоюзный институт 

сельскохозяйственной механики (ВИСХОМ).   

         В 1931 году Горячкин создал и стал научным руководителем 

Всесоюзного института механизации и электрификации сельского хозяйства,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
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         В 1897...1898 годах Горячкин разработал новый курс лекций «Учение о 

сельскохозяйственных   машинах   и   орудиях», изданный   литографическим  

способом, который читал на агрономическом и инженерном отделениях.  

         В 1900 году были опубликованы   работы Горячкина - «Бороны», 

«Веялки», «Сортировки», «Жатвенные машины».  

         В 1904 году был издан разработанный Горячкиным «Общий курс 

земледельческих машин и орудий», а в  1927 году «Теория плуга», теория 

процессов      и     машин,    а     также     была      создана   научная  теория  для  

проектирования и рационального построения их. 

         В научных трудах академика Горячкина, помимо разработок теории 

сельхозмашин, получили развитие и такие фундаментальные теоретические 

вопросы, как теория масс и скоростей, теория удара и разрушения материалов, 

теория колебаний, теория клина, теория резания и подобия, общая схема 

природных явлений и процессов.  

         Горячкин создал плотномер почвы, профилографы, динамографы и ряд 

других приборов для исследования сельскохозяйственной техники. 

         Умер Горячкин 21 сентября 1935 года  и похоронен  на Кунцевском 

кладбище Москвы.  
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