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Соратникина крайне
Наш рассказ лишь о немногих соратниках В. И. Ленина, 

жизнь и деятельность которых были тесно связаны 
с революционной борьбой трудящихся масс 

за победу и укрепление Советской власти на Украине, 
за расцвет Украинской Советской Социалистической Республики 

в составе Союза ССР



Образование большевистской 
партии стало поворотным 
пунктом в истории 
российского и международного 
рабочего движения.
Это явилось выражением 
объективной потребности 
общественного развития, 
классовой борьбы 
пролетариата, плодом 
научной прозорливости, 
результатом неутомимой 
политической 
и организаторской 
деятельности В. И. Ленина, 
сплотившихся вокруг него 
марксистов.

ИЗ ПРОГРАММЫ КПСС



Верные сыны партии, 
своего народа

Соратники В. И. Ленина. Перед мыслен
ным взором каждого из нас предстают 
светлые образы мужественных, бесстраш
ных борцов за свободу и счастье трудя
щихся, убежденных единомышленников, 
преданных товарищей вождя, которые 
непоколебимо шли за ним к заветной 
цели — победе социалистической револю
ции и построению социалистического 
общества.
Под руководством В. И. Ленина они 
внесли решающий вклад в создание пар
тии нового типа, в жестоких условиях 
подполья цементировали ее единство, 
укрепляли боеспособность. Их безза
ветная преданность пролетарскому делу, 
организационная сплоченность, автори
тет, влияние в массах были тем фун
даментом, на котором зиждилась наша 
партия.
«Ленинский призыв «Дайте нам орга
низацию революционеров — и мы пере
вернем Россию!» нашел горячий отклик 
в умах и сердцах рабочих, передовых 
людей российского общества, лучших 
представителей трудового народа»,— от
мечается в Программе КПСС.
Возглавляя революционную борьбу тру
дящихся масс всей России, В. И. Ленин 
внимательно следил за развитием клас
совой борьбы и социал-демократического 
движения на Украине, заботился о судьбе

украинского народа, руководил его борь
бой за социальное и национальное осво
бождение, за построение социализма, 
оказывая постоянную помощь партийным 
организациям.
Это проявлялось и в том, что Владимир 
Ильич направлял для работы на Укра
ину своих ближайших соратников, рево- 
люционеров-профессионалов, а также за
ботливо воспитывал стойких большевиков, 
пламенных революционеров, выросших в 
местных партийных организациях Укра
ины. Уже в 90-е годы прошлого века, 
когда В. И. Ленин развернул мужествен
ную борьбу за создание партии нового 
типа, его ближайшие соратники И. В. Ба
бушкин, П. К. Запорожец, Н. К. Круп
ская, С. И. Радченко, В. А. Шелгунов и 
другие оказали непосредственную суще
ственную помощь социал-демократам Ук
раины в укреплении своих рядов, в объ
единении вокруг революционного ленин
ского знамени.
В. И. Ленин разрабатывает конкретный 
план создания партии нового типа с 
помощью общероссийской политической 
марксистской газеты. В декабре 1900 го
да в Лейпциге вышел первый номер та
кой газеты. Это была «Искра». Газета 
стала надежным оплотом в борьбе с реви
зионизмом и догматизмом. Своему основ
ному читателю — рабочему — она разъ
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ясняла идеи марксизма и коренные инте
ресы пролетариата.
Десятки опытных, преданных делу ра
бочего класса профессиональных рево
люционеров доставляли из-за границы и 
распространяли газету, присылали в ре
дакцию рабочие корреспонденции, неле
гально переиздавали ее на родине, изы
скивали средства для партийной работы. 
За создание партии нового типа на Укра
ине в это время боролись Н. Э. Бауман, 
Р. С. Землячка, П. А. Красиков, И. X. Ла- 
лаянц, Ф. В. Ленгник, В. П. Ногин, 
И. И. Радченко, И. А. Саммер, М. А. Силь
вин, Н. А. Скрыпник, П. Г. Смидович, 
Д. И. Ульянов, В. А. Шелгунов, А. Д. Цю
рупа и другие.
Социал-демократические комитеты Укра
ины приняли активное участие в подго
товке и проведении II съезда РСДРП, на 
котором была создана партия нового типа 
на прочном фундаменте ленинских прин
ципов. На съезде твердую ленинскую по
зицию отстаивали делегаты Киевского ко
митета — П. А. Красиков и И. К. Ни
китин, Одесского — Р. С. Землячка, Ека- 
теринославского — Л. С. Виленский и 
Л. Д. Махлин.
Наряду с профессиональными револю
ционерами большую роль в борьбе за со
здание пролетарской партии играли пере
довые рабочие Т. Л. Бондарев, Н. Е. Ви
лонов, А. К. Войцехович, Н. И. Дубо
вой, И. Е. Захаренко, Н. М. Кабаненко, 
И. А. Кристалловский, Е. П. Матлахов, 
Г. И. Петровский, П. И. Пузанов,
А. Г. Скороход, Ф. П. Татько, А. В. Тро
фимов, И. А. Чигрин, сотни других ра
бочих. У самых своих истоков маркси
стская партия была тесно связана с рабо
чим классом, была его руководящей поли
тической организацией.
Во время революции 1905— 1907 годов 
в большевистских организациях Украины, 
среди рабочих, крестьян, солдат, учащей
ся молодежи активную революционную 
работу вели В. Д. Бонч-Бруевич, К. Е. Во
рошилов, Л. М. Книпович, Г. М. Кржи

жановский, Д. 3. Мануильский, Г. И. Пет
ровский, М. А. Савельев, К. Н. Самойлова, 
Ф. А. Сергеев (Артем), Н. А. Скрыпник,
A. С. Шаповалов, И. И. Шварц, А. Г. Шли- 
хтер, Е. М. Ярославский и многие дру
гие. В это время большевистские органи
зации Украины еще теснее сплотились 
вокруг В. И. Ленина, твердо отстаивая 
его позиции в борьбе с меньшевиками и 
другими антиленинскими группировками. 
Годы реакции, наступившие после пора
жения революции, усложнились еще и 
жестокими атаками оппортунистических 
фракций и групп: ликвидаторов, отзо
вистов, троцкистов, мелкобуржуазных на
циональных партий.
Поддерживая связь с В. И. Лениным, ру
ководствуясь его указаниями и сочетая 
легальную и нелегальную работу, укреп
ляя и расширяя связи с массами, боль
шевики Украины и среди них В. В. Бо
ровский, С. И. Гопнер, С. И. Гусев,
B. Н. Залежский, С. В. Косиор, С. В. Мо
дестов, Е. Ф. Розмирович, П. И. Старостин,
A. А. Трояновский, В. Я. Чубарь, 
Н. М. Шверник и другие вели неустан
ную борьбу за сохранение и укрепление 
партии рабочего класса.
Закрепила победу марксизма над оппор
тунизмом и сохранила революционное 
знамя РСДРП в руках большевиков 
VI (Пражская)-Всероссийская партийная 
конференция РСДРП (январь 1912 года). 
В период революционного подъема гро
мадную роль коллективного агитатора, 
пропагандиста и организатора россий
ского пролетариата играли общероссий
ские газеты «Звезда», «Рабочая газета» 
и особенно созданная В. И. Лениным 
«Правда».
«Правда» воспитала десятки тысяч само
отверженных борцов за рабочее дело, за 
интересы трудового народа. На Украине 
из их среды вышли такие известные пар
тийные и государственные деятели, как 
Г. Н. Баглей, И. Л. Булат, С. Н. Власенко, 
Л. И. Картвелишвили, И. Е. Клименко,
B. Ю. Клочко, Ю. М. Коцюбинский,
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Д. 3. Лебедь, В. М. Примаков, Р. Я. Те
рехов и другие. В партийных организа
циях Украины в эти годы большую ра
боту вели Е. Н. Адамович, А. С. Буб
нов, В. Д. Вегман, И. С. Гаевский, Е. Г. Гор
бачев, Я. В. Залмаев, Н. В. Крыленко,
В. В. Куйбышев, В. И. Невский, Е. Ф. Роз- 
мирович. В. И. Ленин высоко оценивал 
легальную и нелегальную деятельность 
депутатов IV Государственной думы 
М. К. Муранова и Г. И. Петровского, из
бранных по рабочей курии в Харьковской 
и Екатеринославской губерниях.
Годы революционного подъема совпали с 
подготовкой империалистической войны. 
Великодержавный шовинизм стал тем 
«идейным оружием», которое призвано 
было идеологически подготовить массы 
к войне против «иноземных» народов. 
Усилился и буржуазный национализм. 
Перед партией стала неотложная зада
ча — отстоять марксистскую программу 
в национальном вопросе, сохранить и 
укрепить интернациональное единство 
рабочего класса, дать отпор великорус
скому шовинизму и местному буржуаз
ному национализму.
Выступая в защиту права наций на са
моопределение, В. И. Ленин решительно 
разоблачал всякий буржуазный нацио
нализм. Подчеркивая жизненную необхо
димость единства действий украинского 
рабочего класса с российским, он отмечал: 
«При едином действии пролетариев вели
корусских и украинских свободная Укра
ина возможна, без такого единства о ней 
не может быть и речи».
Победа Февральской революции в Петро
граде стала сигналом к уничтожению 
царских органов власти на окраинах. 
Вслед за русским пролетариатом, прео
долевая неистовое сопротивление Времен
ного правительства и националистической 
контрреволюции, трудящиеся Украины 
пошли путем Октября за утверждение 
Советской власти.
Разгромив объединенные силы внутрен
ней контрреволюции и международного

империализма, победоносно закончив гра
жданскую войну, советские люди, воз
главляемые Коммунистической партией, 
развернули титаническую деятельность 
по претворению в жизнь ленинского пла
на построения социализма. Торжеством 
идей пролетарского интернационализма 
стало создание Союза Советских Социа
листических Республик, всесторонний 
подъем экономики и культуры всех наций 
и народностей страны.
В вихре социалистической революции 
и гражданской войны, в годы строи
тельства первого в мире социалистиче
ского государства в гуще народных масс 
вели огромную революционную партий
ную и государственную деятельность 
на Украине В. А. Антонов-Овсеенко, 
Е. Б. Бош, А. С. Бубнов, Я. Б. Гамарник, 
С. И. Гусев, Ф. Э. Дзержинский, В. П. За- 
тонский, Р. С. Землячка, А. В. Иванов, 
М. И. Калинин, Э. И. Квиринг, А. М. Кол- 
лонтай, С. В. Косиор, Ю. М. Коцюбин
ский, Н. В. Крыленко, А. В. Луначар
ский, Ю. X. Лутовинов, Д. 3. Ману- 
ильский, В. М. Молотов, М. К. Му
ранов, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петров
ский, Г. Л. Пятаков, X. Г. Раковский, 
М. А. Савельев (Петров), Я. М. Свердлов, 
Ф. А. Сергеев (Артем), Н. А. Скрыпник, 
И. Ф. Смирнов (Ласточкин), Н. А. Се
машко, Д. И. Ульянов, М. В. Фрунзе, 
В. Я. Чубарь, А. Г. Шлихтер и многие 
другие деятели партии.
Даже назвать, перечислить имена всех 
не представляется возможным, ибо их бы
ли сотни, тысячи — славная ленинская 
когорта партийцев. Они всегда считали 
служение делу Коммунистической пар
тии, делу трудового народа превыше 
всего, своей первейшей обязанностью. 
Среди соратников Ленина были не только 
последовательные единомышленники. От
дельные партийные деятели, работавшие 
вместе и под непосредственным руковод
ством В. И. Ленина, допускали в своей 
работе некоторые ошибки и проявля
ли колебания в национальном вопросе
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(Е. Б. Бош, Г. Л. Пятаков, Н. А. Скрып- 
ник), разделяли вначале взгляды меньше
виков (В. А. Антонов-Овсеенко, В. П. За- 
тонский, В. И. Межлаук), входили 
в антиленинские группы «отзовистов» 
(Д. 3. Мануильский, А. В. Луначарский), 
«левых коммунистов» (А. С. Бубнов, 
Ф. Э. Дзержинский, С. В. Косиор), тро
цкистов (Г. Л. Пятаков, X. Г. Раковский) 
и другие. Политические разногласия, спо
ры и дискуссии в партии, как в дооктябрь
ский период, так и в первые годы Со
ветской власти, отражали сложный про
цесс в развитии партии и социалисти
ческом строительстве. Особенно труд
ные условия сложились после смерти 
В. И. Ленина, когда между Л. Д. Троц
ким, стремившимся ревизовать ленинизм, 
и И. В. Сталиным развернулась борьба 
за руководство в партии, за выработку 
курса на социалистическое строительство. 
ЦК партии отстоял ленинизм в идейной 
борьбе, сформулировал стратегию и так
тику на начальном этапе социалистиче
ского строительства, получил одобрение 
политического курса со стороны большин
ства членов партии и трудящихся.
Под руководством партии, ее ЦК в стране 
в короткие сроки были проведены гран
диозные социальные преобразования. Но 
в то же время складывалась и адми
нистративно-командная система руковод
ства страной, ограничивавшая развер
тывание социалистической демократии. 
Именно отсутствие должного уровня 
демократизации советского общества, как 
подчеркнул М. С. Горбачев в докладе 
«Октябрь и перестройка: революция про
должается», сделало возможным и культ 
личности, и нарушение законности, про
извол и репрессии 30-х годов. Массовым 
репрессиям подверглись многие соратни
ки В. И. Ленина, тысячи членов партии и 
беспартийных. Вина за это преступление 
ложится на Сталина и его ближайшее 
окружение, в которое входили Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Жданов, Берия, 
Ежов, Ягода и другие.

В немалой степени в насаждении админи
стративно-командных методов управле
ния, утверждении культа личности Ста
лина виновны также В. П. Затонский, 
Р. С. Землячка, М. И. Калинин, С. В. Ко
сиор, Д. 3. Мануильский, Г. К. Орджони
кидзе, Г. И. Петровский, П. П. Постышев, 
В. Я. Чубарь и другие ученики и соратники 
В. И. Ленина, которые вскоре сами стали 
жертвами сталинской диктатуры: одни из 
них были репрессированы как «враги 
народа», другие опорочены и сняты с руко
водящих постов, третьи потеряли своих 
родных и близких.
Партия на XX и XXII съездах сурово 
осудила культ Сталина и его последствия. 
Многие безвинно пострадавшие партий
ные деятели, хозяйственные и военные 
кадры, ученые и деятели культуры, бес
партийные труженики были полностью 
реабилитированы. Но процесс восстанов
ления справедливости не был доведен 
до конца и фактически приостановлен 
в середине 60-х годов. В соответствии 
с решениями октябрьского (1987 г.) Плену
ма ЦК КПСС реабилитация продолжена. 
Ни грубейшйе ошибки, ни допущенные 
отступления от принципов социализма, 
ни создавшийся на определенном этапе 
механизм торможения нашего развития 
не могли свернуть советский народ, нашу 
партию и страну с пути коммунистиче
ского созидания.
На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК пар
тия выдвинула концепцию ускорения 
социально-экономического развития стра
ны, курс на обновление социализма, ко
торые получили теоретическое и полити
ческое развитие в решениях XXVII съез
да, последующих пленумов ЦК, XIX Все
союзной партийной конференции и офор
мились в генеральную линию револю
ционной перестройки всех сторон жизни 
социалистического общества.
Трудящиеся Советской Украины чтут па
мять о революционной и общественно
политической деятельности на Украине 
соратников Владимира Ильича.



Смертный приговор 
В. А. Антонову-Овсеенко. 
Севастополь, 1907 г.

В.А.АНТОНОВ -  
ОВСЕЕНКО
(1883- 1938)



Он вошел в историю страны как герой 
Октября, один из организаторов воору
женного восстания и штурма Зимнего 
дворца в Петрограде, видный советский 
военный деятель и дипломат. «Он при
надлежал к той славной когорте сорат
ников Ильича,— писала Е. Д. Стасова,— 
чей моральный облик значил для партии 
не меньше, чем их революционная дея
тельность».
Но путь этого профессионального револю
ционера к ленинизму был непростым. 
Теоретически недостаточно подготовлен
ный, вначале он не понял разногласий 
внутри РСДРП, колебался между боль
шевиками и меньшевиками, несколько лет 
состоял в меньшевистской организации, 
хотя и расходился с ее лидерами по мно
гим вопросам стратегии революции. И то
лько на переломном этцпе революции, 
порвав с меньшевизмом, он связал свою 
судьбу с ленинской партией, чтобы отдать 
все силы социалистической революции. 
Владимир Александрович Овсеенко, из
вестный как Антонов-Овсеенко, родил
ся 9(21) марта 1883 года в Чернигове в 
семье офицера. Отец, обедневший дво
рянин, участник русско-турецкой войны 
1877— 1878 годов, мечтая о военной 
карьере сына, отдал его в Воронежский 
кадетский корпус. Осенью 1902 года 
В. А. Овсеенко поступил во Владимир-

Газеты «Казарма» (Петербург) 
и «Солдат» (Севастополь)у 
в которых в 1906 г. сотрудничал 
В. А. Антонов-Овсеенко
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ское пехотное юнкерское училище в Пе
тербурге. Окончил его в августе 1904 года 
и был выпущен подпоручиком в 40-й Ко- 
лыванский пехотный полк, находившийся 
в Варшаве.
Во время учебы молодой юнкер связался 
с Петербургской организацией большеви
ков. В 1904 году он участвовал в созда
нии Варшавской объединенной военной 
организации РСДРП. Вскоре он прослыл 
«неблагонадежным», а весной 1905 года 
порвал с армией, перешел на нелегаль
ное положение, работал в социал-демо
кратических организациях ряда городов. 
К 1917 году в «активе» профессиональ
ного революционера было участие в под
готовке Ново-Александрийского и Сева
стопольского восстаний, три ареста и два 
побега из тюрем, осуждение к смертной 
казни, замененной 20 годами каторги, 
и продолжительная эмиграция во Фран
ции. В эмиграции он постепенно отошел 
от меньшевиков, большинство которых в 
годы империалистической войны заняло 
позиции оборончества. •
Радостно встретил революционер известие 
о свержении самодержавия. Возвратив
шись в Россию, немедленно явился в 
ЦК РСДРП(б). 24 мая 1917 года «Прав
да» напечатала письмо В. А. Антонова- 
Овсеенко с просьбой принять его в ряды 
ленинской партии. Удовлетворив просьбу, 
ЦК партии направил его в Гельсингфорс 
для проведения революционной работы 
среди солдат Северного фронта и моряков 
Балтийского флота.
В июне на Всероссийской конферен
ции военных организаций большевиков 
В. А. Антонов-Овсеенко слушал доклады 
В. И. Ленина, был избран в члены Все
российского бюро военных организаций 
при ЦК РСДРП(б). После июльских со
бытий, как П. Е. Дыбенко и другие боль
шевики, был арестован и брошен в «Кре
сты». Освободились через месяц, пригро
зив Временному правительству голодов
кой. В условиях революционного кризиса 
Владимир Александрович участвовал в

проведении II съезда моряков Балтий
ского флота, областного съезда Советов 
Северной области, конференции социал- 
демократической партии Латышского 
края.
В октябре 1917 года В. А. Антонов-Овсе
енко был введен в состав Петроградского 
ВРК и занимался разработкой оператив
ного плана проведения вооруженного 
восстания, формированием частей для 
участия в нем. Дважды встречался с 
В. И. Лениным. По его поручению сроч
но выехал в Венден и получил два рево
люционных полка Северного фронта для 
участия в восстании.
24 октября В. А. Антонов-Овсеенко вме
сте с Н. И. Подвойским и Г. И. Чуднов- 
ским руководил вооруженными действия
ми восставших, а в ночь на 26 октября — 
штурмом Зимнего дворца, арестом Вре
менного правительства. О взятии Зимнего 
он доложил под аплодисменты делега
тов на втором заседании Второго Все
российского съезда Советов рабочих и сол
датских депутатов. В. И. Ленин, хорошо 
узнавший В. А. Антонова-Овсеенко в дни 
Октябрьского вооруженного восстания, ре
комендовал его наряду с П. Е. Дыбенко 
и Н. В. Крыленко в состав Совета На
родных Комиссаров членом Комитета по 
военным и морским делам. Владимиру 
Александровичу были поручены военный 
наркомат и внутренний фронт.
Командуя Петроградским военным окру
гом, В. А. Антонов-Овсеенко участвовал 
в разгроме контрреволюционных войск 
Краснова — Керенского под Петроградом, 
отправке революционных отрядов на юг 
страны для борьбы с Калединым. Когда 
в начале декабря 1917 года В. И. Ленин 
поручил ему подыскать кандидатуру на 
пост командующего советскими войсками 
против Каледина и его пособников, Вла
димир Александрович предложил свои 
услуги. В декабре после беседы с Пред
седателем СНК, снабженный его мандатом 
и напутствиями, командующий выехал в 
Харьков.
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Прибыв в Харьков в день открытия Пер
вого Всеукраинского съезда Советов, 
В. А. Антонов-Овсеенко установил связь 
с ЦИК Советов и правительством Совет
ской Украины, с органами Советской вла
сти Донецко-Криворожской области. Свои 
усилия как военспец он сосредоточил на 
организации советских войск (балтийских 
моряков, петроградских и московских 
рабочих и солдат, харьковских и до
нецких красногвардейцев) и руководстве 
их действиями против калединцев, ока
зании помощи революционным силам в 
установлении Советской власти в Павло
граде, Екатеринославе (теперь Днепро

петровск), Александровске (теперь Запо
рожье), Кривом Роге, Полтаве, Кремен
чуге и других городах Украины.
В. А. Антонов-Овсеенко внес немалый 
личный вклад и в разгром Каледина, 
и в победу социалистической революции 
на Украине. Случалось, что при этом он 
превышал власть, не всегда согласовывал 
свои действия с ЦИК Советов и Народ
ным Секретариатом Украины. В. И. Ленин 
поправлял его, требуя соблюдения суве
ренитета Украинской Советской Респуб
лики, такта в вопросах национально-го
сударственных отношений. Под влияни
ем Ленина он исправил свои ошибки.

Листовка Петроградского ВРК 
об аресте Временного 
правительства

Удостоверение
В. А. Антонова-Овсеенко,
написанное
В. И. Лениным
8 декабря 1917 г.
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Декрет
об организации 
Рабоче
Крестьянской 
Красной Армии 
с правками 
В. И. Ленина. 
Подписан 
В. И. Лениным,
В. А. Антоновым- 
Овсеенко,
Н. И. Подвойским, 
Н. В. Крыленко,
В. Д. Бонч- 
Бруевичем

В. А. Антонов- 
Овсеенко 
с группой 
военных. 
Украинский 
фронт. 1919 г.
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Когда началось нашествие немецко-ав
стрийских войск, по совету Ленина 
В. А. Антонов-Овсеенко был введен в со
став Народного Секретариата, стал вер
ховным главнокомандующим вооружен
ных сил Советской Украины. Украинские 
советские войска героически боролись 
против захватчиков. Но силы были нерав
ными, и к началу мая 1918 года советские 
войска с боями отступили в пределы Со
ветской России.
В ноябре 1918 года, после победы бур
жуазно-демократической революции в 
Германии, В. А. Антонов-Овсеенко был 
назначен членом Реввоенсовета и коман
дующим группы войск Курского направ
ления (с 4 января 1919 года — коман
дующим Украинским фронтом). Войска 
фронта, сведенные в 1-ю и 2-ю Укра
инские Советские дивизии, позже преоб
разованные в армии, разгромили основ
ные силы петлюровцев и интервентов Ан
танты, к концу апреля освободили почти 
всю территорию Украины.
В. И. Ленин считал, что перед войсками 
Украинского фронта стояли две важные 
задачи — оказание помощи Венгерской 
Советской Республике и поддержка Юж
ного фронта против Деникина. Увлекшись 
продвижением войск на запад, В. А. Ан
тонов-Овсеенко недооценил опасность на
ступления Деникина в Донбассе. В. И. Ле
нин дважды указывал ему на это, требуя 
«быстро и значительно увеличить силы 
против Деникина». Но понадобилось от
влечь войска на ликвидацию мятежа Гри
горьева, момент был упущен, и Деникин 
превратился для страны в грозную опас
ность.
В связи с объединением вооруженных 
сил советских республик в середине июня 
1919 года Украинский фронт был упразд
нен. Входившие в него части и соедине
ния переформированы в 12-ю и 14-ю ар
мии, сыгравшие большую роль в борьбе 
против деникинцев и петлюровцев.
За активное участие в организации Крас
ной Армии и ее боевых действиях на

фронтах гражданской войны В. А. Ан
тонов-Овсеенко в 1923 году был награж
ден орденом Красного Знамени. В это вре
мя он возглавлял Политуправление Рев
военсовета Республики. В 1924 году пар
тия направила его на дипломатическую 
работу — полпредом СССР в Чехослова
кии, Литве, Польше.
В 1923—1927 годах В. А. Антонов- 
Овсеенко примыкал к троцкистской оппо
зиции. По его утверждению, он не был ак
тивным оппозиционером, «старался при
мирить Троцкого и Сталина», чтобы избе
жать раскола партии. Свое участие в оп
позиции он осудил в письме, направлен
ном в ЦК партии накануне XV съезда 
ВКП(б).
В 1934 году В. А. Антонова-Овсеенко на
значили прокурором РСФСР. На этом 
посту он пытался противостоять наруше
ниям социалистической законности, не 
раз вступал в конфликт с прокурором 
СССР Вышинским. В августе 1936 года 
Владимир Александрович был назначен 
генеральным консулом СССР в Барсело
ну. И хотя он отлично зарекомендовал 
себя в республиканской Испании, над его 
головой уже сгущались тучи. В августе 
1937 года его вызвали в Москву. Через 
месяц состоялась встреча с И. В. Стали
ным, который упрекал консула в чрезмер
ной самостоятельности, в игнорировании 
Наркомата иностранных дел. В ночь на 
12 октября Владимира Александровича 
арестовали, обвинили в измене Родине, и 
жизнь его трагически оборвалась.
После разоблачения культа личности Ста
лина доброе имя Владимира Алек
сандровича Антонова-Овсеенко было вос
становлено. Вышли из забвения боевые 
операции 1917— 1919 годов на Украине, 
которыми руководил В. А. Антонов-Ов
сеенко, и его четырехтомный труд «За
писки о гражданской войне», в которых 
они подробно освещены. Имя и дела слав
ного большевика, соратника В. И. Ленина 
навсегда остаются в летописи становле
ния Советской страны.

15



В. А. Антонов-Овсеенко 
(сидит во втором ряду 
первый слева) 
с группой большевиков. 
1923 г.

В. А . Антонов-Овсеенко. 
Варшава, 1934 г.
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Памятник
В. А. Антонову-Овсеенко 
в Чернигове

В. А. Антонов-Овсеенко 
среди испанцев. 
Барселона, 1936 г.



Дом № 33а по улице Леваневского 
в Днепропетровске, в котором с 1899 
по 1900 г. жил И. В. Бабушкин

И.В.БАБУШЕИН
(1873- 1906)



«...Крупный партийный работник, гор
дость партии, товарищ, всю свою жизнь 
беззаветно отдавший рабочему делу...» — 
так характеризовал В. И. Ленин своего 
ученика, одного из первых рабочих-боль- 
шевиков Ивана Васильевича Бабушкина 
(партийные псевдонимы Николай Никола
евич, Богдан, Новицкая и др.). Ему при
надлежит важное место в истории рево
люционного движения и деятельности 
социал-демократических организаций Ук
раины.
Родился И. В. Бабушкин 3(15) января 
1873 года в с. Леденгском (ныне имени 
Бабушкина, Бабушкинского района Воло
годской области) в бедной семье солевара. 
Рано оставшись без отца, в возрасте десяти 
лет он попадает в Петербург в «ученье» 
к купцу, четырнадцати лет поступает уче
ником слесаря в торпедную мастерскую 
Кронштадтского военного порта, а четыре 
года спустя, в 1891 году,— слесарем на 
Семянниковский завод за Невской заста
вой (сейчас Невский машиностроительный 
завод имени Ленина). Здесь он устанав
ливает тесную связь с передовыми 
рабочими-революционерами, посещает во
скресную школу для рабочих, занятия 
в которой вели Н. К. Крупская, Л. М. Кни- 
пович и другие революционеры-професси
оналы, знакомившие учащихся с основами 
теории К, Маркса и Ф. Энгельса.

Первый номер газеты «Южный рабочий», 
организатором издания которой 
был И. В. Бабушкин
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Дело Департамента полиции
«О крестьянине Иване Васильевиче Бабушкине»,
заведенное в 1900 г.



Важную роль в выборе И. В. Бабушки
ным жизненного пути сыграли передовые 
рабочие С. И. Фунтиков, П. А. Морозов 
и особенно В. А. Шелгунов, возглав
лявший в 1894 году нелегальный про
пагандистский кружок, в который вошли 
рабочие ряда предприятий за Невской 
заставой.
В 1894 году в кружке В. А. Шелгунова 
и других рабочих кружках развернул 
работу В. И. Ленин, прибывший в Петер
бург в 1893 году и возглавивший мест
ную группу социал-демократов. Занимав
шийся в этом кружке И. В. Бабушкин 
с восхищением вспоминал, как Владимир 
Ильич вел занятия по политической эко
номии. «Лектор излагал нам эту науку 
словесно, без всякой тетради, часто ста
раясь вызывать у нас или возражения, 
или желание завязать спор, и тогда под
задоривал, заставляя одного доказывать 
другому справедливость своей точки зре
ния на данный вопрос. Таким образом, 
наши лекции носили характер очень жи
вой, интересный, с претензией к навыку 
стать ораторами...»
И. В. Бабушкин — один из активнейших 
членов созданного В. И. Лениным в но
ябре 1895 года петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего клас
са». После ареста руководителей «Союза 
борьбы» во главе с В. И. Лениным Иван 
Васильевич вместе со своими товарищами, 
избежавшими ареста, продолжает упор
ную нелегальную революционную дея
тельность. В это время он написал и рас
пространил с помощью уцелевших членов 
«Союза борьбы» полную революционного 
пафоса и веры в победу листовку «Что 
такое социалист и политический преступ
ник?».
В январе 1896 года И. В. Бабушкин был 
арестован и после тринадцатимесячного 
тюремного заключения в одиночной каме
ре сослан на три года под гласный надзор 
полиции в Екатеринослав (теперь Дне
пропетровск). Здесь, преодолев множество 
препятствий, он поступает работать на

Брянский металлургический завод (ныне 
Днепропетровский завод имени Г. И. Пет
ровского) и устанавливает связь с передо
выми рабочими города, среди которых 
был и молодой Г. И. Петровский. Гри
горий Иванович вскоре стал товарищем 
и ближайшим помощником И. В. Бабуш
кина. При участии И. В. Бабушкина и 
других революционеров в 1897 году в Ека- 
теринославе был создан «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». К нача
лу 1898 года под влиянием екатерино- 
славского «Союза борьбы» находились 
рабочие всех крупных промышленных 
предприятий города. «Союз борьбы» уста
новил связи с социал-демократическими 
организациями Петербурга, Москвы, Кие
ва, Харькова, Полтавы, Витебска, Мин
ска и Вильно (теперь Вильнюс), органи
зовывал и проводил забастовки на ека- 
теринославских заводах и фабриках, из
готовлял и распространял листовки. Ека- 
теринославский «Союз борьбы» принял 
участие в работе I съезда РСДРП, после 
которого был преобразован в комитет Рос
сийской социал-демократической рабочей 
партии. К этому времени число рабочих 
кружков достигло 25, в которых принима
ло участие 200 человек.
И. В. Бабушкин был одним из органи
заторов издания газеты «Южный рабо
чий». Иван Васильевич писал о ней: «На 
Брянском заводе в прокатной рабочие на
шли один номер газеты и были очень 
удивлены содержанием:
— Смотри, да это как настоящая газета! 
Вон и хроника и корреспонденция!
И тут же пошли в укромное место по
читать эту газету. Эта первая газета оста
лась у них надолго в памяти и подняла 
настроение...»
Все это не могло пройти незамеченным 
царскими властями. В начале 1900 го
да они учиняют в Екатеринославе поваль
ные аресты, но И. В. Бабушкина уже не 
было в городе. С помощью М. И. Ульяно
вой он восстанавливает связь с В. И. Ле
ниным, возвратившимся из сибирской
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Первый номер газеты 
«Искра»

В таких чемоданах 
с двойным дном 
перевозили «Искру»



ссылки, горячо поддерживает его идею о 
создании общероссийской нелегальной 
марксистской газеты, принимает деятель
ное участие в организации «Искры», 
становится ее активнейшим корреспон
дентом и агентом. «Пока Иван Василь
евич остается на воле,— писал В. И. Ле
нин,— «Искра» не терпит недостатка в 
чисто рабочих корреспонденциях».
В конце 1901 года И. В. Бабушкина 
вновь арестовывают. После семи месяцев 
заключения, перепилив с помощью това
рищей тюремную решетку, он бежит из 
Екатеринославской тюрьмы и, не зная ни
какого иностранного языка, добирается до 
Лондона. Здесь, по совету В. И. Ленина, 
он пишет воспоминания о своей жиз
ни. В октябре 1902 года с инструкциями 
Владимира Ильича возвращается на 
нелегальную работу в Россию, в Петер
бург.
В январе 1903 года деятельность И. В. Ба
бушкина была прервана третьим арестом, 
за которым последовало тюремное заклю
чение и ссылка в Верхоянск. Освобожден
ный в 1905 году по амнистии, он воз
главил революционное движение в Ир 
кутске. Входил в состав Иркутского и Чи
тинского комитетов РСДРП, сотрудничал 
в большевистской газете «Забайкальский 
рабочий», был одним из руководителей 
вооруженного восстания в Чите. На боевом 
посту, во время транспортировки оружия 
иркутским рабочим, он был схвачен цар
скими карателями и без суда и следствия 
расстрелян 18(31) января 1906 года.
В статье-некрологе «Иван Васильевич Ба
бушкин» В. И. Ленин писал: «Без таких 
людей русский народ остался бы навсегда 
народом рабов, народом холопов. С такими 
людьми русский народ завоюет себе пол
ное освобождение от всякой эксплуата
ции ».

И. В. Бабушкин

Автограф И. В. Бабушкина 
из его «Воспоминаний»
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И. В. Бабушкин во время 
ссылки в Сибири.
Между 1901— 1905 гг.

И. В. Бабушкин 
(сидит второй справа) 
среди членов Читинской 
организации РСДРП. 
1905 г.



Дом, в котором жил 
В. В. Боровский в ссылке 
в Орлове

В.В.БОРОВСКИЙ 
(1871- 1923)



В. И. Ленин в статье «О большевизме», 
кратко излагая историю возникновения и 
развития нашей партии и перечисляя пе
чатные органы и «главных писателей 
большевиков», называет среди них П. Ор
ловского. Под таким псевдонимом в до
октябрьские годы выступал в печати Вац
лав Вацлавович Боровский — ближайший 
соратник и друг В. И. Ленина, выдаю
щийся советский дипломат, публицист и 
литературный критик, всю свою сознате
льную жизнь посвятивший делу партии. 
В. В. Боровский родился 15 (27) октября 
1871 года в Москве в дворянской семье 
обрусевшего польского инженера-архи- 
тектора. Еще обучаясь в Московском выс
шем техническом училище, он включил
ся в работу студенческих революционных 
кружков, стал одним из активных работ
ников московского «Рабочего союза». 
В 1897 году за революционную деятель
ность его подвергли аресту и тюремному 
заключению, потом был сослан на три года 
в г. Орлов (отсюда и наиболее часто 
встречающийся псевдоним) Вятской гу
бернии. В 1902 году В. В. Боровский вы
ехал за границу и там закончил свое 
техническое образование. Одновременно 
работал в группе содействия «Искре». 
После II съезда РСДРП состоялась памят
ная встреча с В. И. Лениным, который 
пригласил его сотрудничать в газете.

Письмо H. К. Крупской из Пюиду 
В. В. Воровскому в Одессу.
1 августа 1904 г.
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В феврале 1904 года по инициативе 
В. И. Ленина создает в Одессе Южное бюро 
ЦК РСДРП, которое объединило работу 
Одесского, Николаевского, Екатеринослав- 
ского комитетов и ряда мелких органи
заций Украины, Молдавии и Крыма. Сам 
Вацлав Вацлавович неоднократно вы
езжал в Екатеринослав, Николаев, Киев, 
оказывая непосредственную помощь мест
ным большевикам в постановке партий
ной работы. В мае 1904 года Южное бюро 
совместно с Одесским комитетом издало 
в виде отдельной брошюры написанный 
Воровским «Доклад о II очередном съезде 
и положении дел в партии», в котором 
разоблачались меньшевики как дезорга
низаторы и раскольники партии. «Пар
тии, в лице комитетов,— говорилось в 
докладе,— необходимо вмешаться в эту 
борьбу и положить ей конец авторитет
ным словом: необходим третий съезд». 
Эта брошюра была переслана за границу 
В. И. Ленину и положительно им оце
нена.
Важным этапом в борьбе за созыв III 
съезда РСДРП стало совещание 22-х боль
шевиков, созванное по инициативе и под 
руководством В. И. Ленина в Швейцарии 
в конце июля 1904 года. В августе Бо
ровский выехал за границу, где присо
единился к декларации 22-х. В связи с за
хватом меньшевиками редакции «Искры» 
большевики в декабре 1904 года начали 
выпускать свой печатный орган — газету 
«Вперед», в редакцию которой Ленин при
гласил и Воровского. Когда началась под
готовка к выборам делегатов на III съезд, 
Боровский получил мандат от Никола
евского комитета РСДРП, на самом съез
де выступал с докладом об отношении 
к либералам, принимал деятельное учас
тие в обсуждении других вопросов стра
тегии и тактики партии. После съезда 
работает в редакции газеты «Пролета
рий». В начале ноября 1905 года Ленин 
выехал из-за границы в Россию, а Бо
ровский по его поручению самостоятель
но выпустил еще два последних номера

газеты. Когда Боровский возвратился в 
Россию, он стал работать в редакции пе
тербургской легальной газеты «Новая 
жизнь», которая издавалась под руковод
ством В. И. Ленина.
Сотрудничая вместе с В. И. Лениным в 
редакциях большевистских газет, В. В. Бо
ровский сблизился, сдружился с Влади
миром Ильичом, полностью разделяя его 
взгляды. Об их идейном единстве свиде
тельствуют многочисленные ссылки Лени
на на работы Воровского, его выраже
ния: «наша брошюра Орловского», «в бро
шюрах Орловского и Ленина», «мы это 
давно и открыто изложили в печати (Ор
ловский)», «мы уже вчера в статье тов. 
П. Орловского указали», «мой друг» и т. д. 
В 1906 году В. В. Боровский участвовал 
в работе IV (Объединительного) съезда 
РСДРП, представлял большевиков на V 
съезде польских социал-демократов, со
трудничал в ряде большевистских газет 
и журналов, выходивших под руковод
ством В. И. Ленина. В апреле 1907 года 
переезжает из Петербурга в Одессу и, 
работая в редакциях местных прогрессив
ных газет, осуществляет руководство 
Одесским комитетом РСДРП. В февра
л е— мае 1908 года комитетом было из
дано четыре номера нелегальной газеты 
«Одесский рабочий», в подготовке и ре
дактировании которой участвовал Боров
ский, в августе 1909 года при его участии 
вышел один номер еженедельника «Одес
ский профессиональный вестник», в янва
ре 1910 года подготовлен набор газеты 
«Рабочий» № 1 — 2, но полиция выявила 
подпольную типографию и конфисковала 
газету в верстке, помешав ее выходу в 
свет.
На имя Воровского поступали из-за гра
ницы письма В. И. Ленина и ЦК РСДРП, 
денежная помощь. 1 июля 1908 года 
Ленин написал ему письмо, начинающе
еся обращением «Дорогой друг!», в кото
ром рассказал об обострении борьбы с 
отзовистами и просил принять участие в 
подготавливающейся общепартийной кон-
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В. В. Боровский — студент 
Московского высшего 
технического училища
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ференции. «В августе нового стиля,— 
писал Владимир Ильич,— все же непре
менно рассчитываем на Вас, как участ
ника конференции. Обязательно устрой
те так, чтобы могли съездить за границу. 
Деньги вышлем на поездку всем больше
викам. На местах дайте лозунг: мандаты 
давать только местным и только действи
тельным работникам. Убедительно просим пи
сать для нашей газеты». В заключение 
Ленин спрашивал, не знает ли Боровский 
какого-нибудь издателя, который взял
ся бы опубликовать его книгу по филосо
фии. Речь шла о знаменитом труде 
«Материализм и эмпириокритицизм»,

который вышел в свет легально в одном 
из московских издательств в апреле 
1909 года. Боровский не смог оказать 
помощи в ее публикации, но как только 
книга появилась, поместил 5 июня в га
зете «Одесское обозрение» статью, в ко
торой отметил огромное значение этого 
гениального труда Ленина.
В Одессе Боровский работал много и 
вдохновенно, широко используя подцен
зурную печать для пропаганды маркси
стско-ленинских идей, для разоблачения 
царизма и контрреволюционной политики 
Государственной думы, высмеивания мест
ных правителей. Он успешно пользо-

В. В. Боровский.
Снимок жандармского управления

Расписка начальника Московской тюрьмы 
о приеме В. В. Воровского в тюрьму 
и объявление о высылке его в Вятскую 
губернию под гласный надзор полиции
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В. В. Боровский. Женева, 1905 г.

Письмо В. В. Воровского 
Одесскому комитету РСДРП. 
Август — сентябрь 1904 г.
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вался фельетонами, подписывая их Фавн, 
Мухомор, Профан, Кентавр и другими 
псевдонимами. Он был страстным побор
ником равноправия и дружбы народов. 
Когда царские власти закрыли Киевское 
общество грамотности, члены которого 
пропагандировали украинский язык и ли
тературу, Боровский выступил со спе
циальной статьей в «Одесских новостях», 
гневно осудив этот шовинистический акт 
царских властей. Боровский знал и любил 
украинскую литературу, популяризировал и 
поддерживал корифеев украинского теа
тра М. К. Заньковецкую, Н. К. Садов
ского, П. К. Саксаганского. К 50-летию 
со дня смерти украинского Кобзаря в 
1910 году опубликовал статью «Памяти 
Т. Г. Шевченко».
В 1912 году Боровский был арестован 
и сослан в Вологду на два года под глас
ный надзор полиции. Отбыв ссылку, ра
ботал в Москве и Петрограде, в 1915 году 
выехал в Швецию. Когда свершилась Фев
ральская революция, при поддержке ле
вых социал-демократов Швеции содейст
вовал возвращению В. И. Ленина в Рос
сию, встречался с ним в Стокгольме. По 
предложению Владимира Ильича создал 
Заграничное бюро ЦК РСДРП и возгла
вил его деятельность. В мае 1917 года 
приехал в Петроград и рассказал В. И. Ле
нину о работе заграничного представи-- 
тельства ЦК большевистской партии. 
После Октябрьской революции — полно
мочный представитель РСФСР в Скан
динавских странах. В 1919—1920 годах 
возглавлял Государственное издательство, 
потом снова на дипломатической работе: 
полномочный представитель РСФСР в 
Италии, генеральный секретарь советской 
делегации на Генуэзской международ
ной конференции, представитель Страны 
Советов на Лозаннской дипломатической 
конференции, во время которой 10 мая 
1923 года трагически погиб от пули бело
гвардейца. Похоронен на Красной пло
щади в Москве.

В. В. Воровский

Члены советской делегации 
на Международной конференции в Генуе. 
Слева направо: Л. Б. Красин,
С. С. Пилявский, В. В. Воровский,
М. М. Литвинов. 28 ноября 1922 г.

Члены советской делегации 
(слева направо) В. В. Воровский,
М. М. Литвинов, Г. В. Чичерин в перерыве 
между заседаниями конференции. 1922 г.
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Письмо С. И. Гусева 
из Петербурга В. И. Ленину 
от 21— 22 января 1905 г.

С.И.ГУСЕВ 
(1874- 1933)



Лебедев, Нация, Харитон, Травин, Иван 
Сергеевич, Сергей Иванович Гусев — та
кие партийные клички были в годы под
полья у Якова Давыдовича Драбкина. По
следняя из них закрепилась за ним на
всегда.
Родился Сергей Иванович 1 (13) января 
1874 года в г. Сапожке Рязанской гу
бернии (теперь пгт Сапожок Рязанской 
области) в семье учителя. Окончил ре
альное училище в Ростове-на-Дону. Та
лантливому юноше предсказывали блестя
щую карьеру ученого-математика, опер
ного певца, адвоката, писателя. В 1896 
году С. И. Гусев поступил в Петербург
ский технологический институт. Он уста
новил связь с революционно настроенной 
молодежью, начал изучать произведения 
К. Маркса. В 1896 году С. И. Гусев стал 
членом ленинского петербургского «Со
юза борьбы за освобождение рабочего 
класса». В марте 1897 года арестован, 
сослан в Оренбург, а в 1899 году пере
веден в Ростов-на-Дону под гласный над
зор полиции. Затем около года он провел 
в Германии и Бельгии, а в середине 1902 
года вернулся в Ростов. Работал в Дон
ском комитете РСДРП, твердо отстаивал 
позиции ленинской «Искры». Сергей Ива
нович — один из руководителей Ростов
ской политической стачки 1902 года и 
знаменитой мартовской демонстрации
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1903 года. С. И. Гусев был делегатом 
II съезда партии от Донского комитета 
РСДРП. Выступая с речью при обсуж
дении первого параграфа Устава партии, 
он заявил: «На мою долю выпало го
ворить последним. После всего сказанно
го мне нечего прибавить. Я стою за фор
мулировку Ленина.,.»
После съезда С. И. Гусев возвратился в 
Россию, в Киев, где тогда находилась 
Российская часть ЦК РСДРП, и по ее 
заданию посетил партийные организации 
Одессы, Николаева, Екатеринослава, Ха
рькова с информацией о работе II съезда 
партии.
С. И. Гусев принимал участие в созда
нии и работе Бюро комитетов большин
ства, в подготовке III съезда РСДРП. С де
кабря 1904 года он был секретарем Пе
тербургского комитета РСДРП.
В конце января 1905 года по совету
B. И. Ленина и во избежание ареста пере
ехал в Одессу, где стал членом местно
го комитета РСДРП. Но уже 12 февраля 
1905 года он был арестован и просидел 
в заключении до июня 1905 года. После 
освобождения он — секретарь Одесского 
комитета РСДРП. Провел большую рабо
ту по разоблачению примиренцев и под
рывной деятельности меньшевиков. Ог
ромную роль в этом сыграла переписка
C. И. Гусева с В. И. Лениным. С востор
гом писал он Владимиру Ильичу из Одес
сы о его книге «Две тактики социал- 
демократии в демократической револю
ции»: «Особенно поражает меня револю
ционный дух, насквозь проникающий ее, 
и ее удивительная ясность и популяр
ность». В октябрьские дни 1905 года боль
шевики Одессы возглавили революцион
ные бои рабочих. 18 октября по решению 
большевиков у здания городской думы со
стоялся грандиозный митинг трудящихся, 
направленный против самодержавия, на 
котором с пламенной речью выступил 
Сергей Иванович.
С. И. Гусев участвовал в работе IV 
(Объединительного) съезда РСДРП в Сток

гольме. В сентябре 1906 года в Москве он 
был арестован и сослан в г. Березов То
больской губернии (теперь Тюменской об
ласти), но в 1909 году ему удалось бежать 
из ссылки. И таких случаев в жизни 
С. И. Гусева немало. В одной из пар
тийных анкет Сергей Иванович писал: 
«Участвовал в экономических стачках 
53 раза, политических стачках — 20 раз, 
всего 73 раза, в уличных политиче
ских демонстрациях — 5 раз, студенче
ских движениях — 1 раз, подпольных 
кружках — 19 раз, нелегальных массов
ках и митингах — 75 раз, маевках — 6 
раз, вооруженных восстаниях и партизан
ских выступлениях — 4, партконферен
циях — 2, партийных съездах — 4 раза. 
В тюрьме пробыл 2 года 1 месяц, ад
министративной ссылке — 6 лет 3 меся
ца, в политической эмиграции — 1 год 
6 месяцев».
После побега из Тобольской ссылки 
С. И. Гусев по заданию Большевистского 
центра объехал южные партийные орга
низации, посетил Киев, Одессу, Харьков, 
Николаев и другие города Украины. Он 
выступал с докладами о внутрипартий
ном положении, вел непримиримую борь
бу с отзовистами и ликвидаторами.
В дни Великого Октября С. И. Гусев ра
ботал секретарем Петроградского Воен
но-революционного комитета. В годы гра
жданской войны находился на военно
политической работе. Летом 1918 года 
Гусев был назначен членом Реввоенсове
та 5-й армии, в сентябре — 2-й армии, 
затем Восточного, Юго-Восточного (позд
нее переименован в Кавказский), Запад
ного, Юго-Западного, Южного и Турке
станского фронтов, членом Реввоенсовета 
республики. Он много сделал для укреп
ления военной дисциплины, сплочения 
личного состава Красной Армии. За бое
вые заслуги был награжден тремя орде
нами Красного Знамени.
С. И. Гусев часто посещал Украину. Так, 
в марте 1922 года он побывал в Харь
кове, принял участие в работе Всеукра
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инского совещания командного и полити
ческого состава Красной Армии вместе с 
представителями партийных и советских 
органов, где выступил с речью.
С 1923 года — секретарь ЦКК РКП(б), 
член коллегии Наркомата РКИ СССР. 
В 1925 —1926 годах Сергей Иванович Гу
сев — заведующий отделом печати ЦК 
ВКП(б), с 1928 года — кандидат в члены 
Президиума Исполкома Коминтерна, с 
1929 по 1933 год — член Президиума. 
На IX —XI съездах РКП(б) избирался 
кандидатом в члены ЦК партии, а на 
X II—XVI съездах партии — членом
ЦКК.

Сергей Иванович — автор работ на исто
рические, экономические и военные темы. 
На всех участках партийной и государ
ственной работы С. И. Гусев оставался 
несгибаемым революционером, предста
вителем славной ленинской гвардии. 
Выдающийся деятель венгерского и меж
дународного рабочего движения Бела Кун 
говорил, что Сергей Иванович для ино
странных коммунистов был «неиссякае
мым источником разносторонних знаний, 
политического опыта и мудрости. Мы учи
лись у него принципиальному ленинско
му подходу к оценке и решению слож
ных проблем».

С. Я. Гусев, М. В. Фрунзе,
Д. М. Карбышев у трофейного 
танка
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С. И. Гусев
u М. В. Фрунзе —
члены
Реввоенсовета 
Южного фронта —  
принимают парад 
частей
Красной Армии

Парад частей 
Красной Армии 
в Харькове. 
Март 1919 г.
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С. И. Гусев в период гражданской войны



Дом Дзержинских
в имении Дзержиново Ошмянского уезда 
Виленской губернии

Ф. Э. Дзержинский выступает 
на митинге в Москве на площади 
Скобелева (теперь Советская)
1 марта 1917 г.
С картины худ. В. Моро

Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
(1877- 1926)



Ф. Э. Дзержинский.
Снимок жандармского управления

Дело Орловской губернской тюремной 
инспекции на Ф. Э. Дзержинского, 
заведенное в 1914 г.

Демонстрация протеста политических 
заключенных в Александровском централе, 
которую возглавил Ф. Э. Дзержинский. 1902 г.

Юноше,
обдумывающему

житье,
решающему —

сделать бы жизнь с кого,
скажу,

не задумываясь:
— Делай ее

с товарища
Дзержинского.

Владимир
Маяковский.

Поэма «Хорош о!»

Рыцарь революции, железный Феликс, 
главком невидимого фронта — так назы
вали в нашей партии и в народе одного 
из ближайших соратников и учеников 
В. И. Ленина Феликса Эдмундовича Дзер
жинского.
Родился он 30 августа (11 сентября) 
1877 года в имении Дзержиново Ош- 
мянского уезда Виленской губернии (ны
не Столбцовский район Минской области) 
в мелкопоместной дворянской семье. Ре
волюционную деятельность Ф. Э. Дзер
жинский начал в Вильно. Еще учеником 
в гимназии он познакомился с марксист
скими изданиями и вошел в 1895 году 
в ряды литовских социал-демократов. 
Определяющую роль в жизни Ф. Э. Дзер
жинского сыграла его встреча с В. И. Ле
ниным, происшедшая на IV (Объедини
тельном) съезде РСДРП.
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За активную революционную деятель
ность Феликс Эдмундович постоянно пре
следовался царскими властями, одиннад
цать лет провел на каторге и в тюрьмах. 
Находясь в казематах и в ссылке, оторван
ный от жизни партии и рабочего класса, 
Ф. Э. Дзержинский всегда жил их инте
ресами.
Ф. Э. Дзержинского из последнего за
ключения освободила Февральская рево
люция 1917 года.
Вместе с другими соратниками В. И. Ле
нина он активно отстаивал ленинский 
курс на социалистическую революцию. 
Феликс Эдмундович Дзержинский — 
делегат VII (Апрельской) Всероссийской 
конференции РСДРП(б) и VI съезда пар
тии, на котором был избран членом ЦК 
РСДРП(б).
В период октябрьского штурма 1917 года 
он входил в состав партийного Военно-ре
волюционного центра ЦК РСДРП(б). 
7 декабря была создана ВЧК, и ее пред
седателем был назначен Ф. Э. Дзер
жинский. В 1921 году Феликса Эдмун
довича назначили председателем комис
сии при ВЦИК по улучшению жизни де
тей. «Не знаю, почему я люблю детей 
так, как никого другого... и я думаю, что 
с о б с т в е н н ы х  детей я не мог бы лю
бить больше, чем несобственных... Часто
часто мне кажется, что даже мать не 
любит детей так горячо, как я...» С апре
ля 1921 года Ф. Э. Дзержинский — нар
ком путей сообщения, с 1923 года — 
председатель Коллегии ОГПУ. В 1924 году 
он возглавил Высший Совет Народного 
Хозяйства СССР, в то же время оста
вался председателем ОГПУ. По совмести
тельству Ф. Э. Дзержинский был особо
уполномоченным Совета Труда и Обороны 
и ВЦИК в Сибири, председателем Цент
ральной комиссии по борьбе со взя
точничеством, председателем Главме
талла, много работал в партийных 
органах.
Ф. Э. Дзержинский всячески содейство
вал созданию и укреплению чрезвычай

ных комиссий на Украине. В мае 1920 го
да, когда буржуазно-помещичья Польша 
начала войну против Страны Советов, 
Феликс Эдмундович был назначен началь
ником тыла Юго-Западного фронта. На 
протяжении июня — июля 1920 года он 
провел на Украине большую работу по 
организации борьбы с бандитизмом и ку
лачеством, по раскрытию и ликвидации 
контрреволюционных организаций, всег
да страстно' пропагандировал ленинские 
идеи, политику Коммунистической пар
тии, часто выступал перед трудящимися. 
Одно из таких выступлений слушал на 
митинге в Харькове И. П. Бардин, впо
следствии видный советский ученый. 
«Впервые в своей жизни,— рассказывал 
он,— я слушал такого пламенного ора
тора, видел такого большого полити
ческого борца, слова которого выходи
ли из самого сердца, возникали из кри
сталлических глубин человеческой 
души...
Феликса Эдмундовича слушали, затаив 
дыхание, когда он говорил о том, что 
такое Советская власть».
Ф. Э. Дзержинский оказывал большую 
помощь трудящимся Советской Украины 
в восстановлении и развитии народного 
хозяйства. Он приезжал в Харьков, Ека- 
теринослав, Одессу, Николаев, Херсон, 
на шахты Донбасса, заводы Приднепро
вья, стройки, железнодорожные узлы и 
другие народнохозяйственные объекты. 
Только во время пребывания на Украи
не в мае 1926 года Ф. Э. Дзержин
ский посетил заводы, партийные и совет
ские учреждения республики, детально 
ознакомился с их деятельностью, высту
пал с докладами и речами на заседании 
президиума Совета съездов промыш
ленности, торговли и транспорта УССР 
и на расширенном заседании Президиума 
ВСНХ УССР, на Всеукраинском съез
де союза горнорабочих, на заседании 
центральной междуведомственной комис
сии УССР по снижению розничных 
цен.
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Феликс Эдмундович был членом ЦК пар
тии с 1907 по январь 1912 года, а также 
с августа 1917 года и до конца жизни. 
С весны 1919 года входил в Оргбюро, 
в июне 1924 года был избран кандидатом 
в члены Политбюро ЦК РКП(б).
20 июля 1926 года в 16 часов 40 минут 
оборвалась жизнь Феликса Эдмундовича 
Дзержинского. Он умер от разрыва 
сердца.
«Я нахожусь в самом огне борьбы... Не
когда думать о своих и себе»,— писал 
он в 1918 году своей жене С. С. Дзержин
ской. И в другом письме: «Я не умею напо
ловину ненавидеть или наполовину лю

бить. Я не умею отдать лишь половину 
души. Я могу отдать всю душу или не дам 
ничего...»
Он отдал всего себя делу социалистиче
ской революции и до последней минуты 
был ее солдатом.
Феликс Эдмундович награжден орденом 
Красного Знамени.
Именем Ф. Э. Дзержинского на Украине 
назван крупный индустриальный центр, 
город с пролетарской биографией — 
Днепродзержинск Днепропетровской об
ласти. (прежде с. Каменское), районы, за
воды, фабрики, вузы, училища, школы, 
площади и улицы городов.

Начальник тыла Юго-Западного фронта
Ф. Э. Дзержинский за картой военных действий.
Харьков, 1920 г.
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Телеграмма В. И. Ленина 
Ф. Э. Дзержинскому 
от 27 мая 1921 г.

Приказ Ф. Э. Дзержинского о мерах 
наведения порядка на транспорте. 
Май i$ 2 i г.

Записка Ф. Э. Дзержинского 
В. И. Ленину. 21 сентября 1921 г.

Телеграмма Ф. Э. Дзержинскому 
от коллектива Константиновского 
завода Югостали 
и ответная телеграмма 
коллективу завода 
от Ф. Э. Дзержинского.
Октябрь 1925 г.

Пуск новой домны 
на заводе Югостали. 
1925 г.
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Ф. Э. Дзержинский 
на пристани 
в Севастополе. 1924 г.

Ф. Э. Дзержинский 
и В. Р. Менжинский



Киевское реальное училище.
Теперь в этом здании 
по улице Большой Житомирской, 2 
находится Государственный детский 
музыкальный театр

Мемориальная доска, 
установленная на здании 
бывшего реального училища

П. К. ЗАПОРОЖЕЦ
(1872- 1905)



Запорожец Петр Кузьмич — один из вы
дающихся деятелей революционного ра
бочего движения России, славный сын 
украинского народа, ближайший сорат
ник Ленина — родился 23 декабря 1872 го
да (4 января 1873 года) в г. Белая Цер
ковь на Киевщине. Его отец был одним из 
организаторов восстания крестьян против 
графа-крепостника и за это приговорен к 
каторжным работам и ссылке в Сибирь. 
Среди ссыльных и политических катор
жан прошло детство Петра Запорожца. 
С их помощью ему удалось поступить 
в Томское реальное училище. Здесь он 
вступает в тайный ученический кружок, 
которым руководил политический ссыль
ный. В связи с окончанием срока ссылки 
отца в 1886 году семья возвращается на 
Украину.
В этом же году после долгих хлопот Петру 
удается поступить в Киевское реальное 
училище. С юношеским жаром он зани
мается революционной пропагандой среди 
учащихся. Петр — один из создателей 
первых марксистских кружков киевской 
школьной молодежи. Активное участие 
Петр принимал в работе кружков рабо
чей молодежи.
В 1891 году, окончив реальное училище, 
П. К. Запорожец едет в Петербург и по
ступает в технологический институт. По
лучив от киевских товарищей прекрас-

П. К. Запорожец 
с братом Виктором 
во время работы на Кавказе. 
1893 г.
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Руководители петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 
Слева направо: сидят — В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, В. И. Ленин,
Ю. О. Мартов; стоят — А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, А. А . Ванеев

Дело Департамента полиции «О С.-Петербургском революционном 
кружке «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»

Забастовка на Путиловском заводе
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ные рекомендации и связи с революци
онными кругами столицы, Петр Кузьмич 
сразу же включается в общественную 
жизнь. В институте он вскоре сблизил
ся с марксистской подпольной группой. 
В нее входили Г. М. Кржижановский, 
Л. Б. Красин, А. А. Ванеев, С. И. Рад
ченко, В. В. Старков, А. Л. Малченко, 
М. А. Сильвин и другие. Группа имела 
связи с рабочими, в частности с В. А. Шел- 
гуновым, И. В. Бабушкиным, Ф. А. Афа
насьевым, Е. А. Климановым, и вела 
пропаганду на заводах и фабриках. 
П. К. Запорожец работал среди путилов- 
цев. Г. М. Кржижановский вспоминал, 
что в кружке Запорожец всех пленил как 
умом, так и свойствами своего характе
ра. Он был необыкновенным товарищем. 
Осенью 1893 года в кружке марксистов 
технологического института — «стари
ков» — появился В. И. Ленин и вскоре 
стал общепризнанным руководителем пе
тербургских марксистов. П. К. Запоро
жец сразу же сблизился с Владимиром 
Ильичом и в спорах по всем вопросам 
неизменно был на стороне Ленина. Вместе 
с ним и В. В. Старковым П. К. Запоро
жец разработал программу занятий круж
ков рабочих. Он участвовал в составле
нии и распространении листовок, руко
водил кружками на Путиловском заводе 
(теперь Кировский), собирал и рассылал 
рабочим библиотечки.
Летом 1895 года П. К. Запорожец по 
заданию ленинской группы приезжал на 
Украину. Он посетил Киев, Екатерино- 
слав, Симферополь и другие города, до
ставил транспорт нелегальной литерату
ры. Для подпольных марксистских круж
ков Киева привез книгу В. И. Ленина 
«Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?». В ус
ловиях всевозрастающего влияния «ста
риков», расширения связи с рабочими, 
с социал-демократическими организация
ми других городов встал вопрос об объ
единении всех марксистских кружков в 
единую социал-демократическую неле

гальную организацию. Это объединение 
произошло по инициативе В. И. Ленина. 
Осенью 1895 года был создан Петербург 
ский «Союз борьбы за освобождение ра 
бочего класса». В ядро организации 
вошли: В. И. Ленин, А. А. Ванеев, 
П. К. Запорожец, Г. М. Кржижановский, 
Н. К. Крупская, С. И. Радченко, В. В. Стар
ков, М. А. Сильвин, Я. П. Пономарев,
A. А. Якубова, сестры 3. П. и С. П. Нев
зоровы, А. Л. Малченко, Ю. О. Мартов 
и другие. Петр Кузьмич был одним из 
основных помощников В. И. Ленина. 
Именно его просил Владимир Ильич об
ратить особое внимание на Путилов- 
ский завод как важнейший объект рево
люционной работы, ему поручил занима
ться подготовкой типографии «Союза 
борьбы» для печатания газеты «Рабочее 
дело» и других изданий. В начале де
кабря 1895 года первый номер газеты был 
подготовлен для передачи в типографию. 
В нем наряду со статьями В. И. Ленина 
«К русским рабочим», «О чем думают 
наши министры?» и другими материа
лами предусматривалось опубликовать 
статью о стачке рабочих в Белостоке 
и воззвание «Борьба с правительством» 
по поводу этих волнений, написанные 
П. К. Запорожцем.
В ночь на 9 декабря 1895 года П. К. За
порожец был арестован и посажен в оди
ночную камеру дома предварительного за
ключения. Только 13 февраля 1897 года 
был объявлен приговор «О студенте 
С.-Петербургского технологического ин
ститута Петре Кузьмиче Запорожце и дру
гих обвиняемых в государственном пре
ступлении». Петр Кузьмич, по сравнению 
с другими товарищами, получил самое 
тяжелое наказание — ссылка на пять лет 
в Восточную Сибирь. Длительное одиноч
ное тюремное заключение, тяжелый ре
жим подорвали его здоровье, надломили 
нервную систему, вызвали психическое 
заболевание. Получив сообщение об этом,
B. И. Ленин писал из Шушенского: «Ужа
сно жаль Петра Кузьмича!»
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Друзья настоятельно хлопотали об осво
бождении больного П. К. Запорожца из 
заключения. По определению врача цар
ские власти разрешили родным взять 
Петра Кузьмича на поруки в деревню 
Тептиевка на Киевщине. Но и здесь власти 
установили за ним гласный надзор по
лиции, запретили товарищам навещать 
его.
В ноябре 1897 года П. К. Запорожец был 
помещен в больницу в Киеве, а в июне 
1898 года переведен в Винницкую окруж
ную лечебницу. Вслед за больным было 
отправлено и распоряжение киевского 
губернатора: «...При следовании Запо
рожца в Винницкую лечебницу за ним, 
как государственным преступником, дол
жно быть установлено особо строгое на
блюдение в видах предупреждения воз
можности побега его». Для родных доступ 
к Петру Кузьмичу и даже к тем, от кого 
зависели условия его жизни, был очень 
труден. Здоровье Петра Кузьмича неумо
лимо ухудшалось. В 1904 году П. К. Запо
рожец заболел туберкулезом. Благодаря 
хлопотам товарищей — Г. М. Кржижа
новского, А. Л. Малченко, В. В. Старкова, 
взявших на себя обязательство посылать 
Запорожцу ежемесячно 35 рублей, в ав
густе 1904 года Петра Кузьмича переве
ли на улучшенное, так называемое «пен
сионерское содержание». Но катастрофи
ческий процесс в легких остановить уже 
было невозможно, болезнь резко обостри
лась. Лишь 9 февраля 1905 года был 
снят ненавистный Петру Кузьмичу поли
цейский надзор, а 19 февраля (4 марта) 
1905 года на 33-м году жизни П. К. За
порожец скончался.
Память о славном соратнике великого 
Ленина П. К. Запорожце увековечена на 
Украине. В Белой Церкви ему сооружен 
памятник, его именем названы улицы, 
учебные заведения и многие культурно
просветительные учреждения республики.
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Дом в Москве по улице Рождественка, 11, 
в котором 5— 12 июля 1918 г. 
проходил Первый съезд КП(б)У

В.П.ЗАТОНСКИЙ
(1888- 1938)



Активный участник Октябрьской рево
люции и защиты ее завоеваний, видный 
партийный и советский деятель Украи
ны — таким останется в памяти укра
инского народа Владимир Петрович 
Затонский.
В. П. Затонский родился 27 июля (8 ав
густа) 1888 года в с. Лисец Ушицкого 
уезда Подольской губернии (теперь Хме
льницкая область) в семье волостного 
писаря. В детстве вместе с родителями 
переехал в Каменец-Подольский, где по
ступил в гимназию и окончил ее в 1906 
году. Будучи старшекурсником гимназии, 
проявил интерес к марксистской лите
ратуре. События первой российской рево
люции захватили юношу, он участвовал 
в манифестациях и митингах. В конце 
1905 года вступил в ученическую социал- 
демократическую организацию. Так как 
это была меньшевистская организация, 
В. П. Затонский стал меньшевиком. 
В дальнейшем принадлежал к меныпе- 
викам-партийцам, решительно боролся с 
ликвидаторами, все более сближаясь с 
большевиками.
В 1906 году В. П. Затонский поступил 
на физико-математический факультет Ки
евского университета. Обучаясь в универ
ситете, участвовал в студенческом дви
жении, в работе молодежной социал- 
демократической организации. За это

Декрет Галицийского революционного 
комитета об установлении Советской 
власти в Галиции
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В. П. Затонский. 1919 г.

несколько раз был арестован, дважды ис
ключался из университета и высылался 
под надзор полиции в Каменец-Подоль- 
ский. Поэтому университет окончил лишь 
в 1912 году. В следующем году с трудом 
уетроился на временную работу в Киев
ском политехническом институте, а с кон
ца 1914 года стал в нем штатным препо
давателем физики.
После Февральской буржуазно-демокра
тической революции Владимир Петрович 
вступил в ряды Киевской организации 
большевиков. Утверждался в большевиз
ме, жадно читая партийные газеты, труды 
В. И. Ленина. С самого начала принад
лежал к той части Киевской партийной 
организации, которая вопреки Г. Л. Пя
такову разделяла Апрельские тезисы Ле
нина и решения VII (Апрельской) Все
российской конференции РСДРП(б). Вско
ре проявил себя как активный пропаган
дист политики большевистской партии в 
массах рабочих и солдат, стал автори
тетным членом организации.
В мае 1917 года В. П. Затонский участ
вовал в Киевской общегородской конфе
ренции РСДРП(б), на первом заседании 
которой был избран членом Киевского 
комитета партии. В члены общегородско
го комитета переизбирался в июле и сен
тябре, а в ноябре стал председателем Ки
евского комитета большевиков.

В октябре — ноябре 1917 года разделял 
некоторые иллюзии руководящей группы 
киевских большевиков. 25 октября вошел 
в созданный Центральной радой «Крае
вой комитет по охране революции», а 
позже придерживался ошибочного плана 
совместного созыва с Центральной радой 
Всеукраинского съезда Советов для реор
ганизации Рады в центральный орган 
Советской власти на Украине. Реальные 
события развеяли эти иллюзии. Когда 
Центральная рада осудила Октябрьское 
вооруженное восстание в Петрограде, 
большевики вышли из Краевого комитета. 
При активном участии В. П. Затонского 
было подготовлено и 29—31 октября про
ведено вооруженное восстание рабочих и 
революционных солдат Киева против 
войск штаба Киевского военного округа, 
поддерживавших свергнутое Временное 
правительство. Когда Центральная рада 
фальсифицировала съезд Советов в Киеве, 
законно избранные делегаты съезда пере
ехали в Харьков, где объединились с 
делегатами 3-го съезда Советов До
нецко-Криворожской области и провели 
Первый Всеукраинский съезд Советов. 
Съезд провозгласил Украину Республи
кой Советов, заявил о ее федеративных 
связях с Советской Россией, избрал 
Центральный Исполнительный Комитет 
(ЦИК) Советов Украины. На третьем
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заседании было назначено Советское пра
вительство Украины — Народный Секре
тариат.
В. П. Затонский, остававшийся в Киеве, 
заочно был избран членом ЦИК Сове
тов Украины и назначен членом Совет
ского правительства — народным секре
тарем по просвещению. Узнав об этом 
из газет, он спешно нелегально выехал 
в Харьков.
30 декабря 1917 года ЦИК Советов Укра
ины включил его в состав делегации Укра
инской Советской Республики для участия 
в мирных переговорах в Бресте. 1 янва
ря 1918 года делегация прибыла в Петро
град, встречалась и беседовала с В. И. Ле
ниным. Затем делегация уехала в Брест, 
но В. П. Затонский, по предложению Вла
димира Ильича, остался в Питере как 
представитель Советского правительства 
Украины при Совете Народных Комисса
ров РСФСР.
В. П. Затонский участвовал в работе Сов
наркома, неоднократно встречался и бесе
довал с В. И. Лениным по вопросам, ка
савшимся положения на Украине, слушал 
выступления вождя на 3-м Всероссийском 
съезде Советов. Общение с Ильичом, как 
вспоминал он позже, дало ему многое в 
понимании большевизма. Вновь увиделся 
он с В. И. Лениным в марте 1918 года 
накануне 4-го Чрезвычайного Всероссий
ского съезда Советов. На съезде он 
зачитал декларацию ЦИК Советов Укра
ины, сыгравшую важную роль в ратифи
кации съездом Брестского мира. 15 марта 
участвовал в заседании ЦК РКП(б). Об
судив вопрос «Об Украине», ЦК партии 
обязал партийные организации Донецко
Криворожской республики принять учас
тие во Втором Всеукраинском съезде Со
ветов, чтобы создать единое Советское 
правительство Украины, единый фронт 
борьбы против националистической контр
революции и немецко-австрийских интер
вентов.
Второй Всеукраинский съезд Советов из
брал В. П. Затонского членом ЦИК

Советов Украины, а ЦИК избрал его своик 
председателем. Но обстановка сложилась 
так, что вскоре Народный Секретариат 
и ЦИК Советов Украины вынуждены были 
эвакуироваться из Екатеринослава в Та
ганрог. Там В. П. Затонский участвовал 
в совещании большевиков Украины, обра
зовавшем Организационное бюро по со
зыву Первого съезда КП(б)У.
Переехав в Москву, В. П. Затонский и 
другие члены Оргбюро развернули работу 
по созыву съезда, дважды по этому во
просу встречались с В. И. Лениным. Пер
вый съезд большевистских организаций 
Украины образовал КП(б)У — составную 
часть РКП(б). В. П. Затонский вошел в 
состав избранного на съезде Централь
ного Комитета Компартии Украины. Он 
сосредоточился на работе в Загранич
ном бюро ЦК КП(б)У, оказывавшем по
мощь большевистскому подполью на 
Украине.
С победой буржуазно-демократической ре
волюции в Германии началась борьба за 
освобождение Украины от германских и 
петлюровских войск. В. П. Затонский был 
назначен членом Реввоенсовета группы 
войск Курского направления, позже — 
Реввоенсовета армий Украинского фронта. 
Перед отъездом в Курск он встретился 
с Владимиром Ильичом, получил нужные 
инструкции. В образованном 28 ноября 
1918 года Временном Рабоче-Крестьян
ском правительстве Украины Затонский 
возглавил отдел просвещения, в дальней
шем — Наркомат просвещения в составе 
СНК УССР. Наряду с военно-политиче
ской деятельностью развернул работу по 
созданию основ украинской советской 
школы, социалистической науки и куль
туры.
С наступлением Деникина Политбюро 
ЦК КП(б)У назначило В. П. Затонского 
членом Реввоенсовета 12-й армии. Влади
мир Петрович был одним из руководи
телей героического Южного похода груп
пы войск этой армии, прорвавшейся через 
деникинские и петлюровские заслоны
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В. П. Затонский. 1935 г.

для соединения с основными силами Крас
ной Армии.
В декабре 1919 года, с освобождением 
Харькова, был создан Всеукраинский ре
волюционный комитет во главе с Г. И. Пет
ровским. В его состав вошел и В. П. За
тонский. В дальнейшем были восстанов
лены все органы Советской власти в преж
них формах, и Владимир Петрович сосре
доточился на государственной работе. 
Но нападение белополяков вынудило его 
вернуться в армию — членом Реввоенсо
вета 14-й армии. По рекомендации 
В. И. Ленина в июле 1920 года В. П. За
тонский был назначен председателем Га
лицийского революционного комитета 
(Галревкома). Действуя в контакте с ЦК 
Коммунистической партии Восточной Га
лиции, Галревком и его председатель, 
еженедельно докладывая В. И. Ленину 
о принятых мерах, возглавили советское 
строительство на освобожденных землях. 
15 июля была провозглашена Галиций
ская Социалистическая Советская Респуб
лика. Но из-за контрнаступления бело
поляков она просуществовала всего два 
месяца.
В марте 1921 года В. П. Затонский был 
награжден орденом Красного Знамени. 
Формальным поводом для награждения 
послужило его участие в подавлении Кро
нштадтского мятежа. Фактически награда

достойно отметила всю деятельность со
ратника В. И. Ленина в годы граждан
ской войны.
После гражданской войны В. П. Затон
ский находился на руководящей партий
ной, советской, военной и научной рабо
те. В 1922— 1923, 1933—1938 годах он 
был наркомом просвещения, руководил 
осуществлением культурной революции 
в республике. В 1925—1927 годах Вла
димир Петрович — секретарь ЦК КП(б)У, 
в 1927— 1933 годах — председатель ЦКК 
КП(б)У и нарком РКИ УССР. Он был де
легатом X —XVII съездов партии, всех 
конференций и съездов КП(б)У, в 1923— 
1924 годах кандидатом в члены, в 1925— 
1937 годах — членом Политбюро ЦК 
КП(б)У.
Владимир Петрович Затонский — автор 
ряда статей по истории Октябрьской рево
люции и гражданской войны на Украине. 
Он внес вклад в развитие химической 
науки, и в 1929 году был избран действи
тельным членом АН УССР по отделению 
химии.
29 июля 1938 года, когда В. П. Затон
ский был полон сил, жизнь его траги
чески оборвалась. Но до конца дней своих 
он оставался верным ленинскому зна
мени, делу социализма. Впоследствии 
Владимир Петрович реабилитирован по
смертно.

54



П. П. Постышев, В. Я. Чубарь и В. П. Затонский 
на 4-м съезде Советов СССР. Москва, 1927 г.
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И. Ю. Кулик, В. П. Затонский,
М. Р. Минаин на праздновании 
15-летия Киевской 
организации ЛКСМУ. 1932 г.

A. П. Любченко, П. П. Постышев,
B. П. Затонский на республиканской 
художественной выставке. 1934 г.

В. П. Затонский. 1925 г.

В. П. Затонский с сыном 
на отдыхе. 1928 г.



Общий вид Лондона.
С 29 июля 1903 г. 
в этом городе проходил 
II съезд РСДРП

Р. С. ЗЕМЛЯЧКА 
(1876- 1947)



С Украиной Розалия Самойловна Зем
лячка (Залкинд) связана и местом своего 
рождения, и активной напряженной ра
ботой под руководством В. И. Ленина за 
создание партии нового типа.
Родилась Р. С. Землячка 20 марта (1 ап
реля) i876 года в Киеве. Семнадцатилет
ней девушкой вступила на путь револю
ционной борьбы против самодержавия. 
После второго ареста и трех с половиной 
лет тюремного заключения Р. С. Земляч
ка была направлена под надзор полиции 
в Полтаву. С созданием ленинской «Ис
кры» Розалия Самойловна стала ее аген
том: по поручению В. И. Ленина она 
выезжала в Одессу, затем в Екатерино- 
слав. «Мы воевали за каждую букву ле
нинского слова, за каждого рабочего,— 
вспоминала Розалия Самойловна.— Мы 
видели в каждом противнике «Искры» 
врага, который, ведя работу против пра
вильного построения партии, толкает пар
тию к оппортунизму и расплывчатости, 
гибельным для партии. Мы были непри
миримы. И только благодаря этой непри
миримости мы очень быстро отвоевали 
позиции».
В Екатеринославе Р. С. Землячка с по
мощью местных искровцев восстановила 
дееспособность социал-демократической 
организации, наладила работу типо
графии, печатание и распространение

Письмо В. И. Лепина Р. С. Землячке 
в Петербург. 26 декабря 1904 г.
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листовок. Р. С. Землячка была делегатом 
II съезда партии от Одесского комитета 
РСДРП, после съезда была кооптирова
на в члены ЦК. Она последовательно 
боролась против примиренцев, активно 
пропагандировала решения II съезда пар
тии, посещала местные партийные коми
теты, оказывала им помощь в работе, де
тально рассказывала о борьбе В. И. Ле
нина за партию нового типа.
Р. С. Землячка принимала активное учас
тие в работе Женевского совещания 22-х 
большевиков (июль 1904 года), а затем 
была избрана членом Бюро комитетов 
большинства. В декабре 1904 года 
В. И. Ленин пишет из Женевы Земляч
ке: «Ура! Вы работали великолепно, и 
Вас... можно поздравить с громадным 
успехом».
С целью подготовки III съезда партии 
Розалия Самойловна как член Бюро ко
митетов большинства нелегально побы
вала в 15 партийных организациях Рос
сии. Под ее руководством в Одессе в нача
ле октября 1904 года состоялась Юж
ная партийная конференция, представ
ленная Одесским, Екатеринославским и 
Николаевским комитетами большевиков. 
Р. С. Землячка активно участвовала в ор
ганизации конференции закавказских и 
северных комитетов партии, высказав
шихся за созыв III съезда РСДРП и осу
дивших меньшевиков и примиренцев. 
«Вашу громадную работу по завоеванию 
15 комитетов и организации трех кон
ференций мы ценим чрезвычайно...» — 
писал Владимир Ильич в январе 1905 го
да Р. С. Землячке.
Розалия Самойловна — активный участ
ник первой российской революции: была 
членом, а затем секретарем Московско
го комитета партии и одним из органи
заторов Декабрьского вооруженного вос
стания, членом Петербургского комитета

партии, участвовала в работе Таммер
форсской конференции военных и бое
вых организаций. В 1907 году Р. С. Зем
лячка была арестована. После выхода из 
заключения — вновь на партийной ра
боте.
В дни Февральской революции Р. С. Зем
лячка — секретарь Московского комитета, 
в октябре 1917 года — один из руково
дителей вооруженной борьбы рабочих Ро- 
гожско-Симоновского района Москвы. 
Б годы гражданской войны Розалию Са- 
мойловну ЦК партии направляет на по
литическую работу в армию. В 1919 — 
1920 годах она была начальником полит
отдела 8-й, а потом 13-й армии, которые 
вели бои против войск Деникина и Вран
геля на Украине. Землячка показала се
бя настоящим комиссаром не по долж
ности, а по призванию.
В конце 1920 и в 1921 году Р. С. Зем
лячка работает секретарем Крымского 
обкома партии, последующие годы — на 
партийной и советской работе в Росто
ве-на-Дону, на Урале, работала также в 
Наркомате Рабоче-Крестьянской Инспек
ции, Наркомате путей сообщения и др. 
С мая 1939 года Розалия Самойловна — 
председатель Комиссии советского конт
роля при Совете Народных Комиссаров 
СССР и заместитель Председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР, заме
ститель председателя Комиссии партий
ного контроля при ЦК ВКП(б).
Р. С. Землячка была делегатом почти 
всех партийных съездов, депутатом Вер
ховного Совета СССР.
Розалия Самойловна Землячка сконча
лась 21 января 1947 года. Урна с ее 
прахом помещена в Кремлевской стене. 
Вклад в партийное и советское строитель
ство высоко оценен Родиной: она награж
дена боевым орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Ленина.
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Р. С. Землячка — 
агент «Искры»

К рабочим и работницам 
г. Одессы. Листовка 
Одесского комитета. РСДРП. 
1905 г.

Одно из первых предприятий 
Одессы — механический завод 
Беллино-Фендериха
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Р. С. Землячка

«Памяти декабрьского восстания 
1905 года» — статья Р. С. Землячки 
в газете «Известия»
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Р. С. Землячка 
(сидит первая 
слева) среди делегатов 
X V II съезда ВКП(б) — 
участников II съезда РСДРП. 
1934 г.

Р. С. Землячка — начальник 
политотдела 13-й армии



Дом М. И. Калинина 
в с. Верхняя Троица 
Кашинского района

Представление к приему 
на работу М. И. Калинина

М.И. КАЛИНИН  
(1875- 1946)



В. И. Ленин, рекомендуя избрать Пред
седателем ВЦИК М. И. Калинина, гово
рил: «Это товарищ, за которым около 
двадцати лет партийной работы; сам он — 
крестьянин Тверской губернии, имеющий 
тесную связь с крестьянским хозяйством 
и постоянно обновляющий и освежающий 
эту связь. Петроградские рабочие суме
ли убедиться, что он обладает умением 
подходить к широким слоям трудящихся 
масс, когда у них нет партийной под
готовки, когда пропагандистам и агита
торам не удавалось к ним подойти по- 
товарищески и умело, тогда тов. Ка
линину удавалось разрешить эту за
дачу».
К этому времени Михаил Иванович Ка
линин прошел трудный путь от неграмот
ного крестьянского подростка, токаря Пу- 
тиловского завода до революционера-про- 
фессионала, члена петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего клас
са», стойкого большевика-ленинца, выда
ющегося деятеля Коммунистической пар
тии и Советского государства. 27 лет он 
стоял во главе Верховного органа Стра
ны Советов. В ряды РСДРП М. И. Ка
линин вступил в 1898 году. С выходом 
в свет ленинской «Искры» он становит
ся постоянным ее корреспондентом. В го
ды первой российской революции он 
уже известный работник Петербургского

М. И. Калинин выступает 
на митинге на Брянском заводе. 
Екатеринослав, 1919 г.
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комитета РСДРП, депутат Совета рабо
чих депутатов.
Весной 1906 года М. И. Калинин впервые 
встретился с В. И. Лениным, и эта встреча 
оставила неизгладимый след в его жизни. 
Царская охранка жестоко преследовала 
М. И. Калинина: 14 раз арестовывала его. 
Но всякий раз после освобождения 
М. И. Калинин снова возвращался в гущу 
революционной борьбы.
На VI (Пражской) партийной конферен
ции Михаил Иванович был избран канди
датом в члены ЦК, а осенью 1913 года 
кооптирован в состав Российского бюро 
ЦК партии.
М. И. Калинин — активный участник Фе
вральской и Октябрьской революций. 
После победы Октября — городской голо
ва Петрограда. С 1919 года — Председа
тель ВЦИК. Во главе агитационно-ин
структорского поезда «Октябрьская ре
волюция», созданного по инициативе 
В. И. Ленина, совершил многочисленные 
поездки по важнейшим фронтам и при
фронтовым районам страны. В. И. Ленин 
отмечал: «...Благодаря тов. Калинину 
работа в деревне получила значительный 
толчок. Крестьянин, несомненно, получил 
возможность более непосредственного сно
шения с Советской властью, обращаясь 
к тов. Калинину...»

30 декабря 1922 года на Первом Всесо
юзном съезде Советов было провозглаше
но образование СССР. В тот же день 
М. И. Калинин был избран Председателем 
ЦИК СССР, а в январе 1938 года — Пред
седателем Президиума Верховного Совета 
СССР. Видный деятель государства все 
силы отдавал росту могущества Родины, 
укреплению союза рабочего класса и крес
тьянства, дружбы народов Советского 
Союза. Через приемную «всесоюзного ста
росты» прошло около миллиона посетите
лей со всех концов страны. В 1924 году 
М. И. Калинин был избран кандидатом в 
члены Политбюро, а с XIV съезда ВКП(б) 
он член Политбюро ЦК партии.
Занимая такие высокие посты, М. И. Ка
линин вошел в ближайшее окружение 
Сталина и стал поддерживать его репрес
сивную политику. 1 декабря 1934 года 
Калинин подписал постановление ЦИК 
СССР «О порядке ведения дел по под
готовке или совершению террористиче
ских актов», ставшее основанием для мас
совых арестов коммунистов и их расстре
лов как «врагов народа».
М. И. Калинин был тесно связан с Укра
иной. В 1920 году по решению ВЦИК 
на Украину направляется агитпоезд во 
главе с ним. Это была первая поездка 
М. И. Калинина в республику. Сотни ты-
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Председатель ВЦИК М. И. Калинин 
беседует с крестьянами 
во время поездки агитпоезда 
«Октябрьская революция» по Украине

М. И. Калинин в агитпоезде 
«Октябрьская революция»

сяч рабочих и крестьян слушали правду 
о Советской власти, о положении на фрон
тах. 7 марта 1920 года коллектив агит
поезда «Октябрьская революция» принял 
участие в коммунистическом субботнике 
в Харькове.
В мае 1920 года в момент, когда Красная 
Армия перешла в наступление против бе- 
лополяков, М. И. Калинин вновь прие
хал на Украину. Он посетил легендар
ную Первую Конную армию, ездил из час
ти в часть, выступал на многочисленных 
митингах, беседовал с бойцами, вручал им 
боевые награды. Во время митинга в одной 
из дивизий налетел вражеский аэроплан, 
сбросил бомбы, снизился и открыл пу
леметную стрельбу. Выступавший Михаил 
Иванович, оборвав речь на полуслове, ос
тался на месте с бойцами и, стоя на та
чанке, наблюдал за перестрелкой. И как 
только вражеский самолет был отогнан, 
продолжил свою речь. В октябре 1920 
года Михаил Иванович в третий раз при
ехал на Украину в расположение частей 
Первой Конной армии. Он проверял бое
вую готовность частей, проводил полити
ко-воспитательную работу среди красно
армейцев и крестьян.
Особенно много времени провел на Укра
ине М. И. Калинин в 1921 — 1922 годах 
как председатель Центральной комиссии

по борьбе с голодом, постигшим тогда 
молодую Советскую страну. Только в фев
рале — марте 1922 года Михаил Ивано
вич посетил Полтаву, Миргород, Белую 
Церковь, Одессу, Винницу и другие горо
да, множество сел, мобилизуя население 
на сбор средств и продовольствия для го
лодающих.
М. И. Калинин и в последующие годы 
часто посещал Украину, ее новостройки, 
заводы, фабрики, колхозы, институты, 
школы, встречался с трудящимися, с дея
телями науки и культуры республики в 
годы индустриализации страны, коллек
тивизации сельского хозяйства и осуще
ствления культурной революции. Так, в 
октябре 1932 года Михаил Иванович при
сутствовал на открытии Днепровской ГЭС, 
затем побывал на Харьковском трактор
ном заводе. В 1934 году он посетил 
Днепропетровск и другие промышленные 
центры Украины.
Политическую деятельность М. И. Кали
нина нельзя оценить однозначно. Вместе с 
другими членами Советского правитель
ства он несет ответственность за форми
рование культа личности Сталина. И в то 
же время несомненны заслуги Михаила 
Ивановича как революционера, соратника 
Ленина, видного деятеля партии и госу
дарства.
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М. И. Калинин выступает 
на митинге в Ровно

Постановление
об объединении военных сил. 
Июнь 1919 г.

М. И. Калинин выступает 
с речью перед бойцами 
Первой Конной армии. 
Врангелевский фронт. 
Октябрь 1920 г.
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М. И. Калинин 
выступает 
на митинге 
на ст. Умань 
во время 
поездки 
агитпоезда 
«Октябрьская 
революция» 
по Украине. 
1920 г.

М. И. Калинин 
и С. М. Буденный 
в частях 
Первой Конной 
армии. 1920 г.
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М. И. Калинин и Г. И. Петровский на субботнике 
в Харькове. 1920 г.

М. И. Калинин и Г. И. Петровский среди населения 
с. Ордынцы. 1921 г.

М. И. Калинин вручает красноармейцам знамя 
за ликвидацию врангелевского фронта. 1920 г.
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М. И. Калинин выступает 
на митинге, посвященном 
открытию Днепрогэса. 
Октябрь 1932 г.



Извлечение из протокола допроса 
С. В. Косиора харьковскими 
жандармами в 1914 г.

С.В.КОСИОР
(1889-1939)



Справка из дела Киевского 
губернского жандармского 
управления на С. В. Косиора

«Мой жизненный путь — это путь обыч
ный, я бы сказал, типичный для созна
тельного рабочего, связавшего свою жизнь 
с революцией»,— так говорил о себе Ста
нислав Викентьевич Косиор.
С. В. Косиор родился 6 (18) ноября 1889 го
да в семье польского крестьянина-бед- 
няка в деревне Тонча Старовесской гмины 
Венгровского уезда Седлецкой губернии 
(ныне Польская Народная Республика). 
В 1897 году семья переехала в пос. Су- 
лин (ныне г. Красный Сулин Ростовской 
области). Еще подростком Станислав Ви
кентьевич начал работать на Сулинском 
металлургическом заводе, позже переехал 
в Алчевск и работал на металлургиче
ском заводе Донецко-Юрьевского обще
ства. Шестнадцатилетний С. В. Косиор 
принимает участие в революционной ра
боте. В 1907 году, вступив в ряды РСДРП, 
становится членом Алмазно-Юрьевского 
районного комитета РСДРП. В этом же 
году за участие в одной из тайных схо
док его арестовывают. По выходе из 
тюрьмы С. В. Косиор ведет активную не
легальную работу как член Алмазно
Юрьевской большевистской организации. 
С июля 1908 по июль 1911 года он воз
главлял Сулинскую организацию РСДРП. 
В это же время работает на Сулинском 
металлургическом заводе. В 1911 го
ду — новый арест. Пять месяцев он про-
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сидел в Новочеркасской тюрьме, а затем 
по этапу был отправлен в Алчевск. Здесь 
продолжал напряженную партийную ра
боту, в частности на Павловском руднике. 
В июле 1912 года С. В. Косиор был вы
слан из Донбасса и поселился в Харькове. 
Он тотчас включился в деятельность мест
ной партийной организации, работал 
с такими видными партийцами, как 
Н. В. Крыленко, В. В. Куйбышев, М. К. Му
ранов и другие. Однако новый арест в 
1914 году и высылка в Полтаву прервали 
его деятельность. А всего за десять пред
революционных лет С. В. Косиор четыре 
года отсидел в тюрьмах и два года пробыл 
в ссылке. В перерывах между арестами он 
вел партийную работу в Донбассе, Екате- 
ринославской губернии, Полтаве, Киеве и 
с 1915 года — в Москве.
После Февральской революции С. В. Ко
сиор приезжает из иркутской ссылки в 
Петроград. Здесь его избирают партийным 
организатором Нарвско-Петергофского ра
йона, членом Петроградского комитета 
большевиков. Он — один из встречавших 
В. И. Ленина на Финляндском вок
зале. Участвует в работе VII (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП(б) и 
VI съезда партии.
В дни Великого Октября С. В. Косиор — 
комиссар Петроградского Военно-револю
ционного комитета, вместе с красногвар
дейскими отрядами Нарвско-Петергофско
го района участвует в штурме Зимнего 
дворца. Избранный на Втором Всерос
сийском съезде Советов кандидатом в чле
ны ВЦИК, он на заседании 8 ноября утвер
ждается членом ВЦИК. В период наступ
ления войск кайзеровской Германии вхо
дит в состав бюро Комитета революци
онной обороны Петрограда. Разделял 
взгляды «левых коммунистов», но на пле
нуме ВЦИК голосовал за Брестский мир
ный договор. После 4-го Всероссийского 
съезда Советов, ратифицировавшего мир
ный договор, в марте 1918 года вместе с 
украинской делегацией съезда выезжает 
в Екатеринослав, где находилось прави

тельство Украинской Советской Республи
ки. Тогда же на Втором Всеукраинском 
съезде Советов С. В. Косиора избирают 
в ЦИК Советов Украины. На зеседании 
ЦИК он был назначен народным секре
тарем по делам финансов. В составе Со
ветского правительства Украины он при
нимает участие в организации борьбы 
против немецких оккупантов и их буржу
азно-националистических приспешников. 
На Первом съезде КП(б)У Станислава 
Викентьевича избирают в Центральный 
Комитет КП(б)У. Во время работы II 
съезда КП(б)У вместе с другими члена
ми ЦК КП(б)У он был на беседе у
B. И. Ленина.
В июле — октябре 1918 года работает в 
Заграничном бюро ЦК КП(б)У, руководит 
подпольным и партизанским движением 
на оккупированной немецкими войсками 
части Украины. Посещает подпольные 
партийные организации Киева, Харькова, 
Полтавы. В октябре 1918 — феврале 1919 
года С. В. Косиор возглавляет Киевский 
подпольный областной комитет КП(б)У 
и готовит вооруженное восстание против 
петлюровцев. В июле — декабре 1919 года 
как председатель Зафронтового бюро 
ЦК КП(б)У продолжает руководить боль
шевистским подпольем на занятой дени
кинцами территории Украины и Крыма. 
С ноября 1919 года — член Временного 
бюро по руководству партийными ор
ганизациями освобожденных районов 
Украины.
По окончании гражданской войны
C. В. Косиор активно участвует в вос
становлении народного хозяйства, в борь
бе с голодом, в налаживании работы 
транспорта. В разное время он член кол
легии Наркомпрода УССР, заведующий 
оргинструкторским отделом и член Орг
бюро ЦК КП(б)У, начальник Политуправ
ления Украинского военного округа, сек
ретарь Сибирского бюро ЦК партии, секре
тарь ЦК ВКП(б). С. В. Косиор активно 
боролся против троцкистов, «рабочей оп
позиции», «децистов» и других антипар
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тийных групп во время дискуссии о проф
союзах, твердо защищал ленинскую по
литику партии.
В 1928— 1938 годах Станислав Викентье
вич вновь возглавил партийную органи
зацию Украины. При его активном учас
тии было завершено техническое перево
оружение Донбасса, возведение Днепро
гэса, Харьковского тракторного завода и 
других гигантов индустрии, развитие 
социалистического соревнования и т. п.
С. В. Косиор был членом ЦК ВКП(б), 
кандидатом и членом Политбюро ЦК 
ВКП(б), членом Президиума ЦИК СССР 
и ВУЦИК, депутатом Верховного Совета

СССР - В середине 30-х годов под влия
нием Сталина участвовал в незаконных 
массовых репрессиях.
В январе 1938 года С. В. Косиор был 
назначен заместителем Председателя Сов
наркома СССР и одновременно руководил 
Наркоматом Государственного контроля 
СССР, но в апреле 1938 года по ложному 
навету был арестован и в феврале 1939 
года трагически погиб. Впоследствии по
смертно реабилитирован.
Станислав Викентьевич — автор воспо
минаний о В. И. Ленине, статей и вы
ступлений по истории КПСС, Компартии 
Украины.
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Анкета С. В. Косиора — 
делегата 6-й 
Всеукраинской 
конференции КП(б)У. 
Первая и последняя 
страницы

Выступает секретарь 
ЦК КП(б)У С. В. Косиор. 
Харьков, 1928 г.

С. В. Косиор на трибуне 
во время празднования 
1 Мая в Харькове.
1931 г.

В президиуме 
12-го съезда 
Советов УССР.
Слева направо:
Г. И. Петровский,
С. В. Косиор,
А. П. Любченко. 
Харьков, 1931 г.
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С. В. Косиор
и Г. И. Петровский
среди жен
командиров
Киевского
военного
округа — участниц 
первой выставки 
художественных 
работ,
открытой в Доме 
Красной Армии. 
Киев,
10 декабря 1936 г.

Делегаты VI сессии ВУЦИК от Солнянского сельсовета Днепропетровской области 
передают Г. И. Петровскому и С. В. Косиору подарок от земляков. Харьков, 1933 г.

80



Торжественный митинг по случаю переезда 
правительства УССР из Харькова, в Киев. 
24 июня 1934 г.



Ю.М.КОЦЮБИНСКИЙ
(1896-1937)



В январе 1918 года в решающий период 
классовых боев за утверждение Совет
ской власти на Украине вооруженные 
силы молодой Украинской Советской Рес
публики возглавил двадцатидвухлетний 
Юрий Михайлович Коцюбинский. 
Родился Юрий Михайлович 25 нояб
ря (7 декабря) 1896 года в Виннице в се
мье известного украинского писателя 
М. М. Коцюбинского. Учился в Чернигов
ской гимназии. С 1911 года принимал 
участие в революционных выступлениях 
учащейся молодежи, вел революционную 
пропаганду среди рабочих. В январе 1913 
года вступил в большевистскую партию, 
с началом первой мировой войны участ
вовал в издании и распространении анти
военных листовок среди солдат местного 
гарнизона. В 1916 году был мобилизован 
в армию, вел революционную работу среди 
солдат в Чернигове, Одессе. Окончив Одес
скую школу прапорщиков в мае 1917 го
да, был направлен в 180-й запасной пе
хотный полк в Петроград.
С В. И. Лениным встретился Юрий Ми
хайлович в июне 1917 года на Первом 
Всероссийском съезде Советов, будучи 
представителем большевистской Воен
ной организации («Военки») при Петро
градском комитете партии.
Ю. М. Коцюбинский — активный участ
ник Великой Октябрьской социалистиче-

губернской конференции РСДРП(б)
Ю. М. Коцюбинскому, опубликованное 
в сентябре 1917 г. в киевской 
большевистской газете 
«Голос социал-демократа»
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ской революции. В октябре 1917 года он 
член Петроградского ВРК. В эти дни Юрий 
Михайлович работал под непосредствен
ным руководством В. И. Ленина. Во время 
Октябрьского вооруженного восстания 
Ю. М. Коцюбинский руководил 2-м бал
тийским гвардейским флотским экипа
жем, который действовал на наиболее от
ветственном участке штурма Зимнего, воз
главлял отряды Красной гвардии Мос- 
ковско-Заставского района в боях с крас- 
новскими бандами.
С декабря 1917 года Ю. М. Коцюбинский 
работал на Украине. Он входил в состав 
первого правительства Советской Украи
ны: вначале заместитель, а потом испол
няющий обязанности народного секрета
ря по военным делам. Вместе с В. М. При
маковым он формирует из добровольцев 
первый полк Червонного казачества, мно
го сил отдает организации и укреплению 
рабочих отрядов Красной гвардии. Под 
его командованием были разгромлены 
националистические формирования Цент
ральной рады. О личном героизме 
Ю. М. Коцюбинского передавались ле
генды.
В марте 1918 года Ю. М. Коцюбинский 
был назначен народным секретарем внут
ренних дел республики.
Юрий Михайлович принимал активное 
участие в подготовке и работе Первого 
съезда КП(б)У. Избранный в ЦВРК Юрий 
Михайлович все свои силы отдает 
укреплению местных партийных органи
заций Полтавщины и усилению их руко
водящей роли в освободительной борьбе 
украинского народа против немецких 
оккупантов, Директории, петлюровщи
ны. Юрий Михайлович работает предсе
дателем Черниговского губисполкома, в 
аппарате ЦК КП(б)У, снова на Чернигов
щине, но теперь уже секретарем Черни
говского губкома КП(б)У. В начале ав
густа 1919 года ЦК КП(б)У вводит Юрия 
Михайловича в состав Зафронтового бюро 
ЦК КП(б)У, созданного для руководства 
деятельностью подпольных организаций

Постановление Народного Секретариата 
Украинской республики 
от 25 декабря 1917 г.

Радиограмма В. И. Ленина от 21 января 
1918 г. о положении в стране

Ы п ж  ta n u u n  [H jm pta j M t m i ta fU n

si* IS W*m 1517 ИЧ
Доручабться Военно-Революшйному Коштетош прк 

UBKPC та СД Украшн приступит до органйаацн Чер 
воного Коэацгва у эагально-Укра1нському маштаГн ш, 
керунком Роб1тничого та Селянського Уряду УкраЫн 

Для цього В.-Р. KoaeiTCToni пропонубться вступит 
• зношения с 1снуючимн орг ашзашяни Червоного Кс 
зацтва в Харков! та по другим и1сцям.

| ЕвгенЫ Бош.
Народний Секретарят: j Волойшммр Люксембург 

! Юрш Коцюбимсышй.
Головн. Писар Нар. Секретар1яту ЮрШ ЛапчинСЪКШ

Члены Всеукраинского Центрального 
Военно-революционного комитета. 
Слева направо: В. X. Ауссем,
В. П. Затонский, Ю. М. Коцюбинский, 
А . С. Бубнов, Г. Л. Пятаков. 1918 г.
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Телеграмма Ю. М. Коцюбинского 
об успехах революционных войск

Части Красной Армии, 
освободившие Киев, 
вступают на Софийскую 
площадь. Февраль 1919 г.
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Украины в тылу врага. В середине ок
тября 1919-го Красная Армия перешла 
в контрнаступление против деникинцев. 
И Ю. М. Коцюбинский уже на работе в 
Черниговской губернии, затем в Полтав
ской.
Спустя некоторое время Ю. М. Коцюбин
ский был направлен на новую для него 
работу — представлять Советскую Украи
ну в Наркомнаце РСФСР, позже — при 
Совнаркоме РСФСР. Он учился дипло
матической работе у самого В. И. Ленина, 
у таких выдающихся советских диплома
тов, как Г. В. Чичерин, В. В. Боровский, 
Л. Б. Красин, М. М. Литвинов.
В декабре 1921 года Ю. М. Коцюбинский 
получил назначение на пост полномочного 
представителя Советской Украины в Ав
стрии. В конце 1922 года Юрий Михай
лович приехал в Москву и поступил учить
ся в Социалистическую академию. 7-й Все
украинский съезд Советов избирает его 
членом ВУЦИК и делегатом на Первый 
Всесоюзный съезд Советов. После оконча
ния академии Ю. М. Коцюбинский два 
года работал в Харьковском губкоме 
КП(б)У в отделе агитации и пропаганды, 
с февраля 1925 года снова на дипломати
ческой работе — первый советник пол
предства СССР в Австрии. С 1927 года 
работает советником полпредства СССР в 
Польше.
Дипломатическая деятельность Юрия Ми
хайловича проходила в условиях слож
ной международной обстановки. Провоци
ровались нападения на дом полпредства, 
обстреливались машины. Но посланцы 
Советского государства не поддавались 
на провокации и делали все для норма
лизации отношений между странами. Оп
ределенный вклад внес в это дело и 
Ю. М. Коцюбинский.
Человек высокой культуры, Юрий Ми
хайлович страстно любил искусство, был 
лично знаком со многими деятелями 
науки и культуры. Во время работы в Вене 
и Варшаве он помог Истпарту ЦК КП(б)У 
в поисках и приобретении исторических

материалов, в частности по истории Укра
ины, разыскивал материалы Поронинско- 
го архива и библиотеки В. И. Ленина. 
Летом 1930 года Ю. М. Коцюбинский 
возвратился на Родину. Его назначают 
заместителем Председателя Совнаркома 
и председателем Госплана УССР. Яркий 
пример энергичной деятельности Юрия 
Михайловича на этом посту — обоснова
ние целесообразности сооружения в Киеве 
в начале 30-х годов станкостроительного 
завода. Особое внимание Ю. М. Коцюбин
ский уделял строительству Днепрогэса, 
бывал на стройке ХТЗ, на шахтах Донбасса. 
И, как всегда, Юрий Михайлович ведет 
большую партийную работу: принимает 
участие в заседаниях Оргбюро и Полит
бюро ЦК КП(б)У, пленумов ЦК. Он деле
гат XI и XII съездов КП(б)У, XVII съезда 
ВКП(б), избирался в ЦК и Оргбюро ЦК 
КП(б)У, член ВУЦИК.
Но вскоре Ю. М. Коцюбинский стал жерт
вой злостных обвинений в «антисовет
ской деятельности». В ноябре 1934 года 
его освобождают от ответственных постов, 
а в феврале 1935 года арестовывают и 
осуждают на 5 лет ссылки. Через год его 
вторично подвергают аресту, уже в ссылке, 
и приговаривают к смертной казни. Вес
ной 1937 года жизнь верного ленинца 
Юрия Михайловича Коцюбинского тра
гически оборвалась.
Прекрасно сказал о Юрии Михайловиче 
писатель И. Цюпа в повести «Через 
тернии к звездам»: «Вижу его весенне- 
пружинящего, жадного к жизни, к правде, 
к солнцу...
Вижу его, закаленного в боях коммуниста, 
достойного сына солнцепоклонника. Стоит 
он в серой солдатской шинели, непоко
лебимый легендарный прапорщик рево
люции, юный красный командарм, вице
премьер Советской Украины, стоит и улы
бается нам с боевых тревожных дорог,— 
высокий, с просветленным лицом, с голу
быми, как небо, глазами...
Пусть и останется он таким в своем Бес
смертии!»
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Ю. М. Коцюбинский 
среди членов 
Временного 
Рабоче-К реет ъянског о 
правительства Украины. 
1919 г.

Телеграмма
Ю. М. Коцюбинского
В. И. Ленину
и Серго Орджоникидзе
от 25 апреля
1918 г.



Письмо В. И. Ленина 
Г. М. Кржижановскому 
и В. А. Носкову в Киев 
от 5 октября 1903 г.

Г.М. ЕРЖИЖАНОВСЕИИ  
(1873-1959)



Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут, 
В бой роковой мы вступили

с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Но мы подымем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело, 
Знамя великой борьбы всех

народов
За лучший мир, за святую свободу.

Эти слова из песни на мотив известной 
«Варшавянки», ставшие своеобразным ги
мном революционной России, были напи
саны в 1897 году в тюрьме Глебом Мак
симилиановичем Кржижановским. Вид
ный деятель Коммунистической партии, 
известный ученый-энергетик, академик 
Г. М. Кржижановский родился 12 (24) ян
варя 1872 года в Самаре (ныне г. Куйбы
шев). Внук ссыльного декабриста, он в 
четырехлетием возрасте лишился отца и 
с тринадцати лет начал трудовую жизнь. 
В 1889 году Глеб Максимилианович при
езжает в Петербург и поступает учиться 
в технологический институт, входит в кру
жок революционно настроенной моло
дежи.
Неизгладимое впечатление на Г. М. Кржи
жановского произвела встреча с В. И. Ле
ниным. Слушая в подпольном кружке

Г. М. Кржижановский. 
Снимок жандармского 
управления. 1897 г.
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Приветствие трудящимся 
Украинской ССР в связи 
с 40-летием Советской власти 
от Г. М. Кржижановского

Киев,
дом № 6 по улице Лысенко 
и мемориальные доски, 
установленные на этом здании
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реферат В. И. Ленина «По поводу так 
называемого вопроса о рынках», вспоми
нал Глеб Максимилианович, он испытал 
истинное удовлетворение, так как понял, 
какое громадное оружие дает марксизм 
в познании жизни. А когда В. И. Ленин 
объединил петербургские марксистские 
кружки в «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», Г. М. Кржижановский 
вошел в центральную группу «Союза» и 
стал ближайшим помощником Владимира 
Ильича.
В ночь на 9 декабря 1895 года Глеб Мак
симилианович был арестован и по окон
чании следствия сослан на три года в Вос
точную Сибирь в с. Тесинское Минусин
ского округа. Глеб Максимилианович 
часто встречался с Владимиром Ильичом 
(Тесинское находится от Шушенского в 
70 километрах), участвовал в принятии 
написанного В. И. Лениным «Протеста 
российских социал-демократов» против 
«Кредо» «экономистов».
После окончания ссылки Г. М. Кржижа
новский в сентябре 1901 года приезжал 
в Мюнхен к В. И. Ленину. Получив от 
Владимира Ильича инструкции по вопро
сам организации «Искры», вернулся в 
Россию и созвал в Самаре конференцию 
искровских организаций, избравшую бюро 
Русской организации «Искры». В 1902 
году Глеб Максимилианович был избран 
членом Организационного комитета по 
подготовке и созыву II съезда РСДРП, 
а на самом съезде заочно был избран 
членом Центрального Комитета партии. 
Летом 1903 года Г. М. Кржижановский 
переехал в Киев, где возглавил Россий
скую часть ЦК РСДРП. Здесь он продол
жал работу по осуществлению решений 
II съезда РСДРП. В январе 1904 года 
В. И. Ленин писал о Г. М. Кржижанов
ском: «...Это человек, по уши, так сказать, 
погруженный в положительную практиче
скую революционную работу...» Но в 
борьбе с меньшевиками он занимал при
миренческие позиции.

Глеб Максимилианович принял самое ак
тивное участие в организации забастовки 
киевских железнодорожников в феврале 
и октябре 1905 года, был председателем 
забастовочного комитета управления Юго
Западных железных дорог. «Мне неволь
но вспоминается Киев периода 1903— 
1905 гг.,— писал Глеб Максимилиано
вич,— периода особенно бурного револю
ционного подъема в рядах трудового наро
да Украины. Этот период был и для меня 
особенно боевым.
...И по мере нарастания революционно
го подъема мне довелось перейти к от
крытой революционной деятельности и 
взять на себя обязанности председателя 
стачечного комитета рабочих Юго-Запад
ных железных дорог».
После октябрьской стачки Глеб Макси
милианович Кржижановский вынужден 
был покинуть Киев и переехать в Петер
бург.
В последующие годы, вплоть до Октя
брьской социалистической революции 
Г. М. Кржижановский работал в Петро
граде и Москве, а после победы Великого 
Октября весь отдался борьбе за осуще
ствление ленинского плана социалисти
ческого строительства и его составной 
части — ленинской идеи электрификации 
страны. В 1920 году Глеб Максимилиа
нович по предложению В. И. Ленина воз
главил Государственную комиссию по 
электрификации России (ГОЭЛРО), в 
1921 — 1930 годах был председателем Гос
плана СССР, в 1929—1939 годах — вице
президентом АН СССР. Все эти годы он 
поддерживал связь с Украиной, проявлял 
заботу о развитии ее экономики, науки 
и культуры.
Г. М. Кржижановский на II, X III— 
XVII съездах партии избирался членом 
ЦК, был членом ВЦИК и ЦИК СССР, 
депутатом Верховного Совета СССР, ака
демиком АН СССР и АН УССР. Удо
стоен звания Героя Социалистического 
Труда.
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Г. М. Кржижановский

Президиум Академии наук СССР. 
Справа налево:
Г. М. Кржижановский,
А. П. Карпинский, В. П. Волгин

Г. М. Кржижановский 
в президиуме торжественного 
заседания, посвященного 750-летию 
поэмы Ш. Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре».
Москва, 16 января 1938 г.
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Г. М. Кржижановский



Н.Е. КРУПСКАЯ 
(1869-1939)

Здание вечерне-воскресной 
школы за Невской заставой 
в Петербурге, где работала 
Н. К. Крупская

Первая страница . 
письма Н. К. Крупской 
Херсонской транспортной 
группе РСДРП 
от 3 сентября 1902 г.



Крупская Надежда Константиновна — 
профессиональный революционер, деятель 
Коммунистической партии и Советского 
государства, соратник, жена и помощник 
В. И. Ленина, теоретик марксистской пе
дагогики, действительный член Социа
листической академии (с 1918 года), по
четный член АН СССР (с 1931 года), ак
тивный деятель международного женско
го движения.
Надежда Константиновна родилась 14 
(26) февраля 1869 года в Петербурге в 
обедневшей дворянской семье. Раннее дет
ство Н. К. Крупской прошло в матери
альных лишениях и скитаниях из города 
в город, так как ее отец за свои передовые 
взгляды царскими властями на многие го
ды был лишен права занимать государ
ственные должности. В детские годы она 
впервые побывала на Украине, вначале 
в Полтавской губернии, а потом в Киеве, 
где посещала школу на Крещатике. По
теряв отца, с четырнадцатилетнего воз
раста Надежда Константиновна вынужде
на была работать, чтобы иметь возмож
ность продолжать учебу. В 1887 году она 
окончила с золотой медалью гимназию, 
в 1889-м поступила на историко-филоло
гическое отделение Высших женских 
курсов в Петербурге, но вскоре остави
ла их и целиком отдалась революцион
ной деятельности, изучению марксизма.

Дом предварительного заключения 
в Петербурге, где находилась 
Н. К. Крупская после ареста

Н. К. Крупская.
Снимок жандармского управления

95



«Марксизм,— писала она впоследствии,— 
дал мне величайшее счастье, какого 
только может желать человек: знание, 
куда надо идти, спокойную уверенность 
в конечном исходе дела, с которым 
связала свою жизнь».
С 1891 года Н. К. Крупская работала 
учительницей в вечерне-воскресной школе 
за Невской заставой Петербурга и вела 
социал-демократическую пропаганду сре
ди рабочих. В 1894 году на собрании 
петербургских марксистов она познакоми
лась с В. И. Лениным и стала его верным 
помощником, активно работая в создан
ном им «Союзе борьбы за освобождение 
рабочего класса». По поручению В. И. Ле
нина и петербургского «Союза борьбы» 
в 1896 году приезжала в Полтаву, чтобы 
договориться с местными и киевскими 
социал-демократами о подготовке I съезда 
РСДРП и издании общероссийской неле
гальной политической газеты. В 1896 го
ду Н. К. Крупская была арестована, а в 
1898 году приговорена к трем годам ссыл
ки в Уфимскую губернию. Но как невесте 
В. И. Ленина Надежде Константиновне 
было разрешено отбывать приговор в Си
бири, где уже находился в ссылке Вла
димир Ильич. Там, в Шушенском, они и 
поженились. «С тех пор,— писала она в 
автобиографии,— моя жизнь шла следом 
за его жизнью, я помогала ему в работе 
чем и как могла». По истечении срока 
ссылки Н. К. Крупская уехала за границу 
к В. И. Ленину, где вела огромную пар
тийную работу: была секретарем редак
ции «Искры», секретарем Заграничного 
отдела ЦК партии, вела переписку с иск
ровскими организациями и агентами 
«Искры» в России, с родными В. И. Ле
нина — Ульяновыми, проживавшими в 
1903 —1904 годах в Киеве, с Российской 
частью ЦК РСДРП и другими партий
ными органами, с большевистскими ор
ганизациями Екатеринослава, Луганска 
(теперь Ворошиловград), Николаева, Одес
сы и других городов Украины. Перепис
ка В. И. Ленина и Н. К. Крупской, как и

другие связи с единомышленниками на 
Украине, особенно усилились накануне 
и в годы первого штурма царизма.
Н. К. Крупская — активная участница ре
волюции 1905— 1907 годов, а после ее 
поражения ведет напряженную револю
ционную деятельность в эмиграции. 
В 1917 году вместе с В. И. Лениным воз
вращается в Россию и принимает непо
средственное участие в Великой Октябрь
ской социалистической революции. В годы 
гражданской войны и социалистического 
строительства Надежда Константиновна 
всегда была на важных участках пар
тийной и государственной деятельности. 
Она заведует отделом внешкольного об
разования, назначается правительствен
ным комиссаром Наркомпроса, членом его 
коллегии, председателем Главполитпро
света при Наркомпросе РСФСР. С 1929 
года Надежда Константиновна — заме
ститель наркома просвещения РСФСР. 
Велика ее заслуга в политическом про
свещении и коммунистическом воспитании 
трудящихся, в организации народного об
разования. Первый педагог-марксист, 
классик советской педагогики, она мно
го сделала для развития этой науки, для 
строительства советской школы, создания 
системы обучения взрослого населения. 
Большой вклад внесла Н. К. Крупская в 
организацию работы среди женщин и мо
лодежи, в создание и деятельность пионер
ской организации и комсомола.
Связи Н. К. Крупской с трудящимися 
Украины расширились после победы 
Октября. Надежда Константиновна ока
зывала помощь в работе Наркомпроса 
УССР, его Главполитпросвета, охотно 
встречалась с представителями культуры, 
делегациями женщин и молодежи, знат
ными людьми Украины. В сентябре 1925 
года она как член ЦКК РКП(б) приез
жала на Украину. 28 сентября Надежда 
Константиновна выступила на Пленуме 
ЦКК КП(б)У, где подробно изложила 
указания В. И. Ленина о создании и зада
чах органов ЦКК—РКП, дала высокую
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оценку деятельности этих органов поже
лала украинскому народу больших успе
хов в социалистическом строительстве. 
Надежду Константиновну интересовало 
на Украине все: успеваемость учеников 
и работа женских тракторных бригад 
П. Ангелиной и Г. Короткой, ликвида
ция неграмотности среди взрослых и соз
дание экспозиции Киевского филиала 
Центрального музея В. И. Ленина, вне
классная работа в школах Сумской об
ласти и лабораторно-практические заня
тия в школах Днепропетровской области. 
Трудящиеся республики выразили ей глу
бокую благодарность и безграничное ува

жение, избрав ее от тружеников Донбасса 
в 1936 году делегатом 7-го Чрезвычай
ного Всесоюзного съезда Советов.
Н. К. Крупская была участницей всех 
партийных съездов, состоявшихся при ее 
жизни, кроме I и V, на XIII и XIV съез
дах избиралась кандидатом в члены ЦК 
партии, на XV—XVII съездах — членом 
ЦК ВКП(б). Надежда Константиновна 
была бессменным членом ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутатом и членом Президиума 
Верховного Совета СССР первого созыва. 
Ее именем названы многие учебные за
ведения, культпросветучреждения, пред
приятия, в том числе и на Украине.

Н. К. Крупская. 1903 г.

Страницы тетради регистрации исходящих 
и входящих писем редакции «Искры» . 
за сентябрь — октябрь 1903 г.

Обложка тетради 
переписки редакции 
«Искры»
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Н. К. Крупская выступает на митинге 250-го стрелкового пехотного полка 
26-й дивизии перед отправкой на фронт

Н. К. Крупская (в центре) с харьковской делегацией женщин 
на 10-м Всероссийском и 1-м Всесоюзном съездах Советов. 1922 г.
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Н. К. Крупская 
и С. М. Буденный 
среди женщин — 
делегаток 
7-го Всесоюзного 
съезда Советов. 
Москва, январь 
1935 г.

Н. К. Крупская 
беседует со знатной 
трактористкой 
П. Н. Ангелиной



Дом в Полтаве, 
в котором родился 
и провел первые годы жизни 
А. В. Луначарский

А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ 
(1875-I933)



В октябре 1917 года В. И. Ленин, фор
мируя первое Советское правительство, 
предложил на пост наркома просвещения 
РСФСР Анатолия Васильевича Луначар
ского. Не раз Ленин поправлял, крити
ковал своего друга — и в  дооктябрьские 
годы, и в ранге наркома, но это не могло 
поколебать их взаимоуважения, товари
щеского отношения друг к другу. Вла
димир Ильич высоко ценил талант Лу
начарского как писателя, выдающегося 
деятеля новой, социалистической культу
ры, беззаветно преданного своему народу. 
«Да, это большой, чертовски талантли
вый человек»,— говорил Ленин о Луна
чарском. В беседе с А. М. Горьким Ленин 
так отозвался об Анатолии Васильевиче: 
«На редкость богато одаренная натура... 
Я его, знаете, люблю...»
А. В. Луначарский прожил очень инте
ресную, насыщенную жизнь революцио
нера и политического деятеля. Родился 
он 11 (23) ноября 1875 года в Полтаве 
в семье радикально настроенного чинов
ника, занимавшего крупный пост управ
ляющего контрольной палатой. Анато
лий Васильевич позже сам вспоминал, 
что от отца получил первый толчок к 
атеизму и революционно-демократичес
кому воззрению на окружающее. Обуча
ясь в Киевской первой мужской гимна
зии, он уже знакомится с нелегальной

Анатолий Луначарский с родителями 
А. И. Антоновым и А. Я. Луначарской. 
Нижний Новгороду 1879— 1880 гг.
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марксистской литературой, штудирует 
первый том «Капитала» Маркса, вступает 
в нелегальный кружок и ведет пропаган
дистскую работу среди ремесленников и 
пролетариев железнодорожного депо в 
предместье города — Соломенке.
Ввиду явной политической неблагонадеж
ности юный революционер после оконча
ния гимназии вынужден был с 1895 года 
продолжить свое образование за границей, 
в Цюрихском университете, где кроме фи
лософии увлекался историей, юридиче
скими науками, искусством. В Цюрихе 
познакомился и сблизился с Г. В. Плеха
новым, другими членами марксистской

группы «Освобождение труда». Вернув
шись в 1898 году в Россию с рекомен
дательным письмом к А. И. Ульяновой- 
Елизаровой, Анатолий Васильевич стано
вится деятельным участником Московской 
организации РСДРП. Через год был арес
тован и выслан из Москвы. Приехав в 
1900 году в Киев навестить мать, А. В. Лу
начарский встречается с революционно 
настроенной молодежью, выступает перед 
ней с рефератом о популярном тогда нор
вежском писателе Г. Ибсене. Последо
вал новый арест. Лукьяновская тюрьма, 
ссылка в Калугу, потом в Вологду, 
Тотьму.

Анатолий 
Луначарский — 
гимназист. 1888 г.

Дело А. В. Луначарского 
в Московском охранном 
отделении. 1899 г.

А. В. Луначарский 
в Таганской 
тюрьме.
Москва, 1899 г.
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По окончании ссылки в июне 1904 года 
возвращается в Киев, ведет активную по
литическую и литературно-публицистиче
скую деятельность. В том же году Ана
толий Васильевич выезжает за границу, 
где происходит первая встреча с В. И. Ле
ниным. Владимир Ильич помог разобра
ться в характере внутрипартийной борьбы 
после II съезда РСДРП и привлек к работе 
в редакции большевистской газеты «Впе
ред». «Именно в Женеве,— писал впослед
ствии Луначарский,— мне пришлось ра
ботать интенсивнейшим образом рука об 
руку с нашим гениальным вождем... 
К настоящей большой партийной работе 
и к настоящей творческой партийной мыс
ли я прикоснулся именно в Женеве». От 
имени редакции газеты «Вперед» участ
вовал в работе III съезда РСДРП, вы
ступал с докладом о вооруженном вос
стании, тезисы которого были подготов
лены Лениным. После съезда — в редак
ции «Пролетария». В ноябре 1905 года 
возвратился в Россию и вошел в редак
цию первой легальной большевистской 
газеты «Новая жизнь». В период отступ
ления революции работал в редакциях 
большевистских газет «Волна», «Вперед», 
«Эхо», журнала «Вестник жизни».
В годы реакции проявил колебания, ото
шел от В. И. Ленина и вместе с А. А. Бог
дановым, В. А. Базаровым и другими не
устойчивыми большевиками участвовал 
в выпуске сборника «Очерки по филосо
фии марксизма», где под прикрытием 
«свободы критики» подвергался ревизии 
диалектический материализм, делалась 
попытка подменить марксизм модным тог
да на Западе идеалистическим течением 
махизма, или эмпириокритицизма. Тог
да же вышла в свет его книга «Религия 
и социализм», в которой он пытался сое
динить марксизм с религией, придать 
научному социализму характер религиоз
ного верования. В. И. Ленин в работе 
«Материализм и эмпириокритицизм» рас
крыл ошибочность воззрений Луначар
ского и других ревизионистов марксизма,
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А. Б. Луначарский 
со своими заместителями 
по Наркомпросу 
Н. К. Крупской 
и М. Н. Покровским

Копия мандата, 
выданного
A. В. Луначарскому, 
о его назначении 
народным комиссаром 
по просвещению. 
Подлинник подписан
B. И. Лениным 
18 ноября 1917 г.
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подверг их серьезной критике. Луначар
ский примыкал к отзовистам, входил в 
созданную Богдановым группу «Вперед», 
потом, порвав с ней, сам создал группу 
«Пролетарская литература». В период 
первой мировой войны стоял на позициях 
социал-демократов интернационалистов, в 
мае 1917 года возвратился в Россию, всту
пил в группу «межрайонцев», вместе с 
которыми на VI съезде РСДРП(б) был при
нят в большевистскую партию.
В октябрьские дни 1917 года Анатолий 
Васильевич выполняет ответственные по
ручения Петроградского ВРК. Назначен
ный по предложению В. И. Ленина на
родным комиссаром просвещения, вместе с 
Н. К. Крупской, М. Н. Покровским, 
Д. И. Лещенко и другими большевиками 
руководил огромной работой по созданию 
новой системы народного образования, ли
квидации безграмотности среди населения 
РСФСР. По заданию ЦК РКП(б) он часто 
отрывался от работы в Наркомпросе и в 
качестве представителя Реввоенсовета 
Республики выезжал на фронты граждан
ской войны. В 1919 году выезжал в 12-ю 
армию, занимавшую фронт у Черниго
ва — Киева и у Житомира, в 1920 году 
совершил большую агитационную поездку 
по Украине, посетив Харьков, Полтаву, 
Кременчуг, Николаев, Херсон, Очаков, 
Одессу. «В месяц с небольшим мы сделали 
не менее 100 митингов и говорили не 
менее чем перед 200 тысячами граж
дан»,— сообщал Луначарский в Полит
управление РККА. После таких поездок 
встречался с В. И. Лениным, детально 
описывал свои впечатления.
А. В. Луначарский был одним из самых 
популярных лекторов Советской страны. 
При всей своей загруженности государ
ственными делами он находил время и 
для участия в дискуссиях с митрополитом 
А. Введенским на религиозные темы, и 
для выступлений при открытии памятни
ков Марксу, Радищеву, Шевченко, Гари
бальди, другим выдающимся деятелям, 
на различных юбилеях и вечерах, пере

водил произведения немецких писателей 
на русский язык, сочинял пьесы, писал 
рассказы, литературно-критические ста
тьи, киносценарии, даже играл роль нар
кома в фильме «Саламандра».
В 1929 году А. В. Луначарского назна
чают председателем Ученого комитета 
при ЦИК СССР. В 1930 году избран акаде
миком АН СССР, в 1931 году стал дирек
тором Института русской литературы 
(Пушкинского Дома). В эти же годы воз
главлял Институт литературы, искусства 
и языка Коммунистической академии. 
Поддерживал широкие связи с лучшими 
представителями зарубежной интелли
генции, неоднократно выезжал в Герма
нию, Францию, Швейцарию и другие стра
ны Запада. По определению Ромена Рол- 
лана, он был на Западе «всеми уважа
емым послом советской мысли и искус
ства».
С 1927 года начинается дипломатическая 
деятельность А. В. Луначарского. Он 
шесть раз ездил в составе советской деле
гации в Женеву, участвовал в междуна
родной конференции по разоружению, вы
ступал в печати со статьями против фа
шизма и угрозы новой войны. В августе 
1933 года назначается первым полно
мочным представителем СССР в Испании, 
но болезнь помешала ему приступить к 
исполнению этих новых обязанностей. 
26 декабря 1933 года Анатолия Василь
евича не стало. Прах его перевезен из 
Франции на Родину и захоронен в Мо
скве на Красной площади.
А. В. Луначарский был выдающимся уче- 
ным-энциклопедистом, глубоко знал рус
скую и западноевропейскую литературу, 
театр, музыку, живопись. В 1963—1967 
годах издано собрание его сочинений в 
8-ми томах. В них немало работ и по 
истории украинской литературы — статьи 
о Т. Г. Шевченко, М. М. Коцюбинском, 
Лесе Украинке и другие. Исследования 
А. В. Луначарского в области литера
туры и искусства вошли в золотой фонд 
мировой культуры.
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Доклад А . В. Луначарского В. И. Ленину 
об общем политическом положении 
Николаевской и Одесской губерний.
Май 1920 г. Начало первой 
и конец последней страниц

А. В. Луначарский и В. И. Ленин 
на закладке памятника К. Марксу 
на Театральной площади.
Москва, 1 мая 1920 г. "

Работы А. В. Луначарского. 
1917— 1929 гг.
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А. В. Луначарский 
среди рабфаковцев. 1929 г.

А . В. Луначарский и М. И. Калинин 
в президиуме съезда общества 
«Долой неграмотность!». 1929 г.



Д.З.МАНУИЛЬСКИЙ
(1883-1959)

Листовка Всеукрревкома 
с законом о земле



В конце гражданской войны, когда нужно 
было вести мирные переговоры с прави
тельством буржуазно-помещичьей Поль
ши, В. И. Ленин рекомендовал для вы
полнения этой миссии Д. 3. Мануильского. 
В дипломатическом мандате, подписан
ном В. И. Лениным, указывалось: «Дмит
рий Захарьевич Мануильский уполномо
чен заключить и подписать договоры как 
о перемирии... так и о мире с Польской 
республикой». И Мануильский успешно 
выполнил задание Ильича. К тому вре
мени он прошел уже сложный путь ста
новления революционера-ленинца, где 
были и успехи, и серьезные ошибки. 
Родился Д. 3. Мануильский 21 сентября 
(3 октября) 1883 года в семье волостного 
писаря в с. Святец Кременецкого уезда 
Волынской губернии (теперь с. Мануиль- 
ское Теофипольского района Хмельниц
кой области). После окончания местной 
школы продолжал учебу в Острож- 
ской гимназии, там приобщился к чте
нию революционной литературы, участ
вовал в издании нелегальных листовок. 
В исторический 1903 год, когда на II 
съезде РСДРП завершилась успехом борь
ба В. И. Ленина за создание партии боль
шевиков — партии нового типа, Ману
ильский поступает на историко-филологи
ческий факультет Петербургского универ
ситета, выполняет поручения социал-де-

Д. 3. Мануильский и Феликс Кон. 1917 г.
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Мандат о назначении 
Д. 3. Мануилъского 
Полномочным 
представителем 
РСФСР при Венгерской 
Советской Республике, 
подписанный 
В. И. Лениным 
5 июня 1919 г.

мократической организации, ведет пропа
ганду среди рабочих и матросов.
В период первой российской революции 
по заданию Петербургского большевист
ского комитета выезжал для пропаган
ды в Двинск (теперь Даугавпилс) и Крон
штадт, подвергался аресту и судебному 
преследованию. После побега из Вологод
ской пересыльной тюрьмы некоторое вре
мя скрывался в Двинске, а потом выехал 
в Киев, где сразу же активно включился 
в деятельность военной организации 
РСДРП. Когда царское правительство в 
июне 1907 года разогнало II Государст
венную думу, в Киеве по решению эсеров
ской военной организации было начато 
восстание солдат 21-го саперного баталь
она и 41-го Селенгинского пехотного пол
ка. Военная организация РСДРП, руково
димая Д. 3. Мануильским, А. А. Троянов
ским и другими большевиками, выступа
ла против восстания, но когда оно все же 
началось, решила принять в нем участие. 
После жестокого подавления восстания 
Мануильский вынужден был оставить 
Киев и эмигрировать.
В условиях столыпинской реакции среди 
большевиков возникло левацкое течение 
отзовистов, к которому примкнул и 
Мануильский, живший тогда в Париже. 
Чтобы завершить образование, поступил 
на юридический факультет Сорбонны, ко

торый успешно окончил в 1910 году. В Па
риже Мануильский впервые встретился 
с В. И. Лениным, не раз слушал выступ
ления Владимира Ильича на собраниях 
и дискуссиях, резко критиковавшего своих 
оппонентов. Досталось при этом и Ману- 
ильскому, выступавшему под кличкой 
Ивана Безработного. Постепенно он изжи
вал свои ошибки и заблуждения. В 1917 
году, после возвращения в Россию, он в 
составе группы «межрайонцев» на VI 
съезде РСДРП(б) вошел в ряды больше
вистской партии.
В дни Октября — член Военно-револю
ционного комитета при Петроградском 
Совете рабочих и солдатских депутатов. 
Выполнял личное поручение В. И. Ленина 
организовать разгром под Пулковым 
контрреволюционных войск Керенско
го — Краснова, участвовал в переговорах 
с буржуазно-националистическими пра
вителями Украины, в проведении ре
патриации русского экспедиционного кор
пуса из Франции. В 1920 году, работая 
уже на Украине наркомом земледелия 
УССР, участвовал в подготовке мирного 
договора с Польшей. В том же году изби
рается членом Политбюро ЦК КП(б)У, 
а через год — первым секретарем ЦК 
КП(б)У. Дмитрий Захарович часто встре
чался с В. И. Лениным, постоянно инфор
мировал о положении дел на Украине.
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Члены Секретариата
Исполнительного Комитета Коминтерна. 
Слева направо: П. Тольятти,
Д. Мануильский, К. Готвальд, Г. Димитров. 
Москва, август 1935 г.

Д. 3. Мануильский выступает 
на VII конгрессе Коминтерна с докладом 
«Энгельс в борьбе за революционный 
м арксизм М осква , 1935 г.
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Присутствовавшая на одной такой встрече 
дочь Инессы Арманд Инна Александров
на, отмечая задушевность и украинский 
юмор гостя, рассказала о таком случае: 
«Дмитрий Захарович умел удивительно 
талантливо пародировать выступления 
ряда партийных товарищей, очень удач
но подражая их голосу, жестам, манере 
говорить. И вот он стал изображать Вла
димиру Ильичу, как выступает Калинин, 
Луначарский и другие... Ленин от души 
хохотал, слушая Мануильского, а потом, 
хитро сощурив глаз, сказал: «А я слы
шал, Вы и меня изображаете. Ну-ка, 
ну-ка покажите, как я выступаю?» Но 
тут Мануильский очень смутился, стал 
отшучиваться, отнекиваться и не стал 
изображать Ленина».
Наряду с большой и разносторонней ра
ботой на Украине Мануильский прини
мает деятельное участие в разработке 
основ образования СССР, выработке проек
та Конституции союзного государства, 
в деятельности ЦИК СССР. Как предста
витель Компартии Украины участвует 
в работе II, III, IV конгрессов Комин
терна, выполняет ответственные поруче
ния ИККИ, участвуя в работе съездов 
компартий Франции, Италии, Германии, 
Чехословакии, Польши. На V конгрессе 
Коминтерна в 1924 году избирается членом 
Президиума Исполкома, а в 1928 го
ду — секретарем ИККИ, находясь на этом 
посту до самороспуска Коминтерна в 
1943 году. Участвовал в насаждении ста
линского диктата, осуществлении репрес
сий в отношении деятелей зарубежных 
коммунистических партий.
В годы Великой Отечественной войны 
Дмитрий Захарович работает в ЦК ВКП(б) 
и Главном политуправлении Красной Ар
мии, пишет публицистические статьи, 
очерки и памфлеты, выезжает на фронт и 
выступает в частях действующей армии. 
Когда Советская Украина была освобо
ждена от немецко-фашистских захватчи
ков, Мануильский приезжает в Киев. 
Здесь его назначают на пост заместителя

Председателя Совнаркома (1944— 1953) и 
наркома иностранных дел республики 
(1944— 1952).
Он возглавлял полномочную делегацию 
Украинской ССР на международной кон
ференции в Сан-Франциско в 1945 году, 
участвовал в подготовке устава ООН, в 
работе Парижской мирной конференции 
в 1946 году, в первых сессиях Генераль
ной Ассамблеи ООН, избирался предсе
дателем Совета Безопасности. Блестящий 
оратор и страстный полемист, Д. 3. Ма
нуильский всегда отстаивал мирную по
литику Советского государства,
Дмитрий Захарович внес большой вклад 
в развитие советского обществоведения. 
Он оставил свои воспоминания о В. И. Ле
нине, опубликовал глубокие научные 
труды по истории Коммунистической пар
тии и Советского государства, о деятель
ности Компартии Украины и социали
стических преобразованиях в республике, 
посвященные борьбе с троцкизмом, разо
блачению фашизма и украинского буржу
азного национализма. Особую группу его 
теоретического наследия составляют до
клады, статьи, брошюры о марксизме, 
по истории Коминтерна и отдельных ком
мунистических партий зарубежных стран. 
В 1945 году доктор исторических наук, 
профессор Д. 3. Мануильский был избран 
академиком АН УССР. Он избирался чле
ном ЦИК СССР, депутатом Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета УССР, 
многие годы был членом Политбюро ЦК 
Компартии Украины (1920— 1923, 1949 — 
1952). С 1953 года в связи с тяжелой 
болезнью находился на пенсии.
Советские люди чтут память о Д. 3. Ма 
нуильском. Его имя носят школы, инсти 
туты, колхозы, улицы. Ему установлен 
памятник в Киеве. По решению Совета 
Министров УССР учреждена ежегодная 
премия имени Д. 3. Мануильского, i это- 
рая присуждается Президиумом АН рес 
публики за выдающиеся научные труды 
в области истории, философии, государ 
ства и права.
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Д. 3. Мануилъский — заместитель 
Председателя Совета Министров 
и министр иностранных дел УССР. 
Январь. 1947 г.

Заместитель Председателя 
Совета Министров УССР 
Д. 3. Мануилъский 
среди участников совещания 
передовиков сельского хозяйства.
В первом ряду слева направо:
Д. 3. Мануилъский, П. Н. Ангелина, 
Е. О. Патон. Киев, март 1947 г.
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Памятник
Д. 3. Мануилъскому в Киеве
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Министр иностранных дел УССР 
Д. 3. Мануилъский на вокзале 
в день приезда Венгерской 
правительственной делегации. 
Киеву февраль 1948 г.

Д. 3. Мануилъский — председатель 
Совета Безопасности ООН.
Июнь 1949 г.



Изба в селении Гореша Шорапанского 
уезда Кутаисской губернии, 
в которой родился 
Г. К. Орджоникидзе

Партийный билет, 
выданный Г. К. Орджоникидзе 
Якутским комитетом РСДРП 
в 1917 г.

Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
(1886-1937)



Г. К. Орджоникидзе — 
чрезвычайный комиссар юга России

«...Лично принадлежу к числу его друзей 
и работал с ним за границей в эмигра
ции...» — так писал Владимир Ильич о 
Г. К. Орджоникидзе. «...Он вернейший и 
д е л ъ н е й ш и й  революционер, я знаю 
его сам больше 10 лет». И Серго Орджо
никидзе всей кипучей жизнью и деятель
ностью оправдал эту ленинскую характе
ристику.
Григорий Константинович родился 12 
(24) октября 1886 года в селении Гореша 
Шорапанского уезда Кутаисской губер
нии (ныне Орджоникидзевский район 
Грузинской ССР). В 17 лет он вступил 
в члены РСДРП и безоговорочно занял 
ленинскую позицию.
Когда в 1931 году Г. К. Орджоникидзе 
заполнял анкету, он написал: «До 1905 г. 
учился, потом несколько месяцев слу
жил фельдшером. Остальные годы до 
революции 1917 г. был партпрофесси
оналом».
Боевым крещением Г. К. Орджоникидзе 
было участие в революции 1905— 1907 
годов, за что дважды царские власти его 
арестовывали. После полуторагодичного 
содержания в различных тюрьмах Серго 
(это имя стало партийной кличкой) 
отправляют на вечное поселение в Сибирь. 
Сбежав из ссылки, он в 1909 году выез
жает в Иран, участвует там в антифео
дальной революции. Тогда же он нала-

117



дил переписку с редакциями большевист
ских изданий, установил связь с В. И. Ле
ниным. Впервые встретился Серго Орджо
никидзе с Ильичом в 1911 году в пар
тийной школе в Лонжюмо, и, как писала 
Н. К. Крупская, «с тех пор он стал одним 
из самых близких товарищей». По пору
чению В. И. Ленина для подготовки 
VI (Пражской) партийной конференции 
Серго выезжает в Россию. Среди городов, 
которые он посещает,— Киев. Здесь на за
седании общегородского комитета РСДРП 
он выступает с докладом о подготовке 
конференции. Комитет одобряет эти шаги 
и по просьбе Г. К. Орджоникидзе направ
ляет своего представителя для объезда 
партийных организаций Екатеринослава, 
Николаева, Одессы и других городов Ук
раины. После Пражской конференции 
член ЦК РСДРП Г. К. Орджоникидзе 
вновь едет в Россию. За несколько ме
сяцев побывал в Петербурге, Вологде, Ека- 
теринославе, Киеве, Тифлисе (теперь Тби
лиси), Баку, Москве. Он выступает с докла
дами о конференции, участвует в выпуске 
прокламаций, листовок, ведет большую 
пропагандистскую и организаторскую ра
боту. О своих впечатлениях о состоянии 
партийной работы Серго писал Владими
ру Ильичу: «В Киеве очень крепко. 
Еженедельно выходят листки и ведется 
работа».

В самый разгар работы по пропаганде 
решений конференции в Петербурге Серго 
арестовывают, бросают в Шлиссельбург- 
скую крепость, а затем ссылают в Яку
тию. Освобожденный Февральской рево
люцией, он возвращается в Петроград и 
с головой уходит в революционную ра
боту. Его избирают членом Петроград
ского комитета партии и исполнительно
го комитета Петроградского Совета. После 
июльских событий 1917 года, когда Вла
димир Ильич был вынужден уйти в под
полье, связь с ним по заданию ЦК пар
тии в числе других осуществлял Г. К. Ор
джоникидзе. Он принимал деятельное 
участие в подготовке и проведении VI 
съезда партии. Григорий Константино
вич — один из тех, кто готовил победу 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.
В декабре 1917 года он был команди
рован на Украину. В мандате СНК 
РСФСР, подписанном Лениным, говори
лось, что Г. К. Орджоникидзе «назнача
ется временным чрезвычайным комисса
ром района Украины для объединения 
действий функционирующих там совет
ских организаций во всех отраслях их 
работы (военной, продовольственной, бан
ковской и т. п.)».
За его деятельностью на Украине вни
мательно следил В. И. Ленин. 22 янва-
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Г. К. Орджоникидзе 
выступает на совещании 
хозяйственников.
1934 г.

ря 1918 года он телеграфировал Г. К. Ор
джоникидзе: «От души благодарю за 
энергичные меры по продовольствию». 
В Харькове, Киеве, Екатеринославе, Пол
таве, Одессе, Херсоне, Николаеве и дру
гих городах Украины Г. К. Орджоникид
зе выступает перед трудящимися и силой 
большевистской правды привлекает мас
сы к активному участию в борьбе за укреп
ление Советской власти, за оказание по
мощи рабочим продуктами питания. Так, 
когда Херсонский губернский съезд Сове
тов принял решение об организации снаб
жения хлебом рабочих и устроил Г. К. Ор
джоникидзе овацию, он сказал: «Не мне 
нужно рукоплескать, не мне нужны эти 
аплодисменты, а вам нужно аплодировать 
за ваше великодушное решение... Вы не об
манули наших чаяний. Мое братское спа
сибо. Спасибо и от миллионов голодаю
щих. Еще раз спасибо, товарищи, братья, 
кланяюсь вам низко от имени голодаю
щих людей».
По заданию ЦК партии, В. И. Ленина 
он занимается не только заготовкой хле
ба, а буквально всеми вопросами, которые 
возникают в это трудное время. 
Гражданская война. Орджоникидзе на са
мых опасных и трудных участках борьбы. 
В 1919—1920 годах был членом Реввоен
совета 16-й и 14-й армий, принимал учас
тие в боях с деникинцами за освобож

дение Донбасса, Харькова, Екатериносла- 
ва и других городов Украины. Награж
ден двумя орденами Красного Знамени. 
С новой силой раскрываются высокие ка
чества Г. К. Орджоникидзе как партий
ного и государственного деятеля в годы 
социалистического строительства, на 
постах председателя Кавказского бюро 
ЦК РКП(б), первого секретаря Закавказ
ского крайкома партии, председателя 
ЦКК ВКП(б), наркома РКП, заместителя 
Председателя СНК СССР, председате
ля ВСНХ, наркома тяжелой промышлен
ности.
Г. К. Орджоникидзе уделял огромное вни
мание развитию промышленности на Ук
раине. В 1932—1935 годах он побывал 
практически во всех крупных городах 
республики, посетил основные объек
ты тяжелой промышленности, ново
стройки.
Верный соратник В. И. Ленина не мог 
мириться с культом Сталина. В спорах 
со Сталиным он резко протестовал против 
репрессий. 18 февраля 1937 года, после 
одной из таких горячих стычек со Стали
ным, он ушел из жизни.
Украинский народ назвал в честь Г. К. Ор
джоникидзе поселки и села, заводы и 
фабрики, колхозы и совхозы, учебные 
заведения и научно-исследовательские ин
ституты, воздвиг ему памятники. .
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Г. К. Орджоникидзе 
и М. И. Калинин 
на Днепрогэсе

Г. К. Орджоникидзе осматривает 
Новокраматорский машиностроительный завод. 
Краматорск, 1934 г.
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Г. К. Орджоникидзе среди участников 
совещания по вопросам использования 
достижений науки в народном 
хозяйстве СССР. 1930 г.

Г. К. Орджоникидзе и В. Я. Чубаръ. 
1935 г.

Г. К. Орджоникидзе среди работников 
Енакиевского металлургического 
завода. Енакиево, 1936 г.
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Г. К. Орджоникидзе



Г. И. Петровский (стоит справа) 
среди членов социал-демократических 
кружков Щербиновско-Нелеповского рудника. 
1903 г.

Г. И. ПЕТРОВСКИЙ
(1878-1958)



Г. И. Петровский на Брянском заводе 
у станка, на котором он работал 
в 1905 г. Начало 20-х гг.

Депутаты большевистской фракции 
IV  Государственной думы, осужденные 
на вечное поселение в Туруханский край, 
в ссылке. Слева направо: в первом ряду — 
Н. Р. Шагов, Ф. Н. Самойлов, во втором 
ряду — М. К. Муранов, Г. И. Петровский, 
в третьем ряду — А. Е. Бадаев. 1915 г.

Петровский Григорий Иванович — выда
ющийся деятель Коммунистической пар
тии и Советского государства, верный уче
ник и соратник великого Ленина — ро
дился 22 января (3 февраля) 1878 года 
на рабочей окраине Харькова, в семье 
ремесленника. С одиннадцати лет он ра
ботал в кузнечной мастерской Курско- 
Харьковско-Севастопольской железной до
роги, а весной 1893 года в поисках 
заработка переехал в Екатеринослав, 
устроился на Брянский металлургиче
ский завод.
В 1897 году Григорий Иванович знако
мится с прибывшим в ссылку И. В. Ба
бушкиным. С этого времени он его помощ
ник в создании и работе екатеринослав- 
ского «Союза борьбы». В обстановке ост
рой политической борьбы Г. И. Петров
ский решительно занимает революцион
ную позицию, становится принципиаль
ным борцом за дело рабочего класса. Пре
следуемый царскими властями, Григорий 
Иванович вынужден неоднократно менять 
местожительство: Харьков, Николаев, за
тем опять Екатеринослав. В мае 1900 года 
последовал первый арест, затем тюрьмы 
Екатеринослава, Павлограда, Полтавы. 
После освобождения из заключения в 
1901 году по болезни Григорий Ивано
вич работал в Екатеринославском коми
тете партии, стал активным искровцем,
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но вскоре был вынужден выехать в Дон
басс. Здесь в августе 1903 года он был 
вновь арестован.
О II съезде РСДРП Г. И. Петровский 
узнал, находясь в тюремной камере. Ека- 
теринославский комитет РСДРП одним из 
первых на Украине заявил о полной со
лидарности со всеми постановлениями 
съезда. В борьбу с меньшевиками вклю
чился и Григорий Иванович, выйдя из 
тюрьмы.
В условиях подъема первой российской 
революции Г. И. Петровский стал при
знанным деятелем рабочего движения 
Екатеринослава — членом общегородско
го и Брянского районного комитетов боль
шевиков, одним из руководителей ок
тябрьской и декабрьской политических 
стачек, местного Совета рабочих депу
татов и Боевого стачечного комитета Ека
теринослава и Екатеринославской губер
нии.
После поражения революции в условиях 
реакции Г. И. Петровский, сочетая ле
гальные и нелегальные формы деятель
ности, продолжает революционную борь
бу. Г. И. Петровский был избран депу
татом IV Государственной думы от рабо
чих Екатеринославской губернии. «Ра
бочий элемент очень доволен избра
нием в члены IV Государственной думы 
Г. И. Петровского, который является убеж
денным деятельным работником партии 
социал-демократов, и рабочие надеются, 
что он будет ярым защитником интере
сов рабочего класса»,— говорилось в 
жандармском докладе. 32 раза выступал 
Григорий Иванович с думской трибуны, 
твердо отстаивая позиции большевист
ской партии, интересы рабочего класса, 
гневно разоблачал антинародную полити
ку царского самодержавия.
Владимир Ильич внимательно следил 
за деятельностью большевистской фрак
ции в Думе, работа которой рассмат
ривалась на Краковском совещании 
ЦК РСДРП. Познакомившись с Г. И. Пет
ровским, Ильич долго беседовал с ним,

интересовался состоянием рабочего дви
жения на Украине. Совещание решило 
включить Г. И. Петровского в состав 
Центрального Комитета. Он был избран 
также членом Российского бюро ЦК. Гри
горий Иванович принимал участие и в 
работе Поронинского партийного сове
щания.
Во время работы в Думе Г. И. Петров
ский совершал поездки по Украине для 
ознакомления местных социал-демокра
тов с решениями Краковского совещания. 
Так, он выезжал в Екатеринослав, Кре
менчуг, Мариуполь и другие рабочие цен
тры в январе 1913 года. Второй раз в 
этом же году он объехал свой избира
тельный округ летом во время каникул. 
В Киеве он выступил на II Всероссий
ском кооперативном съезде, используя его 
трибуну для революционной агитации. 
Когда в феврале 1914 года на Орлово- 
Еленовском руднике в Донбассе взорвал
ся гремучий газ, в результате чего по
гибли люди, Г. И. Петровский немедленно 
выехал на место трагедии. Он ходил по 
квартирам семей погибших, встречался 
с рабочими. Вскоре в газете «Путь прав
ды» была опубликована его большая ста
тья о случившемся, ставшая настоя
щим обвинительным актом против царско
го строя и капиталистических порядков. 
Летом 1914 года Григорий Иванович два
жды посетил Украину.
Очень много работал Г. И. Петровский 
в газете «Правда». Он писал для нее ста
тьи, через газету часто обращался к чи
тателям, с его участием при газете было 
создано специальное приложение — «Ша
хтерский листок».
Сразу же после начала первой мировой 
войны большевистская фракция IV Госу
дарственной думы голосовала против во
енных кредитов. 4 ноября 1914 года депу
таты-большевики были арестованы, а за
тем приговорены царским судом к веч
ному поселению в Сибири. В. И. Ленин 
дал высокую оценку деятельности боль
шевистских депутатов, которые достаточ
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но умело использовали парламентскую 
трибуну в интересах революционной со
циал-демократии. «Пример такого исполь
зования лучше всяких речей будет апел
лировать к уму и сердцу пролетарских 
масс, убедительнее всяких доводов буде  ̂
опровергать оппортунистов-легалистов и 
фразеров анархизма. Отчет о нелегаль
ной работе Муранова и записки Петров
ского останутся надолго образцом той ра
боты депутатов, которую мы должны были 
усердно скрывать и в значение которой 
будут теперь внимательнее и вниматель
нее вдумываться все сознательные рабо
чие России»,— писал Владимир Ильич. 
Вернувшись в июне 1917 года из ссылки, 
Г. И. Петровский встретился с В. И. Ле
ниным и сразу включился в активную 
революционную работу в Петрограде, а 
затем в Екатеринославе, Донбассе. В Ека- 
теринославе он был избран членом коми
тета РСДРП(б) и городской думы. После 
победы Великого Октября он приехал в 
Петроград и по предложению В. И. Ле
нина занял пост народного комиссара 
внутренних дел РСФСР.
В марте 1919 года 3-й Всеукраинский 
съезд Советов избрал Г. И. Петровского 
Председателем Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета. Вместе 
с В. П. Затонским, С. В. Косиором, 
Д. 3. Мануильским, Ф. А. Сергеевым (Ар
темом), Н. А. Скрыпником, В. Я. Чуба- 
рем и другими видными партийными дея
телями он целиком отдался делам респуб
лики, которая переживала тогда трудный 
период, принимал самое активное учас
тие в создании военно-хозяйственного 
союза советских республик для разгро
ма иностранных интервентов и внут
ренней контрреволюции, в организации и 
налаживании работы советского госу
дарственного аппарата в республи
ке, развернул широкую деятельность 
по возрождению народного хозяйства 
Украины, защите завоеваний Октября 
и строительству социализма. В годы 
тяжелых испытаний для Советской влас

ти, когда контрреволюция бросила гро
мадные силы, чтобы задушить молодое 
государство, Г. И. Петровский совершает 
несколько поездок в составе агитпоез
дов «Октябрьская революция» и имени 
В. И. Ленина. Неуклонно руководству
ясь ленинскими наставлениями, Г. И. Пет
ровский особое внимание уделял вопро
сам дальнейшего укрепления и развития 
союза всех советских республик. Когда 
был создан Союз ССР, Григория Ивано
вича избрали одним из четырех предсе
дателей ЦИК СССР, а позднее замести
телем Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР.
Много сил и энергии отдавал Г. И. Пет
ровский делу национально-культурного 
строительства в республике, правильному 
проведению политики украинизации го
сударственных и партийных учрежде
ний, борьбе против проявлений велико
державного шовинизма и местного нацио
нализма, против любых отступлений от 
ленинской национальной политики.
«По всем самым важным вопросам ру
ководители правительства Украины,— 
вспоминал Г. И. Петровский,— всегда со
ветовались с В. И. Лениным... Он умел 
видеть важное, умел отбирать самое глав
ное и определять основные задачи. Вла
димир Ильич учил нас всегда быть с на
родом, чутко прислушиваться к его мне
нию. Мы старались делать, как учил 
Ленин, всегда бывать на заводах, в се
лах, впитывать в себя народную муд
рость».
Велика заслуга Г. И. Петровского в осу
ществлении социалистических преобра
зований в республике. Он заботился о раз
витии всех отраслей промышленности Совет
ской Украины. С его именем связано строи
тельство Днепрогэса, Харьковского трактор
ного завода. Григорий Иванович внима
тельно следил за графиком работы, за 
своевременной поставкой строительных 
материалов, беспокоился об условиях жиз
ни рабочих. Он горячо поддерживал но
вые смелые идеи, принимал участие в сле-
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Насилие
над большевистской 
фракцией
IV  Государственной 
думы. Пристав выводит 
из зала заседаний 
депутата-болъшевика 
Г. И. Петровского

тах и совещаниях по вопросам повыше
ния производительности труда. Много 
сделал Григорий Иванович для пробуж
дения и развития революционной созна
тельности бедноты, для укрепления союза 
рабочего класса и трудового крестьян
ства, возглавлял более 12 лет Централь
ную комиссию незаможных селян 
(ЦКНС) Украины.
Г. И. Петровский возглавлял общество 
«Долой неграмотность!». Введение общего 
начального, неполного среднего и сред
него образования, организация подготов
ки педагогических кадров, строительство 
школ, обеспечение их необходимым обо
рудованием, учебниками, развитие науки, 
литературы, искусства также связаны с 
его именем.
Неутомимой деятельностью по сплочению 
рядов партии, союза рабочего класса с 
трудовым крестьянством, укреплению 
братской дружбы украинского народа с 
другими народами Страны Советов, посто
янной заботой о потребностях трудящих
ся и организацией их на решение задач 
социалистического строительства Григо
рий Иванович завоевал огромный авто
ритет в партии и народе. «Всеукраин
ским старостой» с любовью называли 
Г. И. Петровского трудящиеся респуб
лики. На посту Председателя ВУЦИК 
он находился почти 20 лет. Коммунисты

оказывали ему высокое доверие, избирая 
Г. И. Петровского на VII и IX съездах 
партии кандидатом в члены ЦК, на X — 
XVII съездах — членом Центрального 
Комитета партии. В 1926— 1939 годах он 
был кандидатом в члены Политбюро ЦК 
ВКП(б).
Последние годы руководящей работы 
Г. И. Петровского на Украине были омра
чены несправедливостью. Его обвинили в 
потере бдительности и в 1938 году ото
звали в Москву. Спустя два года он был 
назначен на должность, не соответство
вавшую его опыту и знаниям,— замести
теля директора по хозяйственной части 
Музея Революции СССР. Но и на этом 
скромном посту, который Григорий Ива
нович занимал до конца жизни, он оста
вался подлинным коммунистом, пропа
гандистом ленинизма. Он написал воспо
минания о своей революционной дея
тельности, о встречах с В. И. Лениным. 
В 50-е годы он часто встречался с посети
телями музея из нашей республики,бывал 
на Украине.
В память о верном ленинце Г. И. Пет
ровском возведены памятники, его именем 
названы заводы, фабрики, совхозы, пло
щади и улицы, населенные пункты. Еще 
при жизни Г. И. Петровского, в 1926 году, 
Екатеринослав был переименован в Дне
пропетровск.
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Декрет Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета об учреждении 
Совета Рабоче-Креетъянской Обороны. 
Киев, 1919 г.

Приезд Г. И. Петровского в Николаев. 
1920 г.

Население Черкасс приветствует 
руководимый Г. И. Петровским 
агитпоезд ВУЦИК Советов 
«Октябрьская революция». 1920 г.
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Протокол заседания 
Малого Президиума 
ВУЦИК о награждении 
рабочих Луганска 
орденом
Красного Знамени

Г. И. Петровский 
на бронеавтомобиле 
читает присягу 
молодым призывникам. 
Харьков
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Г. И. Петровский с членами 
бригады трактористок,, 
руководимой П. Н. Ангелиной. 
Село Старобешево (теперь пгт 
Старобешево Донецкой области), 
1935 г.

Г. И. Петровский вручает 
орден Ленина
писателю Н. А . Островскому. 
1935 г.
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Г. И. Петровский в шахте 
«Коммунар» среди рабочих. 
Кривой Рог
Днепропетровской области

Г. И. Петровский беседует 
с делегатами IX  съезда 
комсомола Украины 
от Харьковской области. 
Киев, апрель 1936 г.

Г. И. Петровский 
и А. Г. Стаханов 
на Всеукраинском слете 
мастеров угля. Сталино 
(теперь Донецк), 1936 г.

Г. И. Петровский 
и внук Карла Маркса 
Эдгар Лонге в Музее 
Революции СССР. 1948 г.



Партийный билет Н. И. Подвойского

н . и . п о д в о и с к и и
(1880-1948)



Подвойские, проживавшие в селе Куна- 
шовка (теперь Нежинский район на Чер
ниговщине), готовили своего сына Нико
лая, родившегося 16 (28) февраля 1880 го
да, к карьере священнослужителя, опре
делив его на учебу в Нежинское духовное 
училище, а затем в Черниговскую духов
ную семинарию. Но не церковный амвон, 
а тернистый путь революционера избрал 
себе Николай Ильич. В Чернигове вес
ной 1896 года он участвует в подготовке 
и проведении маевки, с 1898 года руко
водит марксистским кружком учащейся 
молодежи, ведет революционную пропа
ганду среди крестьян. В 1901 году, когда 
начались волнения среди семинаристов, 
Н. И. Подвойский был исключен из се
минарии.
Переехав в Ярославль, он продолжает 
учебу в Демидовском юридическом лицее. 
В августе 1901 года Н. И. Подвойский 
был принят Ярославской организацией 
РСДРП в ряды партии. После II съезда 
РСДРП Николай Ильич сразу же прим
кнул к большевикам. Активный участ
ник революционных событий 1905 года 
в Иваново-Вознесенске и Ярославле, он 
создавал боевые дружины. В одной из 
схваток с жандармами и казаками в 
октябре 1905 года был жестоко избит. 
Некоторое время товарищи тщательно 
укрывали его. Но в начале 1906 года

Письмо В. И. Ленина Н. И. Подвойскому 
или В. А . Антонову-Овсеенко 
от 26 ноября 1917 г.
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полицейским агентам удалось выследить 
Н. И. Подвойского и израненного бросить 
в тюрьму. Под влиянием массовых про
тестов в марте 1906 года был освобожден, 
уехал за границу и полтора года лечился 
в Германии и Швейцарии. Вернувшись 
в Россию, в конце 1907 года в Питере 
познакомился, с В. И. Лениным. Эта встре
ча запомнилась ему навсегда.
В 1907— 1908 и 1911 — 1917 годах Нико
лай Ильич работал в Петербургской, а в 
1910—1911 годах — в Костромской и Ба
кинской большевистских организациях. 
Вместе с М. С. Кедровым Н. И. Подвой
ский наладил в Петербурге работу легаль
ного партийного издательства «Зерно», 
участвовал в работе большевистских га
зет «Звезда» и «Правда», редактировал 
журнал «Вопросы страхования», был чле
ном Российского бюро ЦК партии. Неодно
кратно подвергался арестам и тюремным 
заключениям. Вынужденные перерывы в 
подпольной работе Н. И. Подвойский ис
пользовал для учебы: он выписывает в 
тюрьму и штудирует учебники и труды по 
военной стратегии и тактике, фортифи
кации и артиллерии.
С новой силой развернулась партийно
политическая деятельность Н. И. Под
войского после Февральской революции 
1917 года. Он был членом Петроградского 
комитета РСДРП(б) и Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, 
создателем Военной организации при Пет
роградском комитете и Военной органи
зации при ЦК партии, одним из основа
телей газеты «Солдатская правда». На 
Финляндском вокзале он встречал возвра
тившегося из эмиграции В. И. Ленина. 
Умом и сердцем поддержал Апрельские 
тезисы Ленина, утвержденный VII (Ап
рельской) конференцией большевиков 
курс на социалистическую революцию. 
На VI съезде партии Николай Ильич вы
ступал с докладом о деятельности Военной 
организации при ЦК РСДРП(б).
В октябрьские дни вместе с В. А. Ан
тоновым-Овсеенко и Г. И. Чудновским

руководил штурмом Зимнего. Н. И. Под
войский вошел в состав коллегии Нар
комата по военным и морским делам, за
тем он наркомвоендел РСФСР и одновре
менно председатель Всероссийской коллегии 
по организации и управлению Красной 
Армии, член обороны Петрограда, член 
Высшей военной инспекции. В это время 
он работает под руководством В. И. Лени
на, неоднократно встречается, беседует и 
советуется с ним.
В огненные годы гражданской войны он 
сражается на Восточном, Царицынском 
и Южном фронтах.
В январе 1919 года по предложению 
В. И. Ленина и решению ЦК РКП(б) и 
Советского правительства Н. И. Подвой
ский был направлен на Украину. С фев
раля по август 1919 года — народный 
комиссар по военным и морским делам 
Украины, одновременно член Реввоен
совета Республики. Под его руководством 
была развернута напряженная работа 
по строительству Красной Армии на Укра
ине. В марте 1919 года на 3-м Всеукра
инском съезде Советов Н. И. Подвойский 
выступил с речью о необходимости про
должить работу по созданию регулярной 
Красной Армии. Съезд полностью одоб
рил деятельность возглавляемого им Нар
комата.
Осенью 1919 года Н. И. Подвойского ото
звали с Украины и назначили членом 
Реввоенсовета 7-й, а затем 10-й армии. 
В марте 1920 года он возглавил Всевобуч. 
С 1924 года по направлению ЦК партии 
Николай Ильич работал в коллегии Ист- 
парта ЦК РКП(б), был одним из первых 
историков, раскрывших роль В. И. Ленина 
в победе Великого Октября и защите его 
завоеваний. Когда началась Великая Оте
чественная война, Н. И. Подвойский, а 
ему уже было более шестидесяти лет, 
обратился в руководящие органы с прось
бой зачислить его в Красную Армию. В по
следние годы жизни, будучи персональ
ным пенсионером, он вел пропагандист
скую и литературную работу.
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Н. И. Подвойский выступает перед красногвардейцами 
Восточного фронта. Лето 1918 г.

Н. И. Подвойский на смотре пулеметной роты имени Ленина 
на ст. Жмеринка
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Н. И. Подвойский читает 
текст присяги бойцам 
дивизии В. И. Киквидзе 
(стоит справа). 1918 г.

Н. И. Подвойский и командир 
Таращанской бригады 
44-й дивизии В. Н. Боженко. 
Июнь 1919 г.

Н. И. Подвойский в своем 
кабинете с наркомом 
военно-морских дел 
Венгерской Советской 
Республики 
Тибором Самуэли.
Киев, 22 мая 1919 г.
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Группа организаторов Всевобуча во главе 
с Н. И. Подвойским (сидит третий справа). 
Харьков, 1923 г.
Н. И. Подвойский и Эрнст Тельман 
на VII расширенном пленуме Исполкома 
Коминтерна. 1926 г.

Н. И. Подвойский с женой 
Н. А. Подвойской. 1948 г.



Письмо В. И. Ленина А. Д. Цюрупе 
с предложением направить 
Е. Ф. Розмирович на лечение 
в Германию

Е.Ф. РОЗМИРОВИЧ
(1886-1953)



В. И. Ленин высоко ценил Елену Федо
ровну Розмирович как видного публицис
та и организатора. Владимир Ильич не 
раз упоминал о ней в письмах, сам писал 
ей, проявлял заботу о ее здоровье. Когда 
в 1921 году Е. Ф. Розмирович тяжело 
заболела и ей потребовалась поездка за 
границу для лечения, В. И. Ленин написал 
об этом ходатайство в Оргбюро ЦК РКП(б), 
в котором так о ней отозвался: «Сви
детельствую, по опыту лично моему 
и Ц К 19  12  — 19  13  годов, что работ
ник это очень крупный и ценный для 
партии».
Е. Ф. Розмирович родилась 26 февраля 
(10 марта) 1886 года в многодетной семье 
арендатора помещичьего имения в с. Пет
ропавловке Херсонской губернии (теперь 
Саратского района Одесской области). 
После окончания гимназии в Елисавет- 
граде в 1903 году поехала к своему бра
ту в Германию, где в кругу передовой 
студенческой молодежи познакомилась с 
марксистской литературой, а вернувшись 
через год в Россию, включилась в рево
люционную борьбу. В 1904 году она всту
пила в РСДРП, занималась подыскивани
ем конспиративных квартир, распростра
нением листовок. В период первой рос
сийской революции вела пропаганду 
среди крестьян Киевской губернии, потом 
стала секретарем созданного в 1906 году

Полицейская перлюстрация письма
Н. К. Крупской из Кракова
Е. Ф. Розмирович в Петербург. 1914 г.
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Узлового бюро РСДРП Юго-Западной же
лезной дороги.
25 октября 1907 года она была аресто
вана на общегородской конференции боль
шевиков Киева, но из-за отсутствия «ве
щественных» улик все задержанные были 
подвергнуты месячному заключению за 
«незаконную сходку». 19 марта 1909 года 
последовал второй арест. «Основанием к 
обыску и аресту Розмирович,— говори
лось в донесении начальника Киевского 
губернского жандармского управления,— 
явились негласные сведения, что состояла 
она членом киевской организации РСДРП 
(фракция большевиков) и принимала ак
тивное участие в работе: посещала со
брания, выступала на них с речами и 
распространяла нелегальную литера
туру».
По решению Киевской судебной палаты 
Е. Ф. Розмирович была приговорена к 
годичному заключению в крепости, а пос
ле отбытия наказания — к трехлетней 
ссылке в Нарымский край. Добившись 
от властей разрешения выехать за гра
ницу, она в 1910 году покинула Россию 
и прибыла в Париж, где произошла ее 
первая встреча с В. И. Лениным. В эми
грации пробыла три года, работая под 
непосредственным руководством В. И. Ле
нина, вначале в Париже, а в 1912 году 
переехала в Вену, где выполняла задания 
Заграничного бюро ЦК РСДРП, участ
вовала в работе Базельского конгресса 
II Интернационала, Краковского и Поро- 
нинского совещаний ЦК с партийными 
работниками. На последнем совещании 
она представляла Киевский комитет 
РСДРП.
В конце 1913 года Заграничное бюро ЦК 
направило ее в Россию в качестве секре
таря Российского бюро ЦК и секретаря боль
шевистской фракции IV Государственной 
думы. Активно сотрудничала в газете 
«Правда», журнале «Просвещение», вхо
дила в состав редколлегии журнала «Ра
ботница». По заданию ЦК в 1914 году 
возглавила комиссию по подготовке

к очередному партийному съезду, выезжа
ла с этой целью на Украину, но начав
шаяся мировая империалистическая вой
на помешала созвать съезд.
В феврале 1915 года по инициативе 
В. И. Ленина в Берне была созвана кон
ференция заграничных секций РСДРП. 
В ее работе участвовали Н. К. Крупская, 
И. Ф. Арманд, Н. В. Крыленко, Е. Ф. Роз
мирович и другие. Здесь же в Берне Елена 
Федоровна принимает участие в качестве 
делегата в работе Международной социа
листической женской конференции. «В ма
рте 1915 года,— свидетельствовала Наде
жда Константиновна,— Е. Ф. Розмирович 
входила в нашу делегацию... на между
народной женской конференции,— где 
мы проводили линию Ильича, который 
нас непосредственно инструктировал, как 
нам держаться.
Летом 1915 года Владимир Ильич на
правил Елену Федоровну на работу в Рос
сию. Перед отъездом... она заезжала к 
нам в Поронино, чтобы договориться с 
Ильичом о том, как вести работу». 
Вернувшись из-за границы в Москву, она 
работала в местной партийной органи
зации. В 1916 году подверглась новому 
аресту и ссылке в Туруханский край, где 
встретила весть о победе Февральской 
буржуазно-демократической революции. 
После Февральской революции возврати
лась в Киев, где, будучи представите
лем Бюро ЦК РСДРП, вела упорную 
принципиальную борьбу против оппорту
нистической линии председателя местно
го комитета Г. Л. Пятакова, последова
тельно отстаивала Апрельские тезисы 
В. И. Ленина. Когда сторонники Пятакова 
14 апреля протащили в комитете резо
люцию против тезисов, признав их (7-ю 
голосами против 3-х) в общем неприем
лемыми, и пытались навязать ее общему 
собранию большевиков Киева, Е. Ф. Роз
мирович предложила проект такого реше
ния: «Считая вопросы, поднятые в тези
сах Ленина очень важными и сложными, 
общее собрание Киевской организации
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Е. Ф. Розмирович.
Снимки жандармского 
управления и полицейская 
карточка
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РСДРП не находит возможным принять 
без детального обсуждения определенную 
резолюцию о своем отношении к ним, для 
чего назначает особое собрание в ближай
шие же дни». Общее собрание 15 апреля 
приняло эту резолюцию и одновременно 
постановило опубликовать тезисы в газе
те «Голос социал-демократа». Однако 
комитет не выполнил этого решения, и 
лишь благодаря усилиям сторонников 
В. И. Ленина его тезисы были изданы 
на гектографе в виде листовки.
Е. Ф. Розмирович участвовала в окруж
ном совещании большевиков Юго-Запад
ного края, которое проходило в Киеве 
в апреле 1917 года, сотрудничала в ме
стной газете «Голос социал-демократа», 
вела пропагандистскую работу среди 
солдат. На Всероссийской конференции 
фронтовых и тыловых военных организа
ций РСДРП(б) в июне 1917 года избира
ется в состав Всероссийского централь
ного бюро военных организаций при 
ЦК РСДРП(б), работает в редакции еже
дневной большевистской газеты «Солдат
ская правда», сыгравшей важную роль 
в мобилизации солдат на борьбу за по
беду социалистической революции.
В октябрьские дни 1917 года Елена Фе
доровна выполняет поручения ВРК, актив
но участвует в установлении Советской 
власти в Петрограде.
В 1918—1922 годах она председатель 
следственной комиссии Верховного трибу
нала при ВЦИК, в 1922 —1930 годах — 
член коллегии Наркомата РКП СССР, 
в 1931 —1933 годах — член коллегии 
Наркомсвязи СССР, потом на научной 
работе: была директором Государственной 
публичной библиотеки имени В. И. Ле
нина, заведовала архивом Горького в Ин
ституте мировой литературы, возглавля
ла Центральный государственный архив 
литературы и искусства. Награждена 
двумя орденами Трудового Красного Зна
мени. Е. Ф. Розмирович была делегатом 
XIV, XV и XVI съездов ВКП(б), членом 
ВЦИК ряда созывов.
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Письмо А . Д. Цюрупы 
в Оргбюро ЦК РКП(б) 
с просьбой 
о срочной отправке 
на лечение Е. Ф. Розмирович. 
Внизу приписка В. И. Ленина

Сотрудники газеты «Правда» 
Н. В. Крыленко 
и Е. Ф. Розмирович

Удостоверение 
Е. Ф. Розмирович, 
выданное Финляндской 
пограничной заставой. 
1917 г.

Анкета Е. Ф. Розмирович, 
заполненная во время 
Всесоюзной партийной 
переписи. 1926 г.



К. Н. САМОЙЛОВА 
(1876-1921)



Из донесения начальнику 
Екатеринославского губернского 
жандармского управления по делу 
крестьянки П. Г. Ромашко, 
которая в показаниях называет 
Антона и Наташу (партийные 
псевдонимы А. А. и К. Н. Самойловых)

В славной плеяде женщин-болыневичек, 
принимавших активное участие в трех 
российских революциях,— Конкордия Ни
колаевна Самойлова, которая всю созна
тельную жизнь отдала служению вели
кому делу ленинской партии. Впервые 
она встретила В. И. Ленина в феврале 
1903 года, когда Владимир Ильич читал 
лекции по аграрному вопросу в Высшей 
русской школе общественных наук, орга
низованной в Париже прогрессивно на
строенными профессорами из России. 
По совету В. И. Ленина она поступает 
на курсы для пропагандистов, отъезжав
ших в Россию, после чего выезжает с 
партийным заданием на родину.
К тому времени К. Н. Самойлова (девичья 
фамилия Громова) уже имела опыт рабо
ты в революционном подполье. Родилась 
она в 1876 году в семье священника в 
Иркутске. Окончив женскую гимназию, 
в 1896 году становится слушательницей 
Высших женских Бестужевских курсов в 
Петербурге, где вскоре приобщается к ре
волюционной деятельности, устанавлива
ет связи с ленинским «Союзом борьбы 
за освобождение рабочего класса», пере
писывает и распространяет листовки. 
В 1901 году она была арестована на де
легатском собрании студентов, собрав
шихся для обсуждения вопроса о про
должении стачки протеста против пра-
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вительственных «временных правил» об 
отдаче в солдаты студентов, участвую
щих в «беспорядках». После трехмесяч
ного тюремного заключения ее исклю
чают из курсов «за неблагонадежность» 
и высылают на родину.
В 1902 году К. Н. Самойлова выезжает 
за границу, чтобы продолжить образова
ние. Там сближается со сторонниками 
ленинской «Искры» и очень скоро воз
вращается назад в Россию с явкой в Тверь 
(теперь г. Калинин), где работает пропа
гандистом в рабочих кружках, становит
ся членом местного комитета РСДРП, 
твердо отстаивая позиции большевиков. 
Из-за полицейских преследований уез
жает на Украину. В Екатеринославе она 
снова на пропагандистской работе, руко
водит кружками, занимается организа
цией подпольной типографии. Во время за
нятий одного из кружков в феврале 1904 
года была арестована и препровождена 
в Тверь,' где просидела в тюрьме до начала 
первой российской революции. 
Освобожденная из заключения, К. Н. Са
мойлова весной 1905 года едет в Нико
лаев, где некоторое время живет под над
зором полиции, а потом переезжает в 
Одессу, которая в тот период была одним 
из основных центров революционного дви
жения на юге Украины. Здесь она ведет 
активную пропагандистскую деятель
ность, часто выступает на собраниях и 
митингах. Когда в ноябре 1905 года Одес
ский большевистский комитет пошел на 
объединение с меньшевиками, не ожидая 
решений съезда и без согласия ЦК, 
К. Н. Самойлова выступила против та
кого механического слияния и демонстра
тивно покинула город. Прибыв в Мо
скву, она оказывала большую помощь 
в редактировании местной большевист
ской газеты «Борьба», участвовала в Де
кабрьском вооруженном восстании, на 
баррикадах подносила боеприпасы, пере
вязывала раненых.
После подавления восстания в Москве пе
реехала в Ростов-на-Дону, где ее изби

рают членом местного комитета РСДРП. 
Вскоре последовал новый арест, несколь
ко месяцев тюремного заключения и в ав
густе 1906 года — ссылка в Вологду. Бе
жав из ссылки, останавливается в Моск
ве и работает в окружной организации 
РСДРП. Начавшаяся слежка полиции вы
нуждает покинуть Москву и переехать 
в Луганск, являвшийся опорным боль
шевистским центром в Донбассе. Здесь 
она соединила свою судьбу с помощником 
присяжного поверенного Аркадием Алек
сандровичем Самойловым, тоже прини
мавшим деятельное участие в работе мест
ных большевиков, выступая под клич
кой Антон. Пропагандистка Наташа очень 
скоро завоевала большую популярность 
среди местных рабочих, она часто высту
пала на собраниях, в кружках, беспощад
но разоблачая отступничество меньшеви
ков. Царские власти, стремясь ослабить 
влияние большевиков в Луганске, 23 фев
раля 1907 года провели в городе массовые 
обыски, во время которых им удалось 
конфисковать на квартире Самойловых 
гектограф, печать Луганского комитета, 
много нелегальной литературы, два эк
земпляра брошюры В. И. Ленина «Доклад 
об Объединительном съезде РСДРП», га
зеты «Пролетарий». Было арестовано 
19 ведущих работников, однако Самой
ловы успели скрыться. В одном из писем, 
отправленных из Луганска, сообщалось: 
«На днях сделался провал; передовые 
арестованы; Наташа и Антон бежали».
В Луганской организации РСДРП в это 
время проходили выборы делегатов на 
V (Лондонский) съезд партии. Этой высо
кой чести удостоились К. Е. Ворошилов и 
К. Н. Самойлова, которые фигурировали 
на съезде под характерными кличками 
Володи Антимекова и Наташи Большеви
ковой. В Лондоне произошла вторая встре
ча Конкордии Николаевны с В. И. Лени
ным. В ходе острых дискуссий, которые 
проходили на съезде по всем основным 
вопросам стратегии и тактики, К. Н. Са
мойлова была на стороне В. И. Ленина.
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Уведомление Департамента полиции 
о розыске К. Н. Громовой (по мужу 
Самойловой). 1912 г.

К. Н. Самойлова.
Снимок жандармского управления. 
1912 г.
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Журнал «Работница», 
в создании которого 
участвовала К. Н. Самойлова

После съезда К. Н. Самойлова возвра
щается на родину, чтобы отчитаться перед 
своими товарищами. По пути она оста
новилась на некоторое время в Харькове 
и выяснила через К. Е. Ворошилова, что 
в Луганске появляться нельзя из-за про
водившихся обысков. Тогда она написала 
письмо в Луганский комитет: «Посове
товавшись с товарищами, Володя отсо
ветовал мне ехать в Луганск, потому до
клад о съезде он уже сделал сам, и мне 
там нельзя показываться. Об этом пере
дайте всем товарищам из района, а также 
пусть не падают духом: работали бы 
дружнее, а я постараюсь вместо себя по
слать к Вам нового работника. Наташа». 
Остановившись в Харькове, К. Н. Самой
лова провела большую работу по разъ
яснению решений съезда среди местных 
рабочих. Одна работница в письме от 
7 июля 1907 года рассказывала: «Ночую 
в одной квартире с с.-д. большевиками, 
да еще с какими — они едут со съезда 
и проездом остановились здесь делать до
клад о съезде. Чрезвычайно хороший на
род — вот уж настоящие товарищи. Одна 
девушка, знающая такая, она будет де
лать доклад. О съезде говорили очень 
много». 8 июля возле станции Дергачи 
была намечена сходка большевиков с до
кладом Самойловой, но полиция выследи
ла место сбора и разогнала собравшихся.

10 июля большевики проводят новое со
брание в пригородном лесу, и на сей раз 
полиция не смогла помешать выступле
нию делегата съезда.
Из Харькова К. Н. Самойлова выехала 
в Баку, потом, обеспечив себя фальши
вым паспортом, отправилась в Петербург. 
В 1909 году ее снова арестовывают, со
держат 10 месяцев в тюрьме. В 1912 году, 
когда начала выходить легальная боль
шевистская газета «Правда», Самойлова 
выполняет очень сложные обязанности 
секретаря редакции, ведет переписку с 
В. И. Лениным, сама пишет острые публи
цистические статьи, фельетоны. За 1912— 
1914 годы она опубликовала около 80 
статей и других материалов. С января 
1913 года в «Правде» был открыт отдел 
«Женский день и работница», которым 
руководила Самойлова. Деятельное учас
тие принимает и в создании в 1914 году 
женского журнала «Работница». Накану
не выхода первого номера она была аре
стована, после освобождения выслана под 
гласный надзор полиции в Новгородскую 
губернию.
После Февральской революции Конкордия 
Николаевна возвращается в Петроград, 
снова начинает сотрудничать в «Правде», 
участвует в возрождении журнала «Ра
ботница». В октябрьские дни — активная 
участница революционных событий, пред-
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К. Н. Самойлова — секретарь редакции 
газеты «Правда» в 1912— 1914 гг.
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седатель комиссии по работе среди жен- 
щин-работниц при Петроградском коми
тете РСДРП(б), одна из докладчиц на I 
Всероссийском съезде работниц и кресть
янок. В 1918 году ЦК РКП(б) назначает 
Самойлову разъездным инструктором по 
работе среди женщин. Она объезжает с 
этой миссией ряд районов страны. 
Весной 1919 года К. Н. Самойлова при
езжает на Украину. Ее назначают за
ведующей отделом ЦК КП(б)У по работе 
среди женщин. К. Н. Самойлова проводит 
делегатские собрания женщин, первое все
украинское совещание заведующих губ- 
женотделами, конференции работниц в 
Киеве и Харькове. Широкой популяр
ностью пользовались ее лекции и доклады. 
По примеру «Правды» организует в харь
ковской газете «Коммунар» «Страничку 
работницы», публикует в ней статьи 
о женском движении, заботится о вовле
чении в общественную жизнь труже- 
ниц-крестьянок, об организации союзов 
социалистической молодежи в деревне.
К. Н. Самойлова отдавалась всей душой 
работе среди тружениц Советской Укра
ины. В одном из докладов, прочитанных 
в 1919 году, она говорила: «У меня двое 
детей — Питер и Украина, которых я оди
наково люблю, жизнью которых я оди
наково интересуюсь».
Летом 1919 года Самойлова по заданию 
партии переезжает в Самару и там про
должает деятельность среди женщин- 
работниц, в 1920—1921 годах возглав
ляла политотдел агитационного парохода 
«Красная звезда», совершавшего рейсы по 
Волге. Во время этих переездов заразилась 
холерой и 2 июня 1921 года ушла из 
жизни. Похоронили ее в Астрахани рядом 
с могилой мужа, который умер здесь, за
готавливая хлеб для красного Питера. 
В некрологе, опубликованном в газете 
«Правда», с прискорбием сообщалось: 
«Вырвана очень заметная страница из 
жизни и истории партии. Женское про
летарское движение лишилось одного из 
крупнейших вождей».
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Телеграф принес скорбную весты не 
стало товарища Самойловой. Ез, пол* 
мая кипучей анергии, жизнь прерва
лась совершенно неожиданно. И сп ол 
няй свой революционный долг, т. Са
мойлова погибла на агктаареэсоде 
„Красная Звезда”, обнажая Поволожье, 
как представитель П.КЛМСП,

Товарища Самойлову акает не толь
ко работница в селянка Украины, ев 
двадцати-пяти-летняя революционна! 
деятельность знакома и близка работ
нице Россия, Урала н Сибири.

С 2896 года она, как марксистка, 
принимает участие в революционном 
подпольном движении. Ее выдающиеся 
способности и анергии обращают вни
мание жандармов и уже в 99 году тов. 
Самойлова попадает в тюрьму, а затем 
заграницу. Возвратившись в 903 году в 
Россию, т. Самойлова снова с головой 
уходит в революционную работу; с 
1906 года она начинает вести работу 
среди женских пролетарских масс, за
хватывая в работе Петроград, Москву, 
Ростов-на-Дону и др. Работа расши
ряется не по дням, и лишь годы чер
ной реакции снова бросают ее в тюрьму.

Газета «Коммунист» 
с некрологом К. Н. Самойловой 
«Памяти учителя и товарища»

Обложка и содержание сборника 
воспоминаний о К. Н. Самойловой, 
изданного в 1922 г.

Тел

Обложка книги о жизни 
и деятельности К. Н. Самойловой
из серии «Партийные публицисты» ИЗДАТЕЛЬСТВО*МЫСЛЬ*
(издательство «Мысль», 1979 г.)



Партийный билет 
Ф. А. Сергеева (Артема)

Ф.А.СЕРГЕЕВ (АРТЕМ) 
(1883-1921)



Когда Назиму Хикмету рассказали о жиз
ни Артема, он воскликнул: «О таких 
людях надо писать поэмы!»
Федор Андреевич Сергеев (партийный 
псевдоним Артем) — революционер-про
фессионал, видный деятель Коммунисти
ческой партии и Советского государства — 
родился 6 (18) марта 1883 года в с. Глебо
во (теперь Фатежского района Курской 
области) в семье крестьянина, ставшего 
строителем-подрядчиком. В поисках зара
ботка его родители переехали в Екате- 
ринославскую губернию. Окончив Екате- 
ринославское реальное училище, Федор 
Андреевич в 1901 году поступил в Мо
сковское высшее техническое училище 
(ныне МВТУ имени Баумана), где активно 
включился в революционную деятель
ность. Поворотным пунктом в жизни мо
лодого революционера стало вступление 
в ряды РСДРП. Позже в анкете делегата 
X партконференции Артем напишет: 
«В рядах искровцев, большевиков и ком
мунистов с 1902 года».
За подготовку и участие в студенческой 
антиправительственной демонстрации в 
1902 году он был исключен из училища 
и осужден к лишению свободы на пол
года. В царской России перед Сергеевым 
навсегда закрылись двери высшего учеб
ного заведения, и после освобождения из 
тюрьмы он выехал за границу.

Дело Харьковского 
жандармского управления, 
заведенное на Ф. А. Сергеева 
(Артема) в 1906 г.

Ф. А. Сергеев (Артем). До 1907 г. 
Снимок жандармского управления
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В феврале 1903 года в Париже Сергеев 
в Высшей русской школе общественных 
наук профессора М. М. Ковалевского слу
шал лекции Владимира Ильича, но еще не 
знал, что это Ленин (В. И. Ленин вы
ступал здесь под псевдонимом В. Ильин). 
В том же году, возвратившись в Россию, 
Федор Андреевич устраивается в Екате- 
ринославе помощником машиниста на же
лезной дороге, использует свою работу 
для доставки подпольной литературы в 
рабочие центры Донбасса. В 1904 году 
он работал в Елисаветградской органи
зации РСДРП, укрепил в ней группу 
большевиков.
Приехав в конце января 1905 года в Харь
ков, молодой революционер возглавил 
местную большевистскую группу «Впе
ред», а позднее — Харьковский комитет 
большевиков, которые установили пе
реписку с В. И. Лениным и Н. К. Круп
ской. Здесь лично руководит несколькими 
стачками рабочих, Декабрьским воору
женным восстанием харьковских проле
тариев. В этом бурном году он стал из
вестен в революционной среде под пар
тийным именем Артем.
В 1906 году на IV (Объединительном) 
съезде РСДРП Артем был делегатом от 
Харьковской партийной организации. Фе
дор Андреевич встретился с В. И. Лени
ным и горячо поддержал все его предло
жения. После съезда, уже в Харькове, 
Артем был арестован, но через месяц ему 
удалось бежать из тюрьмы и уехать в 
Петербург, а затем на Урал. От партий
ных организаций Урала был делегатом 
V (Лондонского) съезда РСДРП. Затем — 
новый арест и тюрьмы Перми, Верхо
турья, Харькова, Самары, Иркутска, по
жизненная ссылка в Иркутскую губер
нию. В августе 1910 года Артем бежит 
из ссылки через Корею и Китай в Ав
стралию, работает грузчиком, батраком на 
фермах, возглавляет союз русских рабо- 
чих-эмигрантов, организовывает и редак
тирует русскую социал-демократическую 
газету «Австралийское эхо». Возвра-

чмтЧг-w *  *««***, нщтл

Воззвание к рабочим, крестьянам 
и солдатам Красной Советской 
Армии Украины от Временного 
Рабоче-К рестъянского 
правительства Украины. 1918 г.
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Ф. А. Сергеев (Артем). 1921 г.

Листовка Временного 
Рабоче-К рестъянского 
правительства Украины 
«Всем губисполкомам, 
горсовдепам, уезд исполкомам, 
волостным исполкомам» 
о восстановлении 
Советской власти

Постановление Временного 
Рабоче-К рестъянского 
правительства Украины 
о национализации банков. 
1918 г.
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титься на родину Артему удается только 
после Февральской революции.
Третьего июля 1917 года Федор Андре
евич прибыл в Харьков и сразу же 
включился в активную революционную 
деятельность в Харьковской большевист
ской организации, в большевистской 
фракции Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В июле участвовал в област
ных партийных конференциях Юго-За
падного края и Донецко-Криворожского 
бассейна. На конференции в Екатерино- 
славе был избран секретарем Донецко
Криворожского обкома РСДРП(б).
На VI съезде РСДРП(б) Артем стойко 
защищал ленинскую линию на подготов
ку вооруженного восстания. Съезд избрал 
его членом ЦК партии. С этого времени 
он постоянно избирается в состав Цент
рального Комитета.
Артем разворачивает большую работу 
по выполнению решений съезда. С нояб
ря 1917 года Федор Андреевич — пред
седатель исполкома Харьковского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и пред
седатель губернского Военно-революцион
ного комитета. Принимал активное учас
тие в работе Первого Всеукраинского съез
да Советов.
На этом съезде Артем был избран членом 
ЦИК Советов Украины, а на третьем за
седании ЦИК — членом Народного Сек
ретариата, народным секретарем по про
мышленности и торговле. Вопреки ленин
ским принципам национально-государст
венного строительства, по инициативе 
Артема Донецко-Криворожская область 
была выделена из состава Украины. На 
ее территории была провозглашена До
нецко-Криворожская Советская республи
ка, а Артем стал председателем ее Сов
наркома. В. И. Ленин и ЦК РКП(б) осуди
ли эту ошибку большевиков Донецко
Криворожской области и призвали их к 
укреплению единства революционных сил 
Украины.
Артем был одним из организаторов борьбы 
против войск контрреволюционной Цент

ральной рады, атамана Каледина, австро
германских оккупантов, сражался против 
белогвардейцев в Поволжье, на побе
режье Каспийского моря, Северном Кав
казе. В октябре 1918 года он — член Мо
сковского областного комитета РКП(б). 
В конце ноября 1918 года Федор Андре
евич вошел в состав Временного Рабоче
Крестьянского правительства Украины, 
заведовал в нем военным отделом, затем 
был назначен заместителем председате
ля правительства. С преобразованием 
Временного правительства в Совнарком 
УССР Артем занимает в нем пост нар
кома советской пропаганды. В марте 
1919 года он — делегат III съезда КП(б)У 
и VIII съезда РКП(б), 3-го Всеукраин
ского съезда Советов, затем — председа
тель Донецкого губисполкома Советов. 
В 1920— 1921 годах участвовал во II и 
III конгрессах Коминтерна, в I конгрессе 
Профинтерна.
С ноября 1920 года Артем в Москве: ра
ботает секретарем Московского комите
та РКП(б), председателем ЦК Всероссий
ского союза горняков, является членом 
Совета Труда и Обороны РСФСР, но связь 
с Украиной не порывает, принимает учас
тие в развитии угольной промышленности 
Донбасса.
...Вечером 24 июля 1921 года 22 советских 
и иностранных коммуниста возвращались 
в столицу в аэровагоне из поездки на 
рудники Подмосковного бассейна. Среди 
них был и Федор Андреевич. Новое изо
бретение — железнодорожный вагон, впе
реди которого вращался двухлопастный 
пропеллер, стремительно мчался вперед... 
В 105 километрах от Москвы аэровагон 
сошел с рельсов... Артема и шестерых 
его товарищей 28 июля похоронили в брат
ской могиле на Красной площади. 
Именем Ф. А. Сергеева (Артема) назва
ны в РСФСР, Азербайджанской ССР и 
Украинской ССР предприятия, учебные 
заведения, населенные пункты, в том чис
ле Артемовск (бывший Бахмут), улицы, 
ему воздвигнуты памятники.
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Ф. А. Сергеев (Артем)

Член ЦК КП(б)У 
Ф. А. Сергеев (Артем) 
(сидит в центре) 
среди делегатов 
7-го Всероссийского 
съезда Советов. 
Москва, 1919 г.



Декрет от организации 
социалистической 
Рабоче-К рестъянской 
Армии на Украине — 
Червонного казачества

Н. А. СКРЫПНИК
(1872-1933)



Дело Екатеринославского губернского 
жандармского управления 
на Н. А Скрыпника. 1904 г.

Видный государственный и партийный 
деятель, член партии с 1897 года Нико
лай Алексеевич Скрыпник родился 13 
(25) января 1872 года в слободе Ясино- 
ватой Бахмутского уезда Екатеринослав- 
ской губернии (ныне г. Ясиноватая До
нецкой области) в семье железнодорож
ного служащего. Отец и мать были сто
ронниками передовых демократических 
идей, и это оказало большое влияние на 
формирование взглядов их детей.
Н. А. Скрыпник учился в Барвинковской 
двухклассной сельской школе, а затем 
в Изюмском реальном училище, откуда 
был исключен за революционную пропа
ганду. Занялся самообразованием. В 1900 
году он поступил в Петербургский техно
логический институт, а через год был арес
тован за участие в демонстрации против 
жестокой расправы царизма над 183 сту
дентами Киевского университета и сослан 
в Екатеринослав. Возвратившись в Пе
тербург, он становится агентом ленин
ской «Искры». После II съезда РСДРП 
Н. А. Скрыпник приехал в Одессу, где 
шла особенно острая борьба между боль
шевиками и меньшевиками. Николай 
Алексеевич был в числе тех, кто сыграл 
важную роль в определении Одесского 
комитета РСДРП на большевистских по
зициях. По направлению Южного бюро 
ЦК РСДРП в 1904 году он работал

Н. А. Скрыпник.
Снимок жандармского управления 
1904 г.
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в Екатеринославской партийной органи
зации. Н. А. Скрыпник был автором пи
сьма Екатеринославского комитета ко всем 
партийным организациям, которое при
зывало их к борьбе за созыв III съезда 
РСДРП. В числе других членов Одесского 
комитета в марте 1905 года он подписал 
мандат В. И. Ленину как делегату III 
съезда партии. На съезде Н. А. Скрып
ник встретился и беседовал с В. И. Ле
ниным.
После III съезда партии вел партийную 
работу в Петербурге, Ярославле и других 
городах. Летом 1908 года выезжал в Же
неву, встречался с В. И. Лениным. В июне 
1909 года Николай Алексеевич участво
вал в работе совещания расширенной ре
дакции газеты «Пролетарий». Возвра
тившись из очередной якутской ссылки, 
он в 1914 году был привлечен ЦК партии 
к работе в редакции газеты «Правда». 
Вместе с М. С. Ольминским и другими 
ленинцами Н. А. Скрыпник боролся за ее 
последовательное марксистское направле
ние. Секретарь Российского бюро ЦК 
Е. Ф. Розмирович писала В. И. Ленину: 
«Теперь главным образом работают в ре
дакции Михаил Степанович и Николай 
Алексеевич». Написанный Н. А. Скрып- 
ником проект рабочего страхового за
кона с исправлениями и замечаниями 
В. И. Ленина был внесен большевистской 
фракцией в Государственную думу и 
стал платформой для всего рабочего 
движения.
Пятнадцать раз за Н. А. Скрыпником 
закрывались двери царских тюрем, семь 
раз его ссылали, но никогда он не до
жидался истечения срока ссылки, совер
шал побеги. В целом Николай Алексеевич 
был осужден к 34 годам тюремного за
ключения, ему был вынесен и смертный 
приговор.
После свершения Февральской революции 
Н. А. Скрыпник приезжает в Петроград, 
руководит Центральным советом фабрич
но-заводских комитетов. На Первом Все
российском съезде Советов он был избран в

состав ЦИК, а на VI съезде РСДРП(б) — 
кандидатом в члены ЦК партии.
Н. А. Скрыпник — активный участник 
подготовки и проведения вооруженного 
восстания в Петрограде в октябре 1917 
года, член Петроградского Военно-рево
люционного комитета.
В конце декабря 1917 года по предложе
нию В. И. Ленина Николай Алексеевич 
был направлен на Украину. ЦИК Сове
тов Украины включил его в первое Со
ветское правительство Украины, назна
чив народным секретарем труда. С 4 марта 
1918 года Н. А. Скрыпник возглавил пра
вительство, которое начало осуществление 
кардинальных мероприятий по укрепле
нию молодой Советской республики, моби
лизацию ресурсов для оказания отпора 
немецко-австрийским оккупантам.
Н. А. Скрыпник активно участвовал в 
образовании Коммунистической партии 
Украины. Хотя на Первом съезде больше
вистских организаций Украины он за
нимал ошибочные позиции по вопросу 
о взаимоотношениях КП(б)У и РКП(б), 
его участие в обсуждении этого вопроса 
содействовало выработке единственно пра
вильного подхода к образованию Компар
тии Украины — она была создана как со
ставная и неотъемлемая часть РКП(б). 
После Первого съезда Компартии Укра
ины — работал в ВЧК в Москве. А в нача
ле 1919 года Николай Алексеевич снова 
на Украине: возглавил Наркомат госу
дарственного контроля УССР. В 1921 году 
он был выдвинут на пост народного ко
миссара внутренних дел УССР. За заслу
ги в деле освобождения Украины от бело
гвардейцев и буржуазно-националисти
ческой контрреволюции Н. А. Скрыпник 
был награжден орденом Красного Зна
мени.
В 1922 году партия посылает Н. А. Скрып- 
ника на новую ответственную работу, 
назначив его народным комиссаром юс
тиции УССР, немного погодя — генераль
ным прокурором республики, одновремен
но оставив за ним Народный комисса-

162



Группа делегатов от Украины на VIII съезде РКП(б). 
Среди них Н. А. Скрыпник. 1919 г.

Протокол заседания Президиума 
ЦИК СССР об утверждении 
постановлений Президиума 
ВЦИК и Президиума ЦИК УССР 
о награждении рабочих Луганска 
орденом Красного Знамени

Президиум митинга, 
посвященного закладке 
Днепрогэса.
Выступает В. Я. Чубаръ. 
Рядом с ним 
Н. А. Скрыпник 
и В. П. Затонский.
1927 г.
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риат юстиции. Последовательная борьба 
Н. А. Скрыпника на посту генерально
го прокурора УССР за революционную 
законность содействовала укреплению ав
торитета Советской власти среди населе
ния.
Н. А. Скрыпник принимал участие в 
создании Союза ССР. Ему принадлежит 
большая заслуга в разработке первой Кон
ституции СССР.
В 1927 году Н. А. Скрыпник был на
значен народным комиссаром просвеще
ния УССР, в 1933 году — председателем 
Госплана УССР и заместителем Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров 
УССР. Член Политбюро ЦК КП(б)У, а с 
1927 года — член ЦК ВКП(б) Н. А. Скрып
ник вел большую работу по осуществле
нию социалистических преобразований в 
республике.
Николай Алексеевич — глубоко образо
ванный человек, прекрасный оратор, пуб
лицист. За большие заслуги в развитии 
советской науки он был избран членом 
Коммунистической академии СССР, ака
демиком АН УССР и АН БССР.
Н. А. Скрыпник принимал активное учас
тие в мировом коммунистическом дви
жении. Он делегат всех конгрессов Ком
мунистического Интернационала, которые 
проходили при его жизни, а на VI конг
рессе был избран членом Исполкома 
Коминтерна.
Н. А. Скрыпник допускал некоторые 
ошибки в национальном вопросе. Но в 
1933 году его обвинили не в этих ошиб
ках, а в создании группы национал- 
уклонистов, сомкнувшейся с интервенци
онистскими силами. Не имея возмож
ности опровергнуть это страшное обви
нение, он лишил себя жизни. После разо
блачения преступной деятельности Стали
на доброе имя Н. А. Скрыпника было 
восстановлено.
В ознаменование больших революцион
ных заслуг Н. А. Скрыпника еще в 
1918 году в Харькове ему был воздвигнут 
памятник.
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Н. А. Скрыпник, Г. И. Петровский и М. И. Калинин среди делегатов 
Северного Кавказа на II сессии ЦИК СССР пятого созыва. 1930 г.

Н. А. Скрыпник и И. Н. Дубовой 
в президиуме 11-го окружного съезда 
Советов. Киев, 1929 г.

На заседании первой сессии 
Всеукраинской Академии наук 
Н. А. Скрыпник и А. В. Палладии. 
Киев, 1929 г.

Нарком просвещения УССР 
Н. А. Скрыпник выступает 
на Всеукраинском совещании 
по вопросу коммунистического 
детского движения и школы.
Харьков, 1930 г.

Н. А. Скрыпник на III съезде общества 
«Долой неграмотность!».
Съезд открывает Председатель ВУЦИК 
и заместитель Председателя ЦИК СССР 
Г. И. Петровский. Харьков, 1932 г.



Мемориальная кварт ира-муз ей 
Ульяновых в Киеве 
по улице Ульяновых 
(бывшая Лабораторная), дом № 12

Д. И. УЛЬЯ н о в  
(1874-1943)



«Таврический полуостров станет местом 
лечения больных рабочих, крестьян и 
красноармейцев Петрограда, Москвы и 
других городов, работников центра... 
Мы превратим Крым в народную рабо
че-крестьянскую здравницу»,— говорил, 
выступая на первой Евпаторийской ра
боче-крестьянской конференции Главный 
(Особый) уполномоченный по организа
ции курортов Крыма Д. И. Ульянов. 
Дмитрий Ильич делал все возможное, 
чтобы приблизить день массового приема 
больных в крымские здравницы. 
Младший брат Владимира Ильича Ленина 
Дмитрий Ильич родился 4(16) августа 
1874 года в Симбирске (теперь Ульяновск). 
После окончания гимназии в 1893 году 
поступил на медицинский факультет 
Московского университета, но за револю
ционную деятельность через четыре года 
был исключен из университета и брошен 
в Таганскую тюрьму. И только в 1901 
году ему удалось получить звание лека
ря, окончив Юрьевский (теперь Тарту
ский) университет.
С новой силой развертывает революцион
ную деятельность Д. И. Ульянов, работая 
агентом ленинской «Искры». Именно для 
налаживания транспортировки «Искры» 
из-за рубежа и распространения газеты 
Дмитрий Ильич во второй половине мар
та 1902 года приехал в Одессу. Вместе

Сообщение в газете «Искра» 
об аресте Д. И. Ульянова

А. И. Нещеретова-Улъянова 
и Д. И. Ульянов. 1903 г.

Х Р О Н И К А  Р Е В О Л Ю Ц . Б О Р Ь Б Ы .
Петтгкургъ . Въ начал* октября арестованы дачтисгъ 

А. Зельдовъ и курсистка Пантелеймонова. — Аресты В* Паку . 
Батуми и Тифлис*. Въ Тифлис* арестовано, зо второй раз* 
Простосер доеь. — Од коса. Въ август* в» Колодной балк* 
арестованы: аемек»й врач* Ульянов*, жекшияа-врагь Могилевская, 
фельдшер* МЬдеиякъ и фельдшериц» Нищеретовл. — Вт» К ре
нен чу г* на вокзал* арестована въ конц* августа съ литера
турой Инна Лемаигь (нелег.). бежавшая азь» Вятской губ. въ 
189* г. Отвезена въ Киевскую тюрьну.

Сосланы въ В.-Снбирь: Меякесъ 'ткачъ. нелегальный, аре
стовать въ 1902 г., по д*лу ,Раб. Знак.*). Куаьмшгъ (старый 
есылкый; жаль въ Омск*); врать Бродалй язь Ккди. бывал* 
рлд.т.п.1 Берлалнъ, обвкнлвппйся въ токъ, что» яачгТр ‘вался 
осНободмть нзъ Шевской крФвоств заключенная въ ней Урод, 
наго, на 8 л*тъ.

Б ъ ж а л и  изъ Воет. Сибири. Викторъ Вейнштокъ (нзь ЗАбай- 
калдекой области, гд* быль на поселешп; въ 1S92 г. был» аре
стован*! за пропаганду въ СПБ. войсках» я  среди рабочих* и, 
какъ вольноопреткдякнщйся, осужден* военный ь судом ь на 
1ил*гь каторги), Николай Кудрейъ (сослан* на 5 л*ть по ураль
скому с.*д, д*.ту 1899 г.); Врояштейнъ (сосланъ на t г. въ г. 
по а*лу южно-русекаго рабочего союза въ Николаев*); Стач. 
ПолмнскШ (раб., арестовать въ Варщав* въ 1893 г. и а«кл* 
четы рехъ  л *тъ  тюремнаго в&клазчешя сослан* на 10 л*гь въ 
Якутскую область); Евгетя Гуревнчъ (сослана по д*лу Бунда 
гь 189S г.); Бергеръ (по польскому д*лу); Скрвпянкъ (петерб. 
технолога); Файяъ (арест, въ СПБ. весной 1901 г.); I Ленею* 
(учитель изъ Внльны). —■......... ........
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с Р. С. Землячкой, К. О. Левицким и дру
гими он создает разветвленную сеть ад
ресов и явок, а также пунктов для полу
чения и хранения искровской литера
туры, проведения встреч с революцио- 
нерами-профессионалами. С помощью 
Н. К. Крупской Д. И. Ульянов устанавли
вает связи с Херсонской транспортной 
группой, возглавляемой Л. Д., Н. Д. и 
В. Д. Цюрупами. В результате большой не
устанной деятельности агентов «Искры» 
в Одессе, в том числе и Дмитрия Ильи
ча, город стал одним из центров юга 
страны по обеспечению социал-демокра
тических организаций марксистской ли
тературой. Революционную деятельность 
Д. И. Ульянов совмещал с работой врача 
в грязелечебнице в Холодной Балке на 
берегу Хаджибейского лимана (теперь на 
этой территории расположен детский са
наторий имени Великой Октябрьской со
циалистической революции). Лечебница 
становится одним из мест частых встреч 
и собраний одесских искровцев. При уча
стии Дмитрия Ильича здесь была обра
зована подпольная группа, которая рас
пространяла среди сотрудников лечеб
ницы и местного населения нелегальную и 
запрещенную царской цензурой литера
туру.
Много сил и энергии Д. И. Ульянов, 
Р. С. Землячка и другие искровцы отда
вали борьбе за объединение и полный пе
реход на позиции «Искры» одесских со
циал-демократов, за вытеснение из их ря
дов оппортунистов. В апреле 1903 года 
Одесский комитет РСДРП опубликовал за
явление о полной солидарности со взгля
дами «Искры» и стал одним из опорных 
пунктов В. И. Ленина в его борьбе за 
создание и укрепление революционной 
партии рабочего класса.
В августе 1902 года в квартире Д. И. Уль
янова полиция произвела обыск, обна
ружила экземпляр «Искры» и другую неле
гальную литературу. Дмитрия Ильича 
арестовали и посадили в тюрьму, но в 
связи с заявлением одного из подполь-

Киев. Дом на углу улиц Саксаганского 
(бывшая Мариинско-Благовещенская) 
и Степановской. Сюда направлялась 
партийная корреспонденция 
Ульяновым и Кржижановским

Распоряжение Департамента полиции 
об аресте революционного подполья 
в Киеве
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Документы
об особом надзоре полиции 
за Д. И. Ульяновым

Киевская крепость 
Косой капонир, 
где в январе 1904 г. 
находился 
в заключении 
Д. И. Ульянов

169



щиков, что найденная литература при
надлежит ему, Д. И. Ульянова отпус
тили. Дмитрий Ильич переезжает в Одес
су, а в конце 1902 года по согласова
нию с редакцией «Искры» — в Самару, 
затем — в Тулу. Из Тулы Д. И. Улья
нов едет делегатом на II съезд РСДРП.
С августа 1903 по 1904 год Д. И. Ульянов 
работал агентом ЦК РСДРП в Киеве, вел 
большую работу по пропаганде решений 
II съезда партии. Он занимался органи
зационно-технической работой Россий
ской части ЦК РСДРП, часто встречал
ся с приезжавшими в Киев товарищами, 
принимал членов партии на явочных ква
ртирах, распределял подпольщиков на 
работу в партийные комитеты, хранил 
адреса явочных квартир в Киеве и дру
гих городах, занимался изысканием де
нежных средств для партийной работы. 
С октября 1903 года в Киеве работают 
и обе сестры Дмитрия Ильича. Мария 
Ильинична установила и поддерживала 
тесную связь Российской части ЦК 
РСДРП и местных партийных организа
ций с В. И. Лениным, а также письмен
ную связь с Петербургом, Москвой, Са
марой, Ярославлем, Саратовом, Одессой, 
Тверью, Тулой и другими городами. Боль
шую роль в доставке политической ли
тературы в Россию сыграла берлинская 
искровская группа. С ней переписыва
лась Анна Ильинична. В начале января 
1904 года Д. И. Ульянов, А. И. Ульянова- 
Елизарова и М. И. Ульянова были аресто
ваны. Сестер заключили в Лукьянов- 
скую тюрьму, а Дмитрия Ильича — в 
одиночную камеру крепости Косой капо
нир. В феврале 1904 года его перевели 
в Лукьяновскую тюрьму. В результате 
отсутствия явных улик о революцион
ной деятельности освободили вначале сес
тер, потом Д. И. Ульянова.
В 1904— 1914 годах Д. И. Ульянов рабо
тает земским врачом в Симбирске, Под

московье и Феодосии, поддерживая посто
янную связь с центром большевистской 
партии.
Когда началась мировая империалисти
ческая война, Д. И. Ульянов был моби
лизован в армию и, работая в 1-м и 2-м 
Севастопольских крепостных госпиталях, 
вел революционную пропаганду среди сол
дат.
После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Д. И. Ульянов был чле
ном редколлегии большевистской газеты 
«Таврическая правда» в Севастополе, был 
членом партийного комитета и ревкома в 
Евпатории, заместителем председателя 
правительства Крымской ССР, народным 
комиссаром охраны здоровья и социаль
ного обеспечения Крымской республики, 
членом Крымского ревкома и обкома 
партии.
21 декабря 1920 года В. И. Ленин под
писал декрет «Об использовании Крыма 
для лечения трудящихся». Претворить 
в жизнь этот декрет было поручено 
Главноуполномоченному Наркомздрава 
РСФСР по курортам Крыма Д. И. Улья
нову. В феврале 1921 года Дмитрий Иль
ич был назначен руководителем вновь 
созданного Центрального управления ку
рортами Крыма.
Д. И. Ульянов настойчиво занимался 
всеми вопросами, связанными с выпол
нением ленинского декрета об исполь
зовании Крыма для лечения и отдыха 
трудящихся.
В конце 1921 года Д. И. Ульянов был 
отозван из Крыма в Москву для работы в 
Наркомздраве РСФСР.
В память о революционной и обществен
но-политической деятельности в Крыму 
Д. И. Ульянову воздвигнут в Симферо
поле памятник. Его именем названы ули
цы в городах, на домах, где он проживал, 
установлены мемориальные доски с ба
рельефом.
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Декрет Совнаркома 
об использовании Крыма 
для лечения трудящихся. 
Декабрь 1920 г.

Митинг по случаю открытия первого 
крестьянского санатория 
в бывшем царском дворце в Ливадии

Сообщение в газете 
«Красный Крым» 
об организации санаториев 
для трудящихся.
29 декабря 1920 г.
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Партийный билет М. В. Фрунзе

М.В.ФРУНЗЕ 
(1885-1926)



М. В. Фрунзе (стоит третий справа) 
среди политических ссыльных 
в с. Манзурке Иркутской губернии. 
1914 г.

Много сил и энергии отдал борьбе за 
укрепление и расцвет Украинской Со
ветской Социалистической Республики 
выдающийся деятель Коммунистической 
партии и Советского государства, талант
ливый советский военачальник Михаил 
Васильевич Фрунзе.
Родился М. В. Фрунзе 21 января (2 фев
раля) 1885 года в Пишпеке (теперь 
г. Фрунзе Киргизской ССР) в семье фельд
шера. В 1904 году поступил учиться 
в Петербургский политехнический инсти
тут, где включился в революционное дви
жение и навсегда связал свою жизнь и 
деятельность с Коммунистической пар
тией, вступив в ее ряды. В этом же году он 
был выслан из Петербурга за организа
цию революционной демонстрации.
М. В. Фрунзе — активный участник рево
люции 1905 —1907 годов — был одним из 
организаторов и руководителей известной 
стачки текстильщиков Иваново-Вознесен
ска в 1905 году, членом Иваново-Воз
несенского Совета рабочих уполномочен
ных — одного из первых в России Сове
тов рабочих депутатов. В 1906 году был 
делегатом IV (Объединительного) съезда 
партии, где впервые встретился с В. И. Ле
ниным.
Михаил Васильевич постоянно преследо
вался царизмом. Ему довелось пробыть 
11 месяцев в тюрьме, 7 лет и 9 месяцев —
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М. В. Фрунзе. 1917 г.

М. В. Фрунзе 
(стоит в центре) 
в группе летчиков. 
1919 г.

М. В. Фрунзе в самолете 
на Киевском аэродроме. 20-е годы
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на каторге, 1 год — в ссылке, дважды 
приговаривали к смерти. Но все это не сло
мило его воли.
С новой силой разворачивает он револю
ционную деятельность в действующей 
армии, куда он направлен партией в 
1916 году. После свершения Февральской 
революции работает в Белоруссии, а затем 
в г. Шуе, Иваново-Вознесенске. М. В. Фру
нзе принимал участие в Октябрьском 
вооруженном восстании в Москве.
С 1918 года у М. В. Фрунзе начинается 
новый период жизни как полководца мо
лодой Красной Армии.
В. И. Ленин очень высоко ценил рево
люционные качества и полководческий та
лант Михаила Васильевича, посылал его 
на решающие участки фронтов граждан
ской войны. До 1920 года М. В. Фрунзе ко
мандовал 4-й армией Восточного фрон
та, Южной группой Восточного фрон
та, Туркестанским фронтом. С сентября 
1920 года он командовал войсками Южно
го фронта, регулярно информировал 
В. И. Ленина о положении дел на фрон
те, о предпринимаемых мерах для раз
грома врангелевщины. 16 ноября 1920 го
да В. И. Ленин получил следующую теле
грамму от М. В. Фрунзе: «Сегодня наши 
части вступили в Севастополь. Мощными 
ударами красных полков раздавлена 
окончательно южнорусская контрреволю
ция...» В этот же день М. В. Фрунзе послал 
В. И. Ленину итоговую телеграмму-до
клад: «Сегодня нашей конницей заня
та Керчь. Южный фронт ликвидиро
ван ».
Полки Красной Армии, разгромившие 
Врангеля в Крыму, проявили невидан
ные в истории героизм и мужество. В ста
тье «Памяти Перекопа и Чонгара» 
М. В. Фрунзе подчеркивал: «Победа, и по
беда блестящая, была одержана по всей 
линии. Но досталась она нам дорогой 
ценой. Кровью десяти тысяч своих лучших 
сынов оплатили рабочий класс и кресть
янство свой последний, смертельный удар 
контрреволюции. Революционный порыв

оказался сильнее соединенных уси
лий природы, техники и смертоносного 
огня».
Эта победа на Южном фронте, освобож
дение Крыма от белогвардейцев, по опре
делению В. И. Ленина, стали одной из 
самых блестящих страниц истории Крас
ной Армии.
С декабря 1920 года М. В. Фрунзе — 
уполномоченный Реввоенсовета Республи
ки на Украине, командующий вооружен
ными силами Украины, а с начала 1921 
года — и Крыма. Он руководил ликвида
цией политического бандитизма на Укра
ине.
В это же время М. В. Фрунзе при
нимает самое активное участие в партий
ной и государственной работе на Украине. 
В 1921 году он — ответственный за про
ведение продзаготовок на Украине, упол
номоченный Совета Труда и Обороны по 
вывозу соли из солепромышленных райо
нов республики. В 1921 —1922 годах Ми
хаил Васильевич возглавлял Чрезвычай
ную миссию в Турции, участвовал в вы
работке и подписании украинско-турецко
го договора 1922 года. С февраля 1922 по 
март 1924 года работал заместителем 
председателя Совнаркома УССР и замес
тителем председателя Украинского эконо
мического совета. На V—VII конферен
циях КП(б)У М. В. Фрунзе избирался 
членом ЦК, а в 1921 —1924 годах — 
членом Политбюро ЦК КП(б)У, был чле
ном ВУЦИК. Михаил Васильевич внес 
большой вклад в дело восстановления и 
развития народного хозяйства республи
ки. Он вел неутомимую борьбу за спло
чение партийных организаций республи
ки на ленинских идейных и организаци
онных принципах, разоблачал троцки
стов, анархо-синдикалистов, децистов, 
буржуазных националистов.
М. В. Фрунзе активно участвовал в под
готовке создания Союза Советских Соци
алистических Республик. По этому жиз
ненно важному вопросу он выступал до
кладчиком на 7-м Всеукраинском съезде
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Приказ по войскам 
Южной группы 
Восточного фронта 
от 11 мая 1919 г.

С. М. Буденный, М. В. Фрунзе, 
К. Е. Ворошилов над картой
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М. В. Фрунзе
в период гражданской войны

М. В. Фрунзе и С. И. Гусев 
(стоит слева) на смотре 
частей Красной Армии, 
отправляющихся 
на врангелевский фронт. 
1920 г.
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Советов. «...Никогда единство и связь,— 
отмечал Фрунзе,— никогда сознание общ
ности интересов, объединяющих рабо
чий класс и крестьянство разных нацио
нальностей, не было так полно и так все
объемлюще, как в настоящий момент». 
По поручению представителей всех совет
ских республик М. В. Фрунзе вносил пред
ложения на учредительном съезде Сове
тов страны 30 декабря 1922 года об утвер
ждении Декларации и Договора об обра
зовании Союза ССР, которые были при
няты Первым съездом Советов Советско
го Союза.
В 1924 году М. В. Фрунзе работал замести
телем председателя Реввоенсовета СССР, 
заместителем наркома по военным и мор
ским делам страны, а с начала 1925 го
да — председателем Реввоенсовета СССР, 
наркомом по военным и морским делам, 
членом Совета Труда и Обороны СССР. 
На X —XIII съездах РКП(б) он избирался 
членом ЦК партии, а с 1924 года — кан
дидатом в члены Политбюро ЦК РКП(б), 
избирался также во ВЦИК и ЦИК СССР. 
Военный стратег и теоретик М. В. Фрунзе 
разработал ряд важных проблем строи
тельства Советских Вооруженных Сил и 
советской военной науки. Михаил Василь
евич был награжден двумя орденами Кра
сного Знамени.
М. В. Фрунзе похоронен в Москве на 
Красной площади. Его именем на земле 
Советской Украины названы многие пред
приятия, учебные заведения, площади 
и улицы городов, ему воздвигнуты па
мятники.

Интервью с М. В. Фрунзе о налаживании 
мирной жизни в Крыму после ликвидации 
врангелевщины, напечатанное в газете

Телеграмма В. И. Ленину 
о ликвидации Южного фронта

М. В. Фрунзе вручает Красное знамя 
51-й Перекопской дивизии
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М. В. Фрунзе и Д. 3. Мануилъский 
на V конгрессе III Интернационала. 
1924 г.

М. В. Фрунзе
и член ЦК КП(б)У А. В. Иванов. 
Между 1920— 1925 гг.

М. В. Фрунзе в группе делегатов 
Харьковской парторганизации 
на X  съезде РКП(б). 1921 г.
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М. В. Фрунзе 
на митинге швейников. 
До 1925 г.

М. В. Фрунзе
во время пребывания в Киеве. 
1924 г.

Работы М. В. Фрунзе, 
написанные в 1925 г.



Записка В. И. Ленина А . Д. Цюрупе. 
Лето 1918 г.

А.Д.ЦЮРУПА 
(1870 -1928)



11 апреля 1922 г.

Долгие годы совместной борьбы и дружбы 
связывали А. Д. Цюрупу и В. И. Ленина. 
Александр Дмитриевич Цюрупа был од
ним из ближайших соратников В. И. Ле
нина. Владимир Ильич ценил его бога
тейшую житейскую мудрость, поразитель
но большой природный ум и величайшую 
работоспособность. В декабре 1921 года по 
предложению В. И. Ленина Цюрупа наз
начается заместителем Председателя Сов
наркома и Совета Труда и Обороны. На
мечая план перестройки в работе Совнар
кома, Ленин советовал Цюрупе поставить 
в центр тяжести борьбу с бюрократизмом 
и волокитой. «Проверка исполнения, про
верка того, что выходит на деле — вот 
основная и главная Ваша задача...» — 
писал В. И. Ленин Цюрупе 24 января 
1922 года. Месяц спустя, вновь возвра
щаясь к этому вопросу, Ленин писал: 
«Главное, по-моему, перенести центр тя
жести с писания декретов и приказов 
(глупим мы тут до идиотства) на в ы б о р  
л ю д е й  и п р о в е р к у  и с п о л н е 
ния,. В этом гвоздь». И А. Д. Цюрупа 
упорно проводил ленинские указания 
в жизнь. Оставаясь на этом посту до конца 
жизни, Александр Дмитриевич был еще и 
наркомом РКП, и председателем Гос
плана, и наркомом внешней и внутрен
ней торговли СССР. Начиная с XII съез
да РКП(б) избирался членом ЦК партии.
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А. Д. Цюрупа родился 19 сентября 
(1 октября) 1870 года в многодетной семье 
секретаря городской управы в уездном 
местечке Алешки Таврической губернии 
(ныне г. Цюрупинск Херсонской области). 
Здесь провел детские и юношеские годы, 
окончил начальную школу, четырехклас
сное училище, после чего в 1887 году по
ступил в Херсонское сельскохозяйствен
ное училище. Вскоре втянулся в работу 
подпольных ученических кружков, начал 
знакомиться с революционной литерату
рой народников, стал редактировать ру
кописный журнал «Пробуждение», при
дав ему «противоправительственное на
правление». В 1893 году его арестовали, 
продержали полгода в тюрьме, а потом 
выпустили, установив за ним особый над
зор полиции. Устроившись чернорабочим 
на лесопильном заводе, он и здесь орга
низовал нелегальный кружок рабочих. 
Потом познакомился с губернским сани
тарным врачом П. Ф. Кудрявцевым, быв
шим народовольцем, который помог ему 
устроиться статистиком при Херсонской 
уездной управе. Вместе они много ездили 
по Херсонской и соседней Таврической 
губерниям, собирали различные сведения, 
позволившие Кудрявцеву создать книгу 
«Пришлые сельскохозяйственные рабочие 
на Николаевской ярмарке в местечке Ка
ховке Таврической губернии и санитар
ный надзор за ними в 1895 году», на ко
торую ссылался В. И. Ленин в классиче
ском труде «Развитие капитализма в Рос
сии». Но вскоре последовал новый арест. 
Он вынужден уехать в Симбирск, где уст
роился также в статистическое бюро. Ко
гда и там начали сгущаться тучи, при
шлось спешно выехать в Уфу. Чтобы 
избежать ареста, в феврале 1899 года он 
уезжает в Херсон, потом в Одессу. Вме
сте со своим братом Львом подыскивает 
конспиративные квартиры, хранит марк
систскую литературу, которая прибывала 
морским путем из-за границы.
В октябре 1899 года А. Д. Цюрупа вы
нужден поменять место работы и уехать

в Уфу. Там произошла его первая встреча 
с В. И. Лениным, который, возвращаясь 
из сибирской ссылки, заехал сюда, чтобы 
установить связи с местными социал-де
мократами. Вспоминая позже об этой 
встрече, Александр Дмитриевич писал: 
«Я чувствовал, что, когда говорил с ним, 
мои мысли становились тоньше и глуб
же. Уходя от него, я чувствовал себя на
много умнее. Он был человек, к которому 
всегда можно было прийти. В ваше дело 
он всегда вникал, не делая различий, кто 
вы и какое это дело. Он вас примет, даст 
совет, даст указания, а может быть, и рас
поряжение. Вы знали, что в самый тяже
лый момент он поможет вам выйти из 
затруднительного положения».
В 1901 году А. Д. Цюрупа, будучи аген
том ленинской «Искры», приезжает в 
Харьков и оказывает большую помощь 
в оживлении деятельности местной соци
ал-демократической организации, в изда
нии и распространении агитационных ли
стков. Удалось ему провести и забастов
ку харьковских статистиков. Скрываясь 
от полицейских преследований, переезжа
ет в Николаев, где распространяет «Ис
кру», потом едет в Тулу, затем в Там
бовскую губернию, но там его полиция 
настигла, арестовала, а после суда — три 
года ссылки в Олонецкую губернию. Осво
бодившись в декабре 1904 года из ссылки, 
Цюрупа едет в Уфу. Твердо отстаивая 
позиции большевиков, активно участвует 
в работе местной организации РСДРП в 
годы первой российской революции, вы
полняет ряд конспиративных заданий, 
выезжает в Петербург и там в конце 1905 
года вторично встречается с В. И. Ле
ниным. Работа в подполье велась и далее, 
вплоть до Февральской революции.
В 1917 году А. Д. Цюрупу избирают де
путатом Совета рабочих и солдатских де
путатов, председателем городской думы. 
Он руководит губернской продоволь
ственной управой. Когда свершилась 
Октябрьская революция, обеспечивает от
правку в Питер уфимских эшелонов с
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А. Д. Цюрупа

А. Д. Цюрупа 
(стоит второй слева) 
в группе политических 
ссыльных
в Олонецкой губернии. 
1903— 1904 гг.

185



хлебом. По рекомендации В. И. Ленина 
был назначен товарищем наркома продо
вольствия, а спустя два месяца возглавил 
этот Наркомат. Контрреволюция пыта
лась уничтожить Советскую власть голо
дом, но партия делала все возможное, что
бы хлеб был. Наркомпроду были пре
доставлены чрезвычайные полномочия. 
В. И. Ленин оказывал постоянную помощь 
и поддержку А. Д. Цюрупе в проведении 
продовольственной политики.
Будучи главным интендантом Советско
го государства, сам А. Д. Цюрупа систе
матически недоедал, иногда на этой поч
ве терял сознание на заседаниях Совнар
кома. 15 мая 1919 года В. И. Ленин послал 
в Президиум ВЦИК записку: «Цюрупа 
получает 2000 руб., семья 7 человек, обе
ды по 12 руб. (и ужин), в день 84x30  =  
=  2520 рублей.
Недоедают! Берут 4 обеда, этого мало. 
Дети — подростки, нужно больше, чем 
взрослому.
Прошу увеличить жалование ему до 
4000 руб. и дать сверх того пособие 
5000 руб. единовременно семье, приехав
шей из Уфы без платья».
В. И. Ленин внимательно следил за здо
ровьем Цюрупы, лично проверял, как он 
лечится и каков режим дня. Это внима
ние Владимира Ильича окрыляло нарко
ма и помогало ему выполнять сложные 
государственные обязанности. Вскоре они 
еще больше возросли, когда Александр 
Дмитриевич стал заместителем Председа
теля Совнаркома и Совета Труда и Обо
роны. В отсутствие В. И. Ленина Цюрупа 
вел заседания Совнаркома. В период 
болезни Владимир Ильич требовал, чтобы 
Цюрупа каждый день звонил ему. Алек
сандр Дмитриевич постоянно общался с 
Лениным до последних дней его жизни. 
Но и сам ненадолго пережил В. И. Ленина. 
Жизнь А. Д. Цюрупы оборвалась 8 мая 
1928 года. День его похорон — 11 мая — 
был объявлен в стране днем траура. 
Советский народ свято хранит память 
об Александре Дмитриевиче Цюрупе.

Памятник А. Д. Цюрупе 
в Херсоне
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В. И. Ленин слушает игру пианиста 
на квартире А. Д. Цюрупы. 1920 г. 
С рисунка худ. П. Васильева

А. Д. Цюрупа



Приветствие В. Я. Чубаря 
криворожской газете 
«Красный горняк»

В.Я.ЧУБАРЬ
(1891-1939)



Мандат, выданный В. Я. Чубарю
Высшим Советом
Народного Хозяйства РСФСР

Влас Яковлевич Чубарь родился 10 (22) 
февраля 1891 года в с. Федоровна (ныне 
с. Чубаревка Пологовского района Запо
рожской области) в семье крестьянина- 
бедняка. После церковно-приходской шко
лы Власу посчастливилось попасть в зем
скую двухклассную школу, учителя ко
торой были критически настроены по от
ношению к существующему строю. Когда 
к своему брату в Федоровку приезжал 
неутомимый агитатор и пропагандист 
Ф. А. Сергеев (Артем), среди его слуша
телей был и юный Чубарь. Тринадцати
летним подростком Влас приобщился к 
подпольной работе. В 1904 году был арес
тован после обыска, во время которого 
у него нашли нелегальную литературу. 
В том же году успешно сдал экзамен и 
был зачислен в Александровское меха
нико-техническое училище. Чубарь — ак
тивный участник рабочих дружин по 
борьбе с погромами, учиняемыми черно
сотенцами и полицией. В 16 лет он всту
пает в ряды большевистской партии. 
В 1911 году после успешного оконча
ния училища В. Я. Чубарь поступил на 
Краматорский завод. За участие в органи
зации маевки в 1912 году был арестован 
и заключен в тюрьму. После побега уст
роился на завод Никополь-Мариуполь- 
ского металлургического общества, потом 
полтора года на Московском заводе Бари
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Мандат, 
выданный 
В. Я. Чубарю 
Советом 
Рабоче
Крестьянской 
Обороны РСФСР 
10 июня 
1919 г.

(сейчас это предприятие слито с заводом 
«Динамо»), В 1915 году за активное учас
тие в стачках и демонстрациях отдан в 
солдаты, несколько месяцев был в армии 
и до Октября — на Петроградском ору
дийном заводе. Работая по одиннадцать 
часов в сутки на производстве, Влас Яков
левич самостоятельно изучает иностран
ные языки, техническую литературу. 
Третьего апреля 1917 года В. Я. Чу- 
барь встречал на Финляндском вокзале 
В. И. Ленина. «Тогда вечером,— вспоми
нал он,— мне впервые пришлось увидеть 
Владимира Ильича. После этого уже не
посредственно пришлось встречаться с Ле
ниным по той большой работе, которую 
вела партия до Октябрьской революции, 
и непосредственно у него учиться боль
шевизму».
Избранный в июне 1917 года в Цен
тральный совет фабзавкомов Петрограда, 
а в октябре — во Всероссийский совет 
фабзавкомов, В. Я. Чубарь ведет большую 
политическую работу среди рабочих сто
лицы. В октябре 1917 года он выступил 
на первой Всероссийской конференции 
фабзавкомов о деятельности Петроград
ского совета фабзавкомов. После победы 
Октября В. Я. Чубарь был направлен ко
миссаром Военно-революционного комите
та в одно из важнейших для революции 
учреждений военного ведомства — Глав

ное артиллерийское управление, которое 
ведало всеми военными заводами страны. 
В. Я. Чубарь — один из первых руково
дителей советского хозяйственного фрон
та. Он был членом Президиума ВСНХ 
РСФСР. В октябре — ноябре 1917 года 
В. Я. Чубарь принимал активное учас
тие в разработке документов, связанных 
с организацией рабочего контроля. Засе
дания Совнаркома и Совета Труда и Обо
роны, проходившие под руководством 
В. И. Ленина, стали для него настоящей 
высшей школой партийного и хозяйствен
ного руководства. Одновременно В. Я. Чу
барь был избран председателем президи
ума правления первого в стране производ
ственного объединения «Государственные 
объединенные машиностроительные за
воды», которое обслуживало народное хо
зяйство и Красную Армию.
Владимир Ильич высоко ценил органи
заторские способности В. Я. Чубаря, по
ручал ему ответственные дела. Об этом 
говорит мандат за подписью В. И. Ленина, 
выданный 10 июля 1919 года.
В феврале 1919 года ВСНХ РСФСР ко
мандирует Власа Яковлевича на Украи
ну для установления тесной связи между 
высшими советами народного хозяйства 
двух братских республик. После непро
должительного пребывания на Урале в 
том же году Влас Яковлевич по распоря-
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Председатель СНЕ УССР 
В. Я. Чубаръ выступает 
на X V  съезде ВКП(б), 
Москва, 1927 г.

В. Я. Чубаръ (второй 
справа) на заседании 
Донецкого губернского 
комитета КП(б)У.
1923 г.
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жению В. И. Ленина снова выезжает на 
Украину. В декабре 1919 года его на
значают председателем Организационного 
бюро по восстановлению промышленности 
(Промбюро) Украины, в 1920-м — изби
рают председателем президиума Украин
ского СНХ. Он непосредственно руково
дит работами по возрождению Донбасса. 
Его распоряжения четкие и понятные, ра
бочий кабинет — как боевой штаб.
В 1920 году В. Я. Чубаря избирают в 
состав ЦК КП(б)У, затем в члены По
литбюро ЦК КП(б)У, а в 1921 году, на 
X съезде партии,— в ЦК РКП(б). В де
кабре 1921 года решением ЦК партии он 
был назначен председателем Централь
ного правления каменноугольной про
мышленности, оставаясь при этом в 
должности председателя УСНХ.
Все это время Влас Яковлевич поддер
живает постоянную связь с Владимиром 
Ильичом, получает от него указания, за
просы, встречается с ним. «... Не мог ли бы 
я повидать т. Чубаря? — запрашивал 
Ленин в начале октября 1922 года.— 
...Может быть, он может зайти ко мне?..» 
В июле 1923 года В. Я. Чубаря назна
чают на пост Председателя Совнаркома 
УССР, на котором Влас Яковлевич нахо
дился в течение одиннадцати лет, активно 
борясь за восстановление народного хо
зяйства, индустриализацию и социалисти
ческое преобразование сельского хозяйства. 
Любимым детищем Власа Яковлевича был 
Днепрогэс. По его предложению в марте 
1925 года Совнарком Украины принял 
решение создать «Комиссию по наблюде
нию за разработкой вопроса об электри
фикации Днепра». Председателем этой ко
миссии был назначен Чубарь.
Днепрогэс дал мощный толчок росту укра
инской металлургии, в развитие которой 
Чубарь также вложил много сил. Он при
нимал непосредственное участие в стро
ительстве Харьковского тракторного заво
да. В. Я. Чубарю приходилось решать 
много срочных вопросов развития народ
ного хозяйства. К нему ехали со всех

концов республики, и Влас Яковлевич всех 
принимал. Не случайно Г. И. Петровский 
в докладе на 12-ом съезде Советов Укра
ины сказал, что «к Чубарю легче попасть, 
чем к председателю райисполкома». 
В. Я. Чубарь много сделал для укреп
ления дружбы народов нашей страны, вел 
решительную борьбу со всякими прояв
лениями местничества и национализма. 
Он участвовал в работе Первого съезда 
Советов СССР, был в составе его президи
ума и в течение шестнадцати лет изби
рался членом ЦИК СССР.
В 1934 году В. Я. Чубаря назначают за
местителем Председателя СНК СССР, и он 
переезжает в Москву. В 1935 году его 
избирают членом Политбюро ЦК ВКП(б). 
О своей преданности делу Ленина, делу 
партии Влас Яковлевич сказал: «Я про
стой рабочий моей партии; без партии — 
я ничто, в лучшем случае подмастерье 
революции. Только партийный коллектив, 
в котором я боролся и дозревал, давал 
и дает мне силу понимания и волю до
стичь намеченных целей».
Верный сын ленинской партии коммуни
стов, В. Я. Чубарь пользовался огромным 
авторитетом среди трудящихся Украин
ской ССР. В 1937 году партийные, проф
союзные и общественные организации, об
щие собрания рабочих, колхозников и 
служащих Харьковского сельского изби
рательного округа единодушно избирают 
Власа Яковлевича депутатом Верховного 
Совета СССР. В январе 1938 года со
стоялась первая сессия советского парла
мента, на которой В. Я. Чубаря снова 
утвердили заместителем Председателя 
Совнаркома страны. Но в августе 1938 
года его по ложным наветам освободили 
от всех постов и направили в Соликамск 
начальником строительства бумажного 
комбината, а в феврале 1939 года он был 
осужден и разделил участь многих со
ратников В. И. Ленина.
После XX съезда КПСС его доброе имя 
восстановлено. Народ навсегда сохранит 
память о Власе Яковлевиче Чубаре.
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Выступление В. Я. Чубаря, 
посвященное памяти 
В. И. Ленина. Харьков,
21 января 1929 г.

В. Я. Чубарь (второй справа) и И. Э. Якир 
(третий справа) возле самолета эскадрильи 
имени Ильича. 1927 г.

В. Я. Чубарь выступает перед крестьянами. 1929 г.
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В. Я. Чубарь беседует 
с делегатами 
III сессии ВУЦИК. 
Харьков, 1931 г.

В. Я. Чубарь 
u М. И. Калинин 
на Днепрогэсе. 1932 г.
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В. Я. Чубаръ 
и В. В. Куйбышев. 
Харьков, 1933 г .

В. Я. Чубаръ 
и М. И. Калинин 
в Кремле



Циркуляр Министерства 
народного образования 
об исключении А. Г. Шлихтера 
из Прилукской гимназии 
за революционную деятельность

А.Г.ШЛИХТЕР
(1868-1940)



Александр Григорьевич Шлихтер родил
ся 20 августа (1 сентября) 1868 года в 
г. Лубнах на Полтавщине в семье ремес- 
ленника-столяра. С юношеских лет он при
нимает активное участие в революцион
ном движении. За организацию забас
товки в Прилукской гимназии накануне 
выпускного экзамена был арестован и со
слан по месту жительства родных. Че
рез несколько месяцев он уже в Киеве, 
где участвует в работе марксистского кру
жка. Сдав экстерном экзамены за гимна
зический курс, А. Г. Шлихтер в 1889 
году поступает в Харьковский универ
ситет, но уже со второго курса его исклю
чили за участие в революционном круж
ке. Он уезжает в Швейцарию, в 1890—
1892 годах продолжает учебу на медицин
ском факультете Бернского университета. 
Самостоятельно, глубоко изучает марк
сизм.
После возвращения в Россию А. Г. Шлих
тер ведет революционную пропаганду 
среди учащейся молодежи в местечке 
Златополь Киевской губернии. В марте
1893 года его арестовали. После девяти
месячного заключения в киевской Лукья- 
новской тюрьме Шлихтера ссылают до 
окончания следствия в Полтаву. Затем — 
суд и ссылка на пять лет в Сольвыче- 
годск. Вместе с Н. Е. Федосеевым он ор
ганизовал здесь социал-демократический

А. Г. Шлихтер (сидит в центре),
его жена Е. С. Шлихтер (первая слева)
и Ю. Д. Мельников. 90-е годы X IX  в.

А. Г. Шлихтер произносит речь 
во время демонстрации в знак протеста 
против царского манифеста 
17 октября 1905 г. Киев, 1905 г.
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кружок. В связи с тяжелым заболева
нием — туберкулезом — А. Г. Шлихтера 
перевели в Самару, где он находился с 
1896 по 1900 год. В 1901 году переехал 
в Тулу.
В 1902 году А. Г. Шлихтер, приехав в 
Киев, вошел в состав местного комите
та РСДРП. Александр Григорьевич был 
одним из организаторов и руководителей 
общей политической забастовки 1903 года 
в Киеве, в феврале 1905 года — полити
ческой забастовки служащих Юго-Запад
ной железной дороги. А. Г. Шлихтер 
один из организаторов киевской больше
вистской группы «Вперед». В октябре 
1905 года он руководил общей забастовкой 
и революционными выступлениями в Ки
еве. После подавления забастовки выехал 
в Швейцарию.
Впервые Александр Григорьевич увидел 
В. И. Ленина в 1906 году на массовом 
митинге в Петербурге. В 1907 году при
нимал активное участие в подготовке и 
проведении V (Лондонского) съезда пар
тии. В 1908 году в Москве его арестовы
вают, пересылают в Киев, где военно-ок
ружной суд за участие в революцион
ных событиях 1905 года осуждает
A. Г. Шлихтера на вечное поселение 
в Сибирь.
После Февральской революции А. Г. Шли
хтер был членом Красноярского губкома 
партии, членом исполкома местного Со
вета рабочих и крестьянских депутатов. 
В мае отозван ЦК в Петроград, его изби
рают делегатом VI съезда РСДРП(б). 
В августе 1917 года переезжает в Москву. 
В октябрьские дни — член Московского 
Военно-революционного комитета, рабо
тал комиссаром по продовольствию. В но
ябре Александр Григорьевич был вызван
B. И. Лениным в Петроград, назначен 
членом коллегии и заместителем нарко
ма земледелия. Позже он вспоминал об 
этой встрече с Владимиром Ильичом: 
«На ближайшем заседании Совнаркома 
будет оформлено ваше назначение комис
саром земледелия,— заканчивает наше

деловое свидание Ленин.— Но было бы 
хорошо, если бы вы сейчас же занялись 
приемом крестьянских делегатов с мест. 
Нужны конкретные разъяснения и ин
структирование мест о практических меро
приятиях, связанных с декретом о кон
фискации земли. С этим нельзя медлить, 
а делать это некому. Затем немедленно 
же надо взять министерский аппарат в 
свои руки и спешно выработать «Поло
жение» о земле. В канцелярии вам пере
дадут все дела и материалы.— Такова 
была кратко сформулированная Лениным 
программа работ, намеченных в первую 
очередь для центрального аппарата Совет
ской власти по земельному и в связи с этим 
по крестьянскому вопросам».
В декабре 1917 года Александр Гри
горьевич был назначен наркомом по про
довольствию. В 1919 году по предложе
нию В. И. Ленина он направляется на 
Украину чрезвычайным комиссаром про
довольствия, позже назначается наркомом 
продовольствия республики. Отъезду 
А. Г. Шлихтера на Украину В. И. Ленин 
придавал очень большое значение. В одной 
из записок он предлагает «торопить Шли
хтера на место».
После работы председателем Тамбовского 
губисполкома в 1920 году и полпредом 
РСФСР в Швеции в 1921 —1923 годах 
А. Г. Шлихтер вновь работает на Укра
ине: председателем Вукоопсоюза, уполно
моченным Наркомата иностранных дел 
СССР при Совнаркоме УССР, ректором 
Коммунистического университета имени 
Артема, в 1927 —1930 годах — наркомом 
земледелия. В последующие годы — на 
партийной и научной работе: директор 
Украинского института марксизма-лени
низма, президент Всеукраинской ассоциа
ции марксистско-ленинских институтов, 
вице-президент Академии наук УССР.
С 1924 года А. Г. Шлихтер был членом 
ЦК и Оргбюро ЦК КП(б)У, а в 1926— 
1937 годах — кандидатом в члены Полит
бюро ЦК КП(б)У. Избирался членом 
ВУЦИК и ЦИК СССР.
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Удостоверение А. Г. Шлихтера —  
чрезвычайного комиссара 
по продовольствию в Сибири. 1918 г.

Записка В. И. Ленина
А. Г. Шлихтеру. Ноябрь 1917 г.

Письмо В. И. Ленина 
наркомпроду Украины 
А. Г. Шлихтеру 
от 3 июня 1919 г.
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А. Г. Шлихтер 
во время 
празднования 
10-летия Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции. 
Харьков, 1927 г.

А. Г. Шлихтер 
(стоит в центре) 
среди бывших 
подпольных 
партийных 
работников
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А. Г. Шлихтер 
беседует с делегатами 
III сессии ВУЦИК 
одиннадцатого созыва

А. Г. Шлихтер
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Нам предстоит продолжить 
и приумножить дело 
первопроходцев революции 
и социализма.
И мы непременно добьемся 
этого своим трудом, 
творчески используя 
опыт поколений, 
прокладывавших 
дорогу Октября 
до нас и для нас!

М. С. ГОРБАЧЕВ
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