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ВВЕДЕНИЕ

После победы Великой Октябрьской социалистической 
а . революции рабочий класс и беднейшее крестьянство под 

руководством партии Ленина—Сталина приступили к социали
зм стическому строительству. Эта великая созидательная работа 

большевистской партии, советского народа была прервана 
v ч начавшейся в 1918 г. иностранной военной интервенцией и 
^  гражданской войной.
^  Реакционные силы—белогвардейцы в союзе с иностранными 

. интервентами, при помощи их приказчиков меньшевиков, 
Q эсеров, анархистов и всякого рода буржуазных националистов 

начали войну против советской власти. Они стремились уни
чтожить советскую власть и восстановить в СССР капитали
стический порядок.

Советский народ и его доблестная Красная Армия под 
руководством большевистской партии, во %лаве с .Лениным и 
Сталиным, разгромили иностранных интервентов и русских 
белогвардейцев, отстояли свободное существование и незави
симость советского государства, обеспечили развитие нашей 
страны по пути к социализму.

В работе над темой: „Иваново-вознесенские большевики в 
период иностранной военной интервенции и гражданской 
войны“ мы поставили цель—на фоне революционных истори
ческих событий, в связи с ними, показать роль иваново-воз- 
несенских рабочих на фронте и в тылу в годы гражданской 
войны.

Эта тема представляет большой интерес. Ленин и Сталин 
дали высокую оценку той роли, какую сыграли питерские и 
московские рабочие и рабочие других промышленных губерний 
в годы гражданской войны. Они вынесли на своих плечах 
основную тяжесть борьбы за создание и укрепление совет
ского строя, героически защищали советскую власть от 
соединенных сил интервентов и русских белогвардейцев.

Иваново-Вознесенская губерния характеризуется высокой 
степенью концентрации рабочих на текстильных предприятиях. 
По данным Всероссийской промышленной и профессиональной 
переписи на 31 августа 1918 г r Иняноро-Вознргрнгкой губер-
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нии в действовавших предприятиях числилось рабочих 142 424 
человека.

Выяснение роли этого большого отряда рабочего класса 
нашей страны в годы гражданской войны имеет существенное 
значение.

Иваново-Вознесенская большевистская организация является 
одной из старейших организаций великой партии Ленина — 
Сталина. В 1951 г. исполнилось 53 года со дня образования 
Иваново-Вознесенского комитета РСДРП. Отличительной 
чертой Иваново-Вознесенской большевистской организации 
на протяжении всей ее революционной деятельности была 
непримиримая борьба со всякими антиленинскими течениями 
и группировками и твердое проведение в жизнь идей 
марксизма-ленинизма.

Значение темы вырастает еще более и потому, что она 
неразрывно связана с деятельностью соратника и ученика 
Ленина—Сталина выдающегося пролетарского полководца 
Михаила Васильевича Фрунзе, долгое время работавшего по 
поручению Центрального Комитета партии большевиков 
Иваново-Вознесенской губернии.

В областных и районных центрах есть ценный архивный 
материал, который подлежит исследованию и обобщению: 
изучение этого материала даст возможность показать участие 
в гражданской войне отдельных отрядов великой партии 
Ленина—Сталина. Мы сделали попытку показать роль И в а н о в о - 
вознесенских большевиков в период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны.



Г л а в а  I

И В А Н О В О -В О ЗН Е С Е Н С К И Е  БО ЛЬ Ш ЕВИ КИ  В Б О Р Ь Б Е  
З А  С О ЗД А Н И Е  К РА С Н О Й  АРМ ИИ

25 октября 1917 г. рабочий класс в России в союзе с кре
стьянской беднотой, под руководством партии Ленина—Сталина, 
свергнул власть буржуазии, установил власть Советов, положил 
начало социалистическому переустройству общества.

Большевики ясно видели, что потерявшие власть эксплоа- 
таторские классы будут вести отчаянную борьбу, чтобы уни
чтожить пролетарскую диктатуру и восстановить помещичье- 
капиталистический порядок в стране, и что в этой борьбе 
иностранные империалисты будут оказывать им всемерную 
помощь. И действительно, на молодую советскую республику 
вскоре со всех сторон обрушились полчища иностранных 
интервентов и русских белогвардейцев. Товарищ Сталин, 
вспоминая об этом периоде, говорил:

„Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годов
щину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны 
находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, 
Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были 
временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не 
было Красной Армии,—мы ее только начали создавать, — не 
хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмунди
рования. 14 государств наседали тогда на нашу страну-1.

Основная причина интервенции, как указывали Ленин и 
Сталин, заключалась, прежде всего, в том, что мир раскололся 
на две системы—систему капитализма и систему социализма. 
Западно-европейский империализм лишился своей опоры на 
Востоке Европы, богатом резервуаре сил и средств, какой 
была царская Россия.

Новое советское государство стало могучей опорой длй 
трудящихся всех стран в их борьбе против эксплуататоров,

1 И. В. С т а л и н. О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
Госполитиздат, 1946, стр. 34—35.
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вселило в них уверенность в своих силах и в победе своего 
дела.

Международная буржуазия в страхе перед победившей 
социалистической революцией и ее влиянием на рабочих и 
крестьян всего мира, встревоженная заключением брестского 
мира и упрочением советской власти, начала военную интер
венцию в России. Она стремилась уничтожить Советскую 
республику и восстановить в стране буржуазно-помещичий 
строй.

Международный империализм, американский в первую 
очередь, пустил в ход все средства для подавления социали
стической революции.

В. И. Ленин говорил, что главный враг нашей страны это 
англо-американский империализм, который, почувствовав, что 
„большевизм стал мировой силой"1, старается удушить нас с 
максимальной быстротой. Империалисты Англии и Америки 
выступали, по словам Ленина, „в качестве палачей и жандар
мов русской свободы*2.

Американский империализм выступал как злейший враг 
советского государства. Президент США Вильсон, которого 
Ленин называл главой американских миллиардеров, прислуж
ником акул капиталистов являлся одним из главных вдох
новителей и организаторов вооруженной интервенции между
народного империализма на нашу советскую страну.

Американские реакционеры в 1917 г. были инициаторами 
голодной блокады Советской России.

Активную роль в организации этой блокады играли извест
ные поджигатели войны Джон Фостер Даллес и особенно 
Герберт Гувер, заявивший, что целью его жизни является 
„уничтожение Советской России". Американское правительство 
запретило отправлять продовольствие в Россию. Представители 
США в России занимались шпионажем, организацией анти
советских заговоров, мятежей и диверсий. Колчак, Деникин, 
Юденич и другие монархисты, отъявленные реакционеры 
находились на содержании империалистов США.

Американские империалисты хотели расчленить нашу 
страну, ликвидировать советскую власть, восстановить в 
СССР капиталистический порядок, превратить свободные наро
ды нашей страны в своих рабов.

Нажив миллиарды долларов на преступной, грабительской 
войне и сделав своими данниками многие страны, хищнический 
и грабительский американский империализм стремился к миро
вому господству. Еще в декабре 1918 г. В. И. Ленин указывал, 
что „англо-американский империализм еще более обнаглел и

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, изд. 4, стр. 195.
• В. И. Л е н и н .  Там же, стр. 188.
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рассматривает себя как владыку, которому никто не может 
оказать сопротивления.,.el.

Англо-американские империалисты всячески стремились 
завуалировать свои захватнические и грабительские планы 
лицемерными и лживыми фразами о якобы невмешательстве 
в русские дела.

Успехи советской власти и ее упрочение усилили сопро
тивление свергнутых, в результате Великой Октябрьской 
социалистической революции, эксплоататорских классов — 
пойещиков и капиталистов и их приказчиков—кадетов, мень
шевиков, эсеров, буржуазных националистов. Они повели 
смертельную борьбу против рабочих и крестьян, клеветали 
на советскую власть, проводили широкую • контрреволюцион
ную работу по собиранию сил контрреволюции, организовы
вали мятежи и, прежде всего, в казачьих и кулацких 
районах. Они хотели вернуть себе политическую власть, 
возвратить фабрики, заводы, рудники и т. д., т. е. все богатства 
страны, отнятые у них победившим пролетариатом. Все их 
попытки свергнуть советскую власть окончились крахом. 
Поэтому они вынуждены были „обратиться за помощью против 
„своих1* рабочих и крестьян к империалистам Запада, к вековым 
угнетателям и эксплуататорам национальностей всего мира»2.

Таким образом уже в первой половине 1918 г. объедини
лись для совместного ведения войны против Советской России 
две определенные силы—иностранные империалисты Антанты 
и контрреволюция внутри России. Так началась война иност
ранных интервентов и внутренней контрреволюции против 
Советской республики. „Так кончилась передышка и началась 
гражданская война в России, то-есть война рабочих и крестьян 
народов России против внешних и внутренних врагов Совет
ской власти"3.

Советская республика могла бы быстро разгромить силы 
внутренней контрреволюции—помещиков, буржуазии и кула
чества, если бы они не имели громадной поддержки со стороны 
империалистов США, Англии, Франции и Японии.

В декабре 1917 г. произошел сговор между англо-француз
скими империалистами о разделе сфер влияния в России. 
Ярый враг советского народа, военный министр Великобрита
нии Черчилль в своих воспоминаниях писал, что на этом сове
щании было принято решение о разделе наиболее богатых 
окраин России. В английскую сферу влияния должны были 
войти Северный Кавказ, Закавказье и Средняя Азия, во фран
цузскую зону действия — Донбасс, Украина, Бессарабия, 
Крым.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, изд. 4, стр. 353.
- И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 162. 
г История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 216—217.
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Хищники американского империализма тянулись к кавказ
ской нефти, к богатейшим районам Сибири, Советского 
Дальнею Востока и Советского Севера. Американские военные 
миссии шныряли в Бессарабии, на Дону, в Крыму и других 
южных районах советской страны, захваченных интервентами.

Интервенты напали на нашу страну тайно, воровским об
разом. В марте 1918 г. англо-американские и французские 
империалисты высадили в Мурманске и Архангельске свои 
войска. Американские и английские захватчики творили не
слыханные злодеяния и бесчинства в оккупированных районах. 
Они расстреливали русских рабочих и крестьян, подвергая 
хищническому разграблению богатства нашей страны.

В Архангельске с помощью англо-американских десантных 
отрядов была свергнута власть Советов и создано белогвар
дейское „правительство" севера России.

Это „правительство" было заменено впоследствии диктату
рой генерала Миллера.

Оккупировав огромную территорию Северного края, англо- 
американские захватчики и белогвардейцы начали продвигаться 
на юг, чтобы соединиться в районе Котласа с войсками Кол
чака и пойти на захват Петрограда и Москвы.

Англичане оккупировали Баку и некоторые районы Средней 
Азии. Здесь, при их помощи, произошел контрреволюционный 
переворот и организовалось белогвардейское правительство в 
Ашхабаде и Красноводске. Французы заняли Одессу и Сева
стополь.

Англо-французские империалисты после переговоров с 
президентом СЩА Вильсоном начали совместную интервенцию 
на Дальнем Востоке. В июле 1918 г. они высадили во Влади
востоке союзнический десант. Во главе войск Антанты на 
Дальнем Востоке были французский генерал Жанен и англий
ский генерал Нокс. На деньги интервентов и при их непо
средственном участии на Дальнем Востоке были сформированы 
банды атамана Семенова.

На Северном Кавказе генералы Корнилов, Алексеев, Дени
кин на средства американских и англо-французских империа
листов организовали белогвардейскую „добровольческую 
армию" и начали поход против Советской России. На Дону 
генералы Краснов и Мамонтов при поддержке немецких импе
риалистов подняли контрреволюционный мятеж донских 
казаков, заняли Донскую область.

Империалисты Англии, Франции, Японии, возглавляемые 
американскими реакционерами, стремились окружить страну 
Советов кольцом вражеских фронтов. Они создавали страте
гические плацдармы, военные базы, вдохновляли и финансиро
вали внутренние контрреволюционные силы и походы между
народного империализма против нашей Родины.

- На средней Волге англо-французские империалисты спрово
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цировали мятеж чехословацкого корпуса. Этот корпус был 
составлен из военнопленных (империалистической войны 
1914—1917 гг.) чехов и словаков. Он насчитывал до пяти
десяти тысяч человек. С первых дней установления советской 
власти в корпусе шла усиленная антисоветская агитация, 
проводимая англо-французской агентурой. В мае 1918 г. чехо
словацкий корпус по прямому приказанию англо-французских 
империалистов выступил против советской власти.

Англо-французские империалисты приурочивали к чехосло
вацкому мятежу контрреволюционные выступления эсеров, 
„левых коммунистов" и белогвардейцев в Москве, Ярославле, 
Вологде и других городах. При содействии иностранных 
дипломатов в России возник целый ряд контрреволюционных 
организаций.

В июле „левые" эсеры с ведома и согласия Бухарина и 
Троцкого подняли мятеж в Москве для свержения советской 
власти. 6 июля 1918 г. вспыхнул ярославский мятеж, который 
был организован главою английской миссии в Москве Локкар
том и французским послом Нулансом.

Хотя Германия не участвовала и не могла участвовать в 
совместной интервенции англо-американского и французского 
блока, поскольку она находилась в состоянии войны с этим 
блоком, тем не менее, германские империалисты делали все 
возможное, чтобы свергнуть советскую власть.

„Россия, —говорил Ленин,—...оказалась между двумя стаями 
империалистических хищников, из которых каждый рвет, 
душит и пользуется временной беззащитностью и безоруженно- 
стью России"1.

Договорившись с украинским белогвардейским правитель
ством Украинской Радой, немцы ввели свои войска в 
Украину и захватили ее. Германский империализм принес на 
Украину колониальное рабство, голод, нищету и насилие. Украи
на была превращена в германское „генерал-губернаторство". 
Белоруссия тоже была захвачена германскими империалистами 
и объявлена немецкой областью. Здесь, как и на Украине, 
рабочие и крестьяне, трудовая интеллигенция подвергались 
неслыханным издевательствам. Немецкие оккупанты захватили 
Крым. Они открыто заявили, что хотят оставить за собой 
Крым, как свою колонию; оккупировали также и Грузию.

Немецкие империалисты предполагали осуществить поход 
на Москву и свергнуть советскую власть. Такой план вына
шивался Людендорфом и Гофманом. По плану немцев из 
Финляндии должен был выступить на Москву генерал фон дер 
Гольц, из Украины—генерал Краснов. Во главе этих сил стоял 
генерал Гофман.

По плану германских захватчиков, начиная примерно с

' В. И. Л е н и н .  Соч, т. 27, изд. 4, стр. 424.
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июня 1918 г., они намерены были двинуться по направле
нию к Царипыну. Товарищ Сталин говорил: „Богатства юга 
России (хлеб, нефть, уголь, скот, рыба) сами по себе распа
ляют алчные аппетиты хищников империализма, старающихся 
оторвать от России этот важный уголок'1. Интервенты и 
белогвардейцы рассчитывали, захватив Царицын, отрезать 
Москву, Петроград, всю Центральную Россию от богатого 
продовольствием юго-востока страны.

Немцы надеялись на Дону, на Кубани, через Царицын по
полнить свои запасы продовольствия. Царицын был одним из 
важных звеньев германского плана. Они надеялись, что если 
их ставленнику генералу Краснову удастся захватить Царицын, 
начнется поход на Москву.

В „Кратком курсе истории ВКП(б)“ сказано, что германские 
империалисты в силу брестского договора не выступали от
крыто против советской власти, а действовали исподтишка 
руками их наемника генерала Краснова.

По указке немецких империалистов генерал Краснов двинул 
белогрардейские войска на север и на Царицын Там замкну
лось огненное кольцо, охватившее нашу страну с запада, 
востока, югя и севера. Наша страна была отрезана от своих 
основных продовольственных, сырьевых и топливных ресурсов.

Лето '918 г. было крайне тяжелым для нашей страны. Не- 
хватало хлеба, топлива. Заводы и фабрики работали с пере
боями Многие фабрики стояли. Население городов голодало. 
Но наш рабочий класс, партии большевиков выдержали это 
тяжелое испытание. Большевики подняли рабочих и крестьян 
на воину против иностранных захватчиков и белогвардейцев. 
Ленин говорил, что война вообще противна стремлениям партии 
комм\нистов. Но та война, которую ведут трудящиеся нашей 
страны против внешней и внутренней контрреволюции,—война 
отечественная и справедливая, каких еще не знала история 
человечества.

Партия Ленина —Сталина была направляющей, организую
щей и руководящей силой в борьбе нашего народа за свою 
независимость и свободу. Она призвала трудящиеся массы 
советской страны к беззаветной героической борьбе на фронте 
и в тылу для разгрома врага Советская республика была 
объявлена единым военным лагерем.

Партия большевиков говорила рабочим и крестьянам, что 
нашей с фане предстоит преодолеть неимоверные трудности, 
тяжелые испытания, принести большие жертвы. Но партия 
знала, что несмотря на все трудности, неслыханные лишения, 
лооеда будет за нами. Ленин говорил, что „...народ, сумевший 
создать Советскую власть, не может погибнуть"2.

1 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 4, стр. 148.
з В. И. Л е н и н. Соч., т. 27, изд. 4, стр. 162.
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Ленин и Сталин говорили, что для защиты великих завое
ваний народа от международного империализма и внутренней 
контрреволюции Советскому государству необходима могучая 
рабоче-крестьянская Красная Армия для обеспечения ,...всей  
полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой 
возможности восстановления власти эксплуататоров,.,**1.

Эта новая армия была создана в тяжелые годы граждан
ской войны партией большевиков во главе с Лениным и 
Сталиным.

Под ленинским лозунгом „Все для фронта0 партия Ленина- 
Сталина мобилизовала все силы и средства для разгрома 
внешних и внутренних врагов.

Молодая Красная Армия пополнилась сотнями тысяч ра
бочих и крестьян. На фронт пошло около половины всего 
состава большевистской партии и комсомола.

Организованный в ноябре 1918 г. Лениным Совет рабоче-кре
стьянской обороны руководил снабжением фронта, людьми, во
оружением, продовольствием и обмундированием. Ленин и 
Сталин руководили борьбой нашего народа, Красной Армии с 
иностранной военной интервенцией и внутренней контррево
люцией. Переход от добровольческого принципа к обязатель
ной воинской повинности привлек в Красную Армию сотни 
тысяч новых пополнений, и в короткий срок Красная Армия 
значительно увеличилась,—стала миллионной.

29 мая 1918 г. Совет Народных Комиссаров по инициативе 
В. И. Ленина назначил И. В. Сталина руководителем продо
вольственного дела юга России, а затем руководителем все
ми революционными силами Царицынского участка.

6 июня 1918 г. товарищ Сталин прибыл в Царицын. В это 
время положение в стране с продовольствием было катастро
фическое.

В разговоре с товарищем Сталиным по прямому проводу 
Ленин говорил: „о продовольствии должен сказать, что се
годня вовсе не выдают ни в Питере ни в Москве. Положе
ние совсем плохое. Сообщите, можете-ли принять экстренные 
меры, ибо кроме как от Вас добыть неоткуда**2.

Товарищ Сталин, разбивая сопротивление кулаков и очи
щая от красновских банд путь для хлеба, посылает поезда, 
караваны и баржи с хлебом для Москвы, Петрограда, Ива
ново-Вознесенска, Ярославля и других промышленных центров 
страны.

Только за июнь 1918 г. товарищ Сталин отправил 2379 ва
гонов продовольствия. В 1918 г. центры страны получали 
хлеб, главным образом, от товарища Сталина из Царицына.

В Царицыне товарищ Сталин застает невероятный хаос в

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, изд. 4. стр. 386.
2 Ленинский сборник. Т. 18, стр. 193.
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советских, партийных организациях, большую неразбериху в: 
органах военного командования. Оборона Царицына находи
лась в явно ненадежных руках. Военное командование воз
главляли предатели, ставленники Троцкого, которые тайно- 
готовили сдачу Царицына белоказакам.

Взяв в свои твердые руки военное руководство по оборо
не Царицына, товарищ Сталин упразднил, старое военное ру
ководство и очистил город от контрреволюционных элемен
тов. Он провел огромную работу по сплочению сил местной 
партийной организации, по наведению революционного поряд
ка в городе и в окрестностях.

В первых числах июля в Царицын вступила героическая 
армия Ворошилова, успешно завершившая поход с Украины, 
через белоказачий Дон.

Товарищ Сталин и Ворошилов провели большую работу 
по политическому воспитанию бойцов и командиров Красной 
Армии. Во главе с товарищем Сталиным создается Военный 
Революционный Совет.

На заводах проводилась большая работа по организации 
обороны. В ряды бойцов влилось не менее 10 тысяч рабочих 
города. Создаются дивизии, бригады, полки, и вскоре „...вместо 
беспомощного штаба вырастает на юге, у ворот контррево
люционного Дона, красная большевистская крепость".1

Проведенная товарищем Сталиным работа быстро укрепи
ла тыл, морально-политическое состояние бойцов и команди
ров. Руководимые товарищем Сталиным войска Красной 
Армии и рабочие Царицына в результате предпринятого на
ступления разгромили банды Краснова.

Товарищ Сталин в телеграмме от 6 сентября 1918 г. на 
имя Совнаркома сообщает: „Наступление советских войск 
Царицынского района увенчалось успехом... Противник раз
бит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына 
прочное. Наступление продолжается. Нарком Сталин"2.

Партия Ленина—Сталина организовала трудящиеся массы 
на разгром немецких интервентов на Украине и в Бело
руссии.

14 марта 1918 г. в „Известиях" ВЦИК появилась статья 
товарища Сталина „Украинский узел*. И. В. Сталин вскры
вает в этой статье коварные контрреволюционные замыслы 
австро-германских интервентов.

Он писал: „Империалисты Австрии и Германии несут на 
своих штыках новое, позорное иго, которое ничуть не лучше 
старого, татарского,—таков смысл нашествия с Запада"3.

Украинские рабочие, солдаты, моряки вели упорную борьбу

1 К. Е. В о р о ш и л о в. Сталин и Красная Армия, 1939, стр. 8.
2 И. В. С т а л  ин. Соч., т. 4, стр. 129.
3 И. В. С т а л и н .  Там же, стр. 46.
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с  немецкими захватчиками. Отряды донецких шахтеров под 
руководством Ворошилова дрались с немцами на пути от Ко- 
нотопа до Харькова и от Харькова до Луганска. В боях с 
немцами создавались лучшие части формирующейся Красной 
Армии—отряды Щорса, Боженко и др. Они внесли прекрас
ные страницы в историю борьбы нашей Родины с немецкими 
империалистами.

На Украине и в Белоруссии под руководством партии боль
шевиков началась всенародная партизанская война. Подполь
ные большевистские организации вели трудную работу по 
разложению оккупационных войск.

В мае происходят крупные народные восстания в Харьков
ской и Киевской губерниях. В июне и июле народные восста
ния против немецких империалистов охватывают значитель
ную территорию Украины.

Руководимые большевиками рабочие и крестьяне успешно 
ведут вооруженную борьбу с немцами.

В ноябре 1918 г. Центральный Комитет партии большеви
ков поручил товарищу Сталину организовать Украинский 
фронт и помочь восставшим украинским рабочим и крестьянам.

Товарищ Сталин укрепляет надежными кадрами части 
Красной Армии, укрепляет партийные организации, органи
зует трудящихся Украины для борьбы с германскими порабо
тителями.

В конце ноября 1918 г. Красная Армия начала наступление 
против немецких оккупантов.

Восставший народ Украины совместно с Красной Армией 
очистил от немцев Украину.

В это же время восставшими белорусскими рабочими и 
крестьянами, совместно с прибывшими из советских центров 
войсками, Белоруссия—восточно-западная—была освобождена 
от германских оккупантов. Немцы были вынуждены убраться 
из Крыма.

13 ноября 1918 г. ВЦИК объявил Брестский договор анну
лированным.

В результате принятых партией большевиков мер, чехо
словаки и. эсеро-белогвардейские банды были изгнаны из го
родов Поволжья и отброшены к Уралу. Действия генерала 
Деникина были локализованы в небольшом районе Северного 
Кавказа, а генерал Корнилов был убит в боях с Красной Армией.

Ярославский мятеж подавили 21 июля 1918 г. прибывшие 
на помощь ярославскому пролетариату советские войска из 
Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска и других городов.

В боях с врагами закалялась и мужала Красная Армия, с 
каждым днем она добивалась все новых и новых успехов в 
борьбе с международной и внутренней контрреволюцией. Но 
большевистская партия призывала трудящихся к бдительно
сти и быть готовыми к новым битвам.
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Партия понимала, что „...предстоят новые бои, еще более 
серьезные, что страна может вернуть себе потерянные про
довольственные, сырьевые и топливные районы лишь в ре
зультате длительных и серьезных боев с врагами. Поэтом 
большевики стали усиленно готовиться к длительной войне, 
решив поставить весь тыл на службу фронту. Советское пра
вительство ввело военный коммунизмU1.

Одним из главных вопросов в нашей стране был продо
вольственный. Нельзя вести войну, не обеспечив хлебом ра
бочих и красноармейцев. В связи с этим партия проводит ряд 
важнейших мероприятий.

Декретом ВЦИК органам наркомпродов были предостав
лены чрезвычайные полномочия по закупке хлеба, борьбе с 
деревенской буржуазией и беспощадному пресечению спеку
ляции. Была введена стройная система централизации всего 
продовольственного дела и по линии заготовок и распределе
ния хлеба. Ленин говорил, что свободная торговля хлебом в 
голодной стране означает победу богатых над бедными.

Поэтому были установлены твердые цены на хлеб, отме
нена свободная торговля хлебом и провозглашена государст
венная монополия. Советское правительство вынуждено было 
ввести продразверстку, чтобы взять все излишки у крестьян: 
для обеспечения Красной Армии и рабочих. Продразверстка 
была одной из наиболее характерных черт военного комму
низма. Запрещение свободной торговли хлебом, установление 
государственной монополии на хлеб и проведение продраз
верстки нанесли серьезный удар капиталистическим эле
ментам.

В области экономической советская власть поставила под 
свой контроль всю промышленность. На фабриках и заводах 
было введено единоначалие. Партия Ленина—Сталина, советское 
правительство огромное внимание уделяли борьбе за соблю
дение строжайшей трудовой дисциплины и повышение произ
водительности труда.

Наконец была введена всеобщая трудовая повинность для 
всех классов..

„Привлекая буржуазию к обязательному физическому труду  
и освобождая, таким образом, рабочих для другой, более 
важной для фронта, работы, партия осуществляла принцип: 
„кто не работает, гот не ест"2.

Вся эта система мероприятий, проводимая партией Л енина-  
Сталина и советской властью в годы иностранной военной 
интервенции и гражданской войны, и называлась военным 
коммунизмом. Политика военного коммунизма была времен
ной мерой, вызванной трудными условиями обороны страны.

1 История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 219.
1 История ВКП(б). Краткий курс. Там же.
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Империалисты Антанты, победившие австро-германских со
перников, стали обильно снабжать деньгами, вооружением й 
военными кадрами формирующиеся армии Колчака, Деники
на и Врангеля, усиливать военную интервенцию в нашей 
стране с целью свержения советской власти и реставрации 
буржуазно-помещичьего строя в России. Но все их попытки 
окончились крахом.

Под руководством Центрального Комитета партии боль
шевиков Иваново-Вознесенская большевистская организация, 
возглавляемая М. В. Фрунзе, проводила большую работу по 
мобилизации рабочих и крестьян на фронты гражданской вой
ны, по созданию отрядов Красной Армии для борьбы с внеш
ней и внутренней контрреволюцией. В годы гражданской вой
ны иваново-вознесенские большевики проявили замечательные 
образцы высокой идейности, организованности, мужества и 
героизма на фронте и в тылу.

В августе 1917 г. М. В. Фрунзе по поручению ЦК РКП(б) 
прибыл для работы в Иваново-Вознесенскую губернию, где и 
проходила его деятельность до января 1919 г., до отъезда на 
Восточный фронт.

В 1918 г. Фрунзе занимает ответственные партийные и 
советские должности в Иваново-Вознесенске. Он был пред
седателем губкома партии большевиков, председателем гу
бернского исполнительного комитета и окружным военным 
комиссаром Ярославского военного округа.

Выдающийся пролетарский полководец Красной Армии, 
крупнейший деятель большевистской партии и прекрасный 
организатор масс, Фрунзе в тот период непосредственно воз
главлял деятельность Иваново-Вознесенской партийной орга
низации, был другом и вождем рабочих текстильщиков. Бу
дучи руководителем иваново-вознесенских рабочих, М.В. Фрунзе 
многому и сам научился от них.

Вместе с Лениным и Сталиным, под их непосредственным 
руководством, он сыграл неоценимую роль в создании воору 
женных сил Советского государства вообще и организации 
отрядов Красной Армии в Иваново-Вознесенской губернии, в 
частности. М. В. Фрунзе был, — говорит К. Е. Ворошилов,— 
„...образцовым военным организатором в должности Ярослав* 
ского окружного комиссара...*1.

Зачатком новой армии были вооруженные отряды Красной 
гвардии. Красногвардейские отряды, созданные на фабриках 
и заводах Петрограда, Москвы и в других промышленных цен
трах страны, сыграли решающую роль в разгроме контррево
люции на Дону и Украине.

Первые отряды новой социалистической армии в Иваново-

1 И. В. С т а л и н ,  К. Е. В о р о ш и л о в .  М. В. Фрунзе. Партиздат 
1938, стр. 13. — ------
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Вознесенске, Шуе, Кохме, Тейкове и других городах 
Иваново-Вознесенской губернии начали создаваться с января 
1918 г. Сборным пунктом первых отрядов Красной гвардии 
был город Шуя.

Созданные по инициативе М. В. Фрунзе отряды Красной 
гвардии в январе того же года были отправлены в Москву в 
распоряжение штаба Московского военного округа. Иваново- 
Вознесенский штаб Красной гвардии направил 5 января 
1918 г. отряды красногвардейцев в количестве 179 человек на 
борьбу с контрреволюционными силами Каледина.

15 (28) января 1918 г. был подписан декрет Совета Народ
ных Комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Первое время социалистическая армия формировалась 
на основе добровольного принципа.

Массовая запись рабочих в Красную Армий раньше всего 
началась в Петрограде и Москве; от них не отставали и 
иваново-вознесенские текстильщики. Лозунгом ивановских 
красных ткачей всегда было: „Равняйтесь по Питеру и Моск
ве—сердцу революции"*. На многочисленных митингах и соб
раниях рабочих М. В. Фрунзе выступает с докладами, в ко
торых призывает трудящихся крепить обороноспособность 
нашей страны, создавать Красную Армию рабочих и кре
стьян.

По всей Иваново-Вознесенской губернии проводятся пар
тийные собрания с обсуждением вопроса организации Красной 
Армии. Большую работу в этом направлении проводили ива- 
ново-вознесенский губисполком, городские и уездные Советы 
рабочих и солдатских депутатов.

25 января 1918 г. Иваново-Вознесенский городской Совет 
принял решение об организации первого в городе отряда 
Красной Армии в количестве 400 человек. От имени город
ского Совета в местной сазете „Рабочий город" было опуб
ликовано обращение к трудящимся губернии, в котором го
ворилось:

„Предлагаем всем спешно приступить к организации Крас
ной Армии. В момент ожесточенной борьбы Советов со сво
ими врагами создание такой армии дело совершенно неотлож
ное. Все силы надо приложить к тому, чтобы организация 
отрядов шла усиленным темпом"2.

Организация отрядов Красной Армии была возложена на 
мобилизационные военные отделы, созданные для этой цели 
в губернском, уездных, районных и волостных Советах. 27 ян
варя 1918 г. был образован Иваново-Вознесенский губернский 
комиссариат по военным делам.

В январе 1918 г. на заседании Шуйского уездного Совета

^Ьаново-Вознесенский ежегодник11. 1921. стр. 53.
L «Рабочий город», от 26 января 1918 г., № 13.
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под председательством М. В. Фрунзе было принято решение 
о  необходимости создания рабоче-крестьянской Красной Ар
мии в целях ограждения завоеваний рабочих и крестьян от 
покушений как внешних, так и внутренних врагов. Было 
предложено всем Советам открыть запись добровольцев в 
Красную Армию и поручить уездному исполкому Советов 
сформировать отряд под названием Шуйского революционного 
батальона Красной Армии.

К 15 февраля 1918 г. отряд насчитывал уже 250 человек, 
23 февраля из Кинешмы прибыл в Шую отряд из 200 человек; 
постоянно поступало пополнение. Впоследствии из этих от
рядов был сформирован 57-й Шуйский полк Красной Армии. 
В Кинешме взамен старого 66-го пехотного полка образовал
ся Кинешемский революционный отряд Красной Армии.

Первые отряды Красной Армии создавались в тяжелое 
время и с большими трудностями. Они были немногочислен
ны, недостаточно обучены, плохо вооружены, но росли, как 
снежный ком, и крепли, превращаясь в грозную силу для 
врага.

Первое боевое крещение иваново-вознесенские отряды 
Красной Армии получили в боях с немецкими захватчиками. 
В феврале 191-8 г. германские империалисты вторглись в пре
делы молодой еще не окрепшей Советской республики.

„В ответ на брошенный партией и Советским правительством 
клич „Социалистическое отечество в опасности“ рабочий 
класс ответил усиленным формированием частей Красной 
армии".1

По призыву партии Ленина—Сталина пошли на борьбу с 
немецкими оккупантами отряды Красной Армии, коммунисты 
и комсомольцы, рабочие Москвы, Петрограда, Тулы, Твери и 
других промышленных центров нашей страны. Вместе с пе
редовыми борцами за свободу и независимость Советской 
страны шли и иваново-вознесенские рабочие.

Иваново-вознесенские большевики прилагали все усилия 
к тому, чтобы пополнить Красную Армию, чтобы отправить 
поскорее формирующиеся отряды на фронт.

М. В. Фрунзе, занимаясь формированием отрядов Красной 
Армии в Иваново-Вознесенской губернии, выступал с докла
дами на митингах и собраниях, неустанно призывал народ 
отдать все силы для защиты родины от немецких орд. Он го
ворил о громадных разрушениях всюду, где ступает „сапог 
германского фельдфебеля". Он призывал трудящихся к соз
данию кадровой социалистической армии, сильной духом и 
дисциплиной. Все, кому дороги интересы родины, завоевания 
Великой Октябрьской социалистической революции, должны 
отдать все свои силы на борьбу с кайзеровской Германией.

1 История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 207.
2 . Н. А. Коровин. 17



М. В. Фрунзе требовал еще большего усиления и напря
жения партийной работы на местах, настаивал на расширении 
устной и печатной агитации в селах и деревнях по поводу 
текущих событий. На этот призыв откликнулись трудящиеся 
Иваново-Вознесенской губернии.

Во многих городах и районах партийные и советские ор
ганизации объявили себя мобилизованными Большинство чле
нов партии, руководящего состава партийных и советских 
органов вступили в ряды Красной Армии. Вскоре из Иваново- 
Вознесенской губернии отряды Красной Армии выехали под 
Псков и Смоленск, в Гомель и на Украину — на борьбу с не
мецкими империалистами.

Немало ушло на фронт и комсомольцев. Наша молодежь» 
воспитанная партией Ленина — Сталина в духе беззаветной 
преданности своей социалистической Родине и народу,в годы 
гражданской войны сыграла неоценимую роль.

Товарищ Сталин в речи 29 марта 1927 г. на V Всесоюзной 
конференции ВЛКСМ говорил:

.Комсомол всегда стоял у нас в первых рядах наших бой
цов. Я не знаю случаев, когда бы он отставал у нас от собы
тий нашей революционной жизни- . 1

Организация Союза молодежи была создана в Иваново- 
Вознесенске в 1917 г. Уже в феврале 1918 г. многие члены 
Союза молодежи во главе с ее организаторами ушли добро
вольцами в Красную Армию, а затем уехали на фронт.

Формируя отряды Красной Армии, многие партийные орга
низации городов и районов вводили всеобщее военное обуче
ние для членов партии.

Так, например, ячейка РКП(б) при фабрике бывшей Гряз- 
нова, указав на необходимость всем коммунистам обучаться 
военному делу, постановила: „За один пропуск обучения ис
ключать из партии" 2. Значительную работу по мобилизации 
сил на борьбу с немецкими империалистами провел Иваново- 
Вознесенский губисполком, руководимый М. В. Фрунзе.

24 февраля 1918 г. пленум губисполкома в своем решении 
предложил всем волостным, уездным и районным Советам 
усилить формирование отрядов Красной Армии и направить 
в Москву в распоряжение главнокомандующего наличные 
боевые силы.

Д . Фурманов писал о работе М. В. Фрунзе в губисполкоме 
в тот период: „Первое пленарное заседание губисполкома 
состоялось 18 февраля. Председателем собрания был избран 
Фрунзе. Это удивительный человек... Взгляд неизменно умен: 
даже во время улыбки веселье не заслоняет ум. Все слова 
просты, точны и ясны; речи—коротки, нужны и содержатель

1 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 9, стр. 198.
2 Ивановский областной партийный архий, ф. 281, д. 451, ж 246.
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ны; мысли понятны, глубоки и продуманы; решения—смелы 
и сильны; доказательства—убедительны. С ним легко. Когда 
Фрунзе за председательским столом—значит, что-нибудь будет 
сделано большое и хорош ее*х.

Для того чтобы создать армию, способную вести войну 
с превосходящими силами противника, необходимо было под
готовить свои советские командные кадры, командиров и ко
миссаров Красной Армии, восаитать армию в духе советской 
идеологии, советской воинской дисциплины и преданности 
нашей Советской стране. Партия большевиков, руководимая 
Лениным и Сталиным, успешно решила эти сложные задачи. 
Для подготовки командных кадров были организованы курсы 
и военные школы, давшие армии подготовленных в военном 
и политическом отношениях командиров, преданных советской 
власти. Посланцы партии—военные комиссары сыграли реша
ющую роль в деле укрепления Красной Армии, ее политиче
ского воспитания, насаждения и укрепления дисциплины в ее  
рядах. Без этих новых командиров и комиссаров мы не смогли 
бы построить Красной Армии и победить объединенные силы 
внешней и внутренней контрреволюции.

М. В. Фрунзе личным примером показывал, как нужна 
учиться военному делу. В своих воспоминаниях губернский 
военный комиссар, он же и начальник отрядов Красной Ар
мии Иваново-Вознесенска, Жугин писал, что М. В. Фрунзе, 
занимаясь формированием воинских соединений на территории 
Иваново-Еознесенской губернии, сам занимался с командным 
составом. Он „уделял большое внимание подготовке кадровг 
командного состава и по его инициативе в городе Иванове 
были организованы курсы командного состава, переформиро
ванные затем в пехотную школу имени М. В. Фрунзе “ 2.

М. В. Фрунзе тщательно следил за подготовкой красных 
офицеров и требовал регулярно информировать его о форми
ровании частей Красной Армии, мобилизации и отправке их 
на фронт. Он упорно и настойчиво изучал теорию марксизма- 
ленинизма, труды классиков марксизма-ленинизма по воен
ным вопросам, изучал уставы военной службы.

Многие иваново-вознесенские большевики под его руко
водством выросли впоследствии в крупных командиров и по
литических работников Красной Армии. Под командованием 
М. В. Фрунзе они неоднократно принимали участие в боях на 
Восточном и Южном фронтах.

М. В. Фрунзе умел подбирать и выращивать кадры—спо
собные и преданные делу социалистической революции. Он 
сразу оценил политические и деловые качества Д. А. Фур
манова. Не случайно М. В. Фрунзе рекомендует Фурманова

1 Д. А. Ф у р м а но в. Сборник материалов, ИвГИЗ, 1937, стр. 8.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 42.
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в партию большевиков, а затем секретарем Иваново-Возне
сенского губернского комитета партии. Фурманов с честью 
оправдал доверие Фрунзе.

М. В. Фрунзе в 1919 г. рекомендует в партию большеви
ков крестьянина Н. Н. Хлебникова, хорошо известного стар
шему поколению трудящихся Ивановской области. Хлебников 
в годы гражданской войны сражался под командованием 
М. В. Фрунзе. Теперь Н. Н. Хлебников имеет воинское звание 
генерал-полковника артиллерии. Ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.

М. В. Фрунзе умело проводил в жизнь ленинско-сталин
ские принципы подбора, выдвижения и расстановки кадров.

Иваново-вознесенские большевики, создавая отряды Крас
ной Армии, в первую очередь сами вступали в них, личным 
примером призывали трудящихся на борьбу с внешней и вну
тренней контрреволюцией.

Война советского народа против разбойничьего герман
ского империализма была войной освободительной, справед
ливой. Молодые отряды новой армии—армии революционного 
народа —в жестоких битвах отстояли завоевания социалисти
ческой революции и 23 февраля 1918 г. разбили немецких 
захватчиков под Псковом и Нарвой. День отпора войскам 
германского империализма—23 февраля—стал днем рождения 
молодой Красной Армии.

3 марта 1918 г. был подписан мирный договор с Германией.
Для окончательного утверждения и решения вопроса о 

*.шре 6 марта 1918 г. был созван VII съезд партии. Главное 
внимание съезд партии сосредоточил на основном вопросе 
повестки дня—о войне и мире. С докладом о брестском мире 
выступил В. И. Ленин. Он говорил, что мир даст нам пере
дышку и „этой передышкой мы воспользуемся, чтобы убедить 
народ объединяться, сражаться, чтобы говорить русским ра
бочим, крестьянам: „Создавайте самодисциплину, дисциплину 
строгую, иначе вы будете лежать под пятой немецкого 
сапога*4...1

Троцкий, Бухарин, Пятаков, Радек и другие враги совет
ской власти выступали на съезде с речами, полными злобы 
и ненависти к ленинской политике войны и мира. „Левые ком- • 
мунисты" выступали на съезде со своими „тезисами" „о со
временном моменте", выдвинув содокладчиком Бухарина. При
крываясь „революционными" фразами, они стремились сорвать 
решение ЦК партии о подписании мира и спровоцировать 
нашу страну на гибельную войну.

VII съезд партии подтвердил правильность ленинской ли
нии в вопросе о брестском мире и громадным большинством 
принял ленинскую резолюцию. *

1 Протоколы съездов и конференций Всесоюзной Коммунистической 
«партии (б). Седьмой съезд, 1928 г., стр. 21—22.
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В этой резолюции отмечалось, что и впредь неизбежны 
нападения империалистических государств против Советской 
страны. Поэтому необходимо использовать передышку для 
закрепления социалистической революции в нашей стране. 
Съезд партии потребовал от всех партийных организаций при
нятия решительных мер в деле подготовки рабочих и кре
стьян к защите социалистического отечества. В этих целях 
необходимо создать Красную Армию и ввести всеобщее во
енное обучение населения.

Съезд партии осудил политику Троцкого а Бухарина, за
клеймил попытку „левых коммунистов" на самом съезде про
должать раскольническую позицию. VII съезд РКП(б) пока
зал, что предатели—троцкисты и бухаринцы—не имеют под
держки в партии. Их лживые „левые фразы", за которыми 
скрывалось предательство интересов трудящихся советской 
страны, были разоблачены.

„Заключение мира дало возможность использовать столк
новения в лагере империализма (продолжавшаяся война 
Австро-Германии с Антантой), разложить силы противника, 
организовать советское хозяйство, создать Красную армию. 
Заключение мира дало возможность пролетариату со
хранить за собой крестьянство и накопить силы для раз
грома белогвардейских генералов в период гражданской 
войны" г.

Иваново-Вознесенская большевистская организация про
явила себя как один из надежных отрядов великой партии 
Ленина—Сталина. Она неуклонно и решительно проводила в 
жизнь постановление VII съезда партии. Памятуя указания 
Ленина о том, что наша страна получила временную пере
дышку и что надо быть готовым к новым битвам и еще более 
тяжелым испытаниям, иваново-вознесенские большевики раз
вернули кипучую деятельность по созданию организации и 
дальнейшему укреплению вооруженных сил Советского госу
дарства.

Партийные и советские организации Иваново-Вознесенской: 
губернии единодушно одобрили политику ДК РКП(б) о мире 
и войне.

Съезд Советов Шуйского уезда (2—6 апреля 1918 г.) под. 
председательством М. В. Фрунзе и по его докладу „О теку
щем моменте" в принятой резолюции по этому вопросу при
знал правильным постановление IV Всероссийского съезда о 
ратификации мирного договора и наметил конкретные задачи 
в работе партийных организаций.

В резолюции говорилось о необходимости напряже
ния всех сил трудового народа для организации и вос
становления народного хозяйства, об организации воору

1 История ВКП(б). „Краткий курс“. Стр. 209.
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женных сил, способных стать мощным оплотом завоеваний 
революции, и об укреплении рабоче-крестьянской Советской 
власти, как единственного средства обеспечить интересы 
труда.

Немецкие грабители, несмотря на заключенный мир, ж е
лая всячески ослабить, а если удастся и уничтожить Совет
скую Россию, продолжали творить свое гнусное дело. Немцы 
продолжали захватывать города и села Советской России. 
Фрунзе, в свя -и с этим, писал в местной газете „Рабочий край" 
в апреле 1918 г., что такого открытого грабежа и разбоя 
мир не видел. Наглость германских империалистов не знает 
границ. Немцы, благодаря подло-преступному поведению Ук
раинской рады, заняли всю Украину. Они вторглись на терри
торию Курской и Воронежской губерний, нацелились на за
хват Таганрога и Ростова. Они стремились удушить русскую 
революцию, отрезать от нас продовольственные и топливные 
районы страны.

„Если народ хочет жить,—говорил Фрунзе,—хочет улуч
шить свой быт, он должен заставить себя уважать. А для 
этого нужна вооруженная сила*.1

Этому делу наш народ должен отдать все свои силы, зна
ния и опыт.

В соответствии с указанием Ленина об угрозе нашей стра
не на Дальнем Востоке, в связи с высадкой японскогр десан
та во Владивостоке, Фрунзе писал:

„Выход только один—немедленная и энергичнейшая деятель
ность по организации наших вооруженных сил. Д о тех пор, 
пока Советская Россия их не создаст, она будет легкой и лако
мой добычей всякого хищника. Надо понять, что от этой 
опасности нас не спасут никакие мирные договоры, никакая 
уступчивость и миролюбие. Мы должны быть сильны, чтобы 

-с нами считались*.2
Иваново-вознесенские большевики еще шире развернули 

дело формирования отрядов Красной Армии в губернии. Уком
плектованные отряды Красной Армии немедленно отправлялись 
в распоряжение штаба Московского военного округа. В марте 
были отправлены отряды Красной Армии из городов Шуи и 
Иваново-Вознесенска.

На состоявшейся 25 марта конференции представителей 
военных отделов Московского военного округа под предсе
дательством М. В. Фрунзе докладчики с мест по вопросу об 
организации Красной Армии сообщили следующее:

„Владимирская губерния... Пока организована только пехота. 
Дисциплина строгая, настроение бодрое. Ежедневно записы
вается 30—40 человек, но принимаем 5—6 человек по строгой

1 М. В. Ф р у н з е .  Собр. соч., т. 1, 1929, стр. 47. 
з М. В. Ф р у н з е .  Собр. соч., т. 1. 1929, стр. 43—44.
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рекомендации... Кинешма. Пока только пехота. Всего красно
армейцев 591 человек. Инструкторов нет... Иваново-Возне
сенск. Красноармейцев—100 человек. Принимаем с доста
точной фильтровкой. Все находится в стадии организа
ции" х.

Через месяц после этой конференции, 27 апреля 1918 г., 
по данным губернского военного отдела, было указано сле
дующее количество красноармейцев по городам и рабочим 
поселкам Иваново-Вознесенской губернии: Иваново-Возне
сенск—700 чел., Кинешма—500 чел., Шуя—300 чел., Юрьев- 
Польский— 100 чел., Юрьевец—60 чел., Вичуга—50 чел., 
Кохма—50 чел., Пучеж—40 чел., Родники—30 чел.

На примере Иваниво-Вознесенской губернии очень ярко 
нашли свое подтверждение слова Ленина о том, что „ ... мы 
в период Брестского мира должны были собирать силы и с 
мучительнейшими трудностями закладывать фундамент новой 
-армии, Красной Армии, в стране, которая разорена и измучена 
войной, как ни одна страна в мире, в то время, как мы ка
мешек по камешку закладывали в первой половине и в начале 
второй половины 1918 года фундамент настоящей социалисти
ческой Красной Армии"...2

Иваново-Вознесенский губернский Комитет РКП(б) уделял 
исключительное внимание классовому составу отрядов Красной 
Армии. В соответствии с этим указанием, местные партийные 
организации тщательно следили за социальным составом при- 
ним !емых в Красную Армию. Так, например, в Кохме на со
вещании членов РКП(б) по вопросу об организации Красной 
Армии была принята резолюция, требующая тщательно про
верять каждого вступающего в Красную Армию в целях 
укрепления ее морально политического духа.

Ь Красную Армию принимались лучшие, проверенные люди, 
преданные делу народа. Эти меры дали впоследствии прекрас
ные результаты в виде исключительного мужества, стойкости 
и самоотверженности иваново-вознесенских военных частей 
на фронтах тяжелой борьбы с иностранными империалистами 
и русскими белогвардейцами.

13(26) апреля 1918 г. был опубликован декрет ВЦИК об 
обяза1ельном обучении военному искусству. Губком РКП(б) 
дал указание партийным организациям о развертывании все
общего обучения как одного из важнейших видов подготовки 
новых формирований Красной Армии.

19 мая 1918 г. общее собрание членов РКП(б) города 
Иваново-Вознесенска вынесло постановление о немедленном 
обуч нии членов партии военному делу. 26 мая 1918 г. Кине- 
знемская районная партийная конференция постановила обя

1 Документы по истории гражданской войны в СССР. Т. 1, c td . 113.
2 В. И. Л е н и н. Соч. т. 29, изд. 4, стр. 42.
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зать членов партии обучаться военному делу. Обучение про
водить три раза в неделю по два часа. Общее собрание чле
нов РКП(б) города Шуи, заслушав доклад о текущем моменте, 
приняло постановление, в котором говорилось, что за непосе
щение курсов военной подготовки членами партии без ува
жительной причины—исключать из партии.

Следуя примеру Иваново-Вознесенской губернской боль
шевистской организации и под ее непосредственным влиянием 
и руководством началось всеобщее обучение военному делу 
трудящихся губернии по линии советских и профсоюзных 
организаций.

16 мая 1918 г. на собрании правления областного союз» 
текстильщиков совместно с представителями губернского 
военного отдела по вопросу о проведении в жизнь декрета 
ВЦИК об обязательном военном обучении рабочих было при
нято постановление, обязывающее членов профсоюза научиться 
владеть оружием. Все рабочие в возрасте от 16 до 40 лет, не 
имеющие физических недостатков, подлежат немедленцому 
военному обучению. Фабрично-заводским комитетам проф
союзов было поручено подобрать необходимые кадры опыт
ных, из прошедших военную подготовку, инструкторов и обе
спечить рабочих через военные отделы необходимым для 
обучения оружием. В случае отказа отдельных лиц от воен
ных занятий таковые немедленно исключаются из членов 
союза.

18 мая трудящиеся крупного рабочего поселка Тейково» 
собравшись на митинг, посвященный организации Красной 
Армии, в принятой резолюции, предложенной Тейковской боль
шевистской организацией, заявили о необходимости всем рабо
чим обучаться военному делу и вступать в ряды Красной 
Армии.

Положительная работа по всеобщему военному обучению  
в Иваново-Вознесенской губернии неоднократно отмечалась в 
отчетах Ярославского окружного военного комиссариата в 
адрес Всероссийского бюро военных комиссаров. Так, напри
мер, председатель окружного бюро военных комиссаров Яро
славского военного округа сообщает, что всеобщее военное 
обучение ведется во всех уездах Иваново-Вознесенской гу
бернии и развивается довольно успешно. Обучающихся на
считывается около 16 000 человек. Продолжают работать 
курсы инструкторов всеобщего военного обучения в количе
стве 130 человек из числа членов РКП(б) и сочувствую
щих

Иваново-вознесенские большевики упорно и настойчиво 
проводили в жизнь решения партии и советского правитель
ства, указания Ленина и Сталина о создании и укреплении

1 ЦАКА, ф. 8, оп. 7, д. 42, л. 25.
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вооруженных сил Советского государства, о всеобщем воен
ном обучении трудящихся. В сформированных отрядах Крас
ной Армии организовались партийные ячейки, издавались 
газеты и проводилась большая агитационно-пропагандистская 
работа среди красноармейцев. Нередко к красноармейцам 
приходили Фрунзе и Фурманов, которые проводили с ними 
беседы по вопросам решений ЦК РКП(б), советского прави
тельства, текущей политики и другим актуальным вопросам 
современности.

Агитационно-пропагандистская работа оказывала действен
ное влияние на рост красноармейских отрядов. В докладе 
одного из агитаторов от 15 апреля 1918 г. говорилось, что 
отряд Красной Армии насчитывал 100 человек.

„Но после ведения широкой агитации и водворения внут
реннего порядка в отряде численность стала быстро возра
стать и к настоящему моменту выражается в цифрах до 250 
человек. Выделена пулеметная команда в 20 человек при 
двух пулеметах Максим"1.

Агитаторы и пропагандисты провели большую работу на 
фабриках и заводах, в учреждениях среди рабочих Иваново- 
Вознесенской губернии. При партийных комитетах из актив
ных работников создавались агитационно-пропагандистские кол
легии.

По поручению губкома партии издавались массовым тира
жом листовки, брошюры, воззвания по волнующим население 
вопросам. Руководство лекторской группой при губкоме 
РКГ1(б) было возложено на Д. Фурманова.

Иваново-Вознесенский губком РКП(б) проводил большую 
массово-политическую работу в сельской местности. Всем 
членам партии большевиков, работавшим в Иванове и уходя
щим на побывку в деревню, вменялось в обязанность брать 
литературу для распространения ее среди крестьянства и ве
сти в деревне широкую агитацию.

30 мая 1918 г. на заседании ответственных организаторов 
ячеек РКП(б) было постановлено организовать в Иваново- 
Вознесенске курсы агитаторов с целью повышения полити
ческих знаний коммунистов и подготовки их для выступлений 
на митингах и собраниях рабочих и крестьян.

20 октября 1918 г. в Иваново-Вознесенске открылись пар
тийно-военные курсы, организованные губкомом партии со
вместно с Ярославским военным комиссариатом. Курсы были 
рассчитаны на 60 рабочих и 120 красноармейцев. Преподава
телями на курсах утверждены члены партии, имевшие хоро
шую общеобразовательную и политическую подготовку.

1 Иваново-вознесенские большевики в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник документов, 

| ИвГИЗ, 1947, стр. 143.
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Агитационно-пропагандистская работа была должным обра
зом оценена М. В. Фрунзе, работавшим в то время окружным 
военным комиссаром Ярославского военного округа. На прось
бу Иваново-Вознесенского губкома партии об отпуске 150 ты- 
эяч рублей на усиление агитационно-пропагандистской работы 
Фрунзе писал:

„Удовлетворить полностью нахожу невозможным. Прини
мая во внимание энергичную деятельность, развиваемую гу
бернским комитетом в отношении обслуживания Красной 
Армии, разрешаю отпустить из особого фонда 50 ООО руб
лей".1

Иваново-вознесенские рабочие одни из первых, равняясь 
по рабочим Петрограда и Москвы, проделали значительную 
работу по созданию вооруженных сил Советской республики.

Создание Красной Армии проходило под руководством 
большевистской партии Ленина—Сталина и в Иваново-Возне
сенске непосредственно под руководством М. В. Фрунзе—одно
го из выдающихся деятелей большевистской партии, сорат
ника и ученика великого Ленина, великого Сталина.

Несмотря на тяжелое положение страны, в результате при
нятых мер партией большевиков, чехословаки и эсеро-бело- 
гвардейские банды были изгнаны из Казани, Симбирска, Сама
ры и оттеснены к Уралу. Эсеры, начавшие белый террор про
тив руководителей партии, против большевиков, были раз
громлены во всех значительных пунктах центральной России. 
В связи с чехословацким мятежом Иваново-Вознесенская боль
шевистская организация „мобилизовала массы на борьбу сними. 
Районные и городские партийные комитеты проводят митинги 
и собрания трудящихся, разъясняя им политику англо-фран
цузских империалистов, поднявших чехословацкий мятеж и 
преследующих цель удушить Советскую Россию. Для более 
оперативного руководства был образован Губернский Чрезвы
чайный штаб РКП(б), в состав которого входили М. В. Фрун
зе, С. И. Балашов, А. П. Жугин, В. С. Калашников и др.
“ 1. августа 1918 г. объединенное заседание представителей 
Иваново-Вознесенского губисполкома, городского Совета, гу
бернского правления профсоюза текстильщиков и фабрично- 
заводских комитетов по докладу Фрунзе вынесло резолюцию:

1. Признать социалистическое отечество в опасности.
2. Подчинить работу всех советских и иных рабочих ор

ганизаций основным задачам настоящего момента: отражению 
натиска чехословаков...2

11 августа 1918 г. состоялась Иваново-Вознесенская окруж
ная конференция РКП(б), на которой были заслушаны докла

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 31, л. 16.
_> Профсоюзы СССР в создании Красной Армии 1918—1920 г г. Сборник 

документов. Профиздат, 1939, стр. 61, 62.
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ды с мест об организационно-партийной работе. Конференция 
заслушала доклад Фрунзе о текущем моменте. В своем высту
плении Фрунзе отметил улучшение партийной работы на ме
стах и призвал большевиков к дальнейшему укреплению свя
зи с массами. В принятой резолюции по докладу Фрунзе го
ворилось, что дальнейшее развитие чехословацкого мятежа, 
являющегося организующим центром для всей российской 
контрреволюции, грозит самому существованию Советской 
республики.1 .

Окружная партийная конференция призвала партийные ор
ганизации Иваново-Вознесенской губернии мобилизовать все 
силы для подавления чехословацкого мятежа. Конференция 
постановила произвести мобилизацию всех партийных работ
ников, имеющих в прошлом какой-либо командный боевой 
опыт, и передать их в распоряжение военных комиссаров, 
„...в недельный срок мобилизовать четвертую часть членов. 
партийной организации губернии. Положить в основу всей 
партийной организации и агитации мысль о необходимости 
очищения Волги, Сибири и Урала от контрреволюции".2

Наряду с этим было признано необходимым провести мо
билизацию трудящихся Иваново-Вознесенской губернии. В со
ответствии с решением окружной партийной конференции, по 
губернии стали организовываться красноармейские отряды. 
В августе прибыл в распоряжение окружного военного комисса
риата отряд из Кинешмы. Другой отряд в количестве 150 человек 
расквартировался в Шуе. 27 августа 1918 г. отряды Красной 
Армии выехали из Иваново-Вознесенска на защиту Советской 
республики.

Во время героической обороны Царицына в 1918 г. в Ива
ново-Вознесенске, как и в других городах советской страны, 
проводилась напряженная работа по формированию и отправ
ке на фронт новых пополнений. На фронт были посланы ка
валерийские части. Иваново-Вознесенский отряд впоследствии 
влился в 10-ю Красную Армию.

5 апреля 1918 г. на заседании Иваново-Вознесенского го
родского Совета М. В. Фрунзе говорил, что политика мень
шевиков и эсеров направлена к поражению завоеваний рабо
чих и крестьян. Он требовал вести беспощадную борьбу с 
этими врагами народа.

6 июля 1918 г. началось контрреволюционное восстание в 
Яреславле, организованное главою английской миссии в Мо
скве Локкартом.

Во вторник (9 июля) утром в Иваново-Вознесенске были по
лучены сведения о выступлении и занятии Ярославля бело
гвардейцами.

! Партийный архив ИМЭЛ. д. И, л. 43.
- Партийный архив ИМЭЛ. Там же.
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Иваново-Вознесенский городской комитет РКП(б) экстрен* 
но созвал заседание бюро горкома партии и вынес постанов
ление:

„1. Экстренно созвать общее собрание партии.
2. Объявить партию мобилизованной и всех членов ее по

ставить под ружье и
3. Комитету партии перейти на военное положение".1
Через два часа открылось общее собрание членов партии.

которое без прений единогласно „объявило партию мобилизо
ванной и находящейся на военном положении".2

К вечеру этого дня стало под ружье 400 коммунистов. Ве
чером 9 июля отряды Красной Армии, курсанты Иваново-Воз
несенской школы комсостава и 100 человек мобилизованных 
большевиков отправились на подавление ярославского мятежа.

На два дня раньше, 7 июля 1918 г., из Кинешмы был от
правлен в Ярославль на ликвидацию контрреволюционного 
восстания первый Кинешемский революционный полк. В его 
составе находился отряд мобилизованных членов партии: 
10 июля Кохомская партийная организация мобилизовала 80 чле
нов партии. 11 июля Тейковская партийная организация—50 
коммунистов. Мобилизованные члены партии были отправлены 
в распоряжение Иваново-Вознесенского губернского военного 
отдела.

Ввиду тревожного напряженного момента, в связи с восста
нием „левых" эсеров в Москве и контрреволюционным восста
нием белогвардейских банд в Ярославле, Иваново-Вознесен
ская губерния была объявлена на военном положении.

Не доезжая двух верст до Ярославля, отряды ивановцев 
вступили в бой с белогвардейцами и, сломив их сопротивле
ние, ворвались в город, где продолжали вести упорную борь
бу по очищению города от контрреволюционных сил. В этом 
бою особенно отличился начальник отряда Куконков. Он уни
чтожил немало белогвардейской нечисти и сам геройски погиб 
19 июля 1918 г. На помощь ярославскому пролетариату при
были советские войска из Москвы, Петрограда и других го
родов. 21 июля ярославский мятеж был подавлен. О роли 
Иваново-Вознесенской партийной организации в ликвидации 
ярославского мятежа в „Правде" от 16 июля 1918 г. было сказано:

„В критический, грозный для революции момент Иваново- 
Вознесенская организация коммунистов оказалась на высоте 
положения, выявила железную дисциплину, организованность 
и способность твердой пролетарской рукой до конца защищать 
дело пролетарской'революции и социализм".3

1 Документы по истории гражданской войны в СССР, т. 1. Госполитиздат, 
1940, стр. 208—209.

2 Там же, стр. 209.
3 Там же, стр. 209.
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К концу 1918 г. Советская страна значительно окрепла., 
Красная Армия и рабочие Царицына под руководством това
рища Сталина отбросили красновские банды за Дон. Окреп
ла Красная Армия Восточного фронта, разгромившая чехо
словаков и белогвардейцев на Волге. Большевистская партия 
понимала, что эти успехи Красной Армии не решают дела и 
являются лишь первыми ее успехами, что предстоят еще но
вые бои с врагами Советской власти, еще более трудные и 
серьезные.

Большевики стали усиленно готовиться к длительной гра
жданской войне, решив мобилизовать весь тыл на службу 
фронту.

Иваново-Вознесенская партийная организация, претворяя в 
жизнь указания Центрального Комитета РКП(б), Ленина и 
Сталина, мобилизует массы на новые подвиги в тылу и на 
фронте.

16 октября 1918 г. состоялось собрание ответственных пар
тийных работников. Выступивший на этом собрании с докла
дом о военном положении М. В. Фрунзе сказал, что необ
ходимо всю губернию превратить в военный лагерь. В этом 
направлении и развернулась в дальнейшем деятельность всей 
губернской большевистской организации.

Д. Фурманов, докладывая о работе окружного комитета пар
тии на окружной конференции РКП(б) 25 октября 1918 г., 
сказал:

„Везде видна интенсивная работа партийных организаций 
и замечается усиленный прилив новых членоз... Последние 
политические события круто изменили настроение широких 
масс—идет усиленная запись в армию"1.

Он отметил положительную работу по созданию курсов 
агитаторов. На этой конференции окружной комитет ,РКП(б) s
был переименован в губернский комитет РКП(б).

Иваново-Вознесенская окружная конференция ^болыпеви- 
ков обязала партийные организации в городах и' районах 
оказывать всемерную помощь воинским частям в деле организа
ции ячеек коммунистов среди мобилизованных красноармей
цев, а равно и вести самую широкую агитацию среди кресть
янства, для чего раз в неделю освобождать агитаторов- 
коммунистов от работы и от имени партийных органов 
командировать их по селам и деревням.

На партийной конференции в новый состав губернского 
комитета РКП(б) были избраны: М. В. Фрунзе, Д. А. Фурма
нов, Ф. Н. Самойлов, С. И. Балашов и В. С. Калашников.

Иваново-Вознесенская большевистская организация, пре
творяя в жизнь указания вождей трудящихся Ленина и Сталина, 
под руководством Фрунзе в 1918 г. провела значительную ра-

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 129, л. 22.
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боту по созданию и укреплению вооруженных сил Советско
го государства.

Большевики первыми шли в рядах Красной Армии и сво
им примером, мужеством, неустрашимостью и дисциплиной 
цементировали отряды Красной Армии. Они вели неустанную 
агитационно-пропагандистскую и массово-политическую рабо
ту среди рабочих, красноармейцев и крестьян, поднимая их 
на борьбу с внешними и внутренними врагами Советского 
государства, на защиту всемирноисторических завоеваний 
Октябрьской социалистической революции

В конце 1918 г. на Восточном фронте сложилась тяжелая 
обстановка для Советской республики. При прямой поддерж
ке англо-французских империалистов ставленник Антанты в Си
бири (в Омске) царский адмирал Колчак, опираясь на буржуа
зию, кадетов, меньшевиков, эсеров, на кулачество, в ноябре 
1918 г. совершил монархический переворот и объявил себя 
„Верховным правителем России".

26 мая 1919 г. Верховный Союзный Совет обратился к Кол
чаку с нотой, подписанной Клемансо, Ллойд-Джорджем Ор
ландо, Вильсоном, в которой выразил готовность оказать ему 
всемерное содействие по восстановлению „порядка" в России. 
Империалисты Антанты обещали Колчаку и всем, кто к нему 
присоединится, оказать помощь вооружением, боеприпасами, 
продовольствием и обмундированием. Они заявили, что „...ме
ждународная Лига Наций держав Согласия признает Колчака 
единым полноправным русским правительством*.1

Вильсон поставил ставку на Колчака, как на орудие аме
риканской политики, твердо рассчитывая, что при посредстве 
этого «правителя" империалисты США смогут овладеть 
богатствами не только Сибири, но и всей России.

Империалисты США еще задолго до Октябрьской социа
листической революции разрабатывали планы экономической 
экспансии в России и особенно в Сибири. Вот почему амери
канские интервенты послали в помощь Колчаку свои войска, 
поставляли ему вооружение—танки, пулеметы, винтовки, па
троны, снаряды. Даже денежные знаки для „правительства" 
Колчака печатались в Америке.

Американо-английские, японские и французские контрреволю
ционные войска вместе с колчаковцами бесчинствовали на на
шей земле, убивали русских людей и уничтожали богатства 
нашей страны. Вторжение интервентов в Сибирь В. И. Ленин 
охарактеризовал как наглое, преступное, грабительское на
шествие на Россию. Ленин писал: „По отношению к Соеди
ненным Штатам и Японии мы преследуем прежде всего ту 
политическую цель, чтобы отразить их наглое, преступное, 
грабительское, служащее обогащению только их капитали

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, изд. 4, стр. 4*9.
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стов, нашествие на Россию. Обоим этим государствам мы мно
го раз и торжественно предлагали мир, но они даже не отве
чали нам и продолжают войну с нами, помогая Деникину и 
Колчаку, грабя Мурман и Архангельск, опустошая и разоряя 
особенно Восточную Сибирь, где русские крестьяне оказы
вают разбойникам—капиталистам Японии и Соединенных Шта
тов Северной Америки геройское сопротивление."1

Организатор и главарь военной интервенции против Со
ветской России Черчилль заявил в английском парламенте, 
что усилиями Англии вызвано правительство Колчака к жизни. 
Колчак сколотил большую армию, которая щедро субсиди
руется Антантой. Он объединил под своим командованием все 
контрреволюционные силы Сибири.

„В.е, что могло бы парализовать революцию, все пришло 
на помощь Колчаку".2

Выполняя волю своих хозяев—империалистов Антанты, в 
конце ноября 1918 г. Колчак предпринял наступательную о ie- 
рацию в направлении на Пермь и Вятку. Наступление пре
следовало цель: сомкнуться в районе Вятки, Котлас с англий
скими войсками, наступавшими с Севера, от Архангельска, 
чтобы затем начать поход на Москву.

С 24 на 25 декабря пала Пермь. Создалось катастрофиче
ское положение для нашей страны на Восточном фронте. ЦК 
РКП(б), по предложению Ленина, принимает решение коман
дировать И. В. Сталин i и Ф. Э. Дзержинского на Восточный 
фронт для расследования причин сдачи Перми и принятия 
срочных мер для ликвидации катастрофы.

Товарищ Сталин, с гениальной прозорливостью оценив 
сложившуюся обстановку и вскрыв причины падения Перми, 
провел целый ряд практических мероприятий по усилению бое
способности Красной Армии и разгрому врага. Тщательно были 
очищены штабы воинских соединений от пробравшихся туда 
контрреволюционных элементов. В бригады влились коммуни
сты, и развернулась политическая работа среди красноармей
цев. Хаос и р звал на фронте, вызванные провокаторской де
ятельностью скрытых агентов Троцкого, были ликвидированы. 
Это дало возможность превратить наши воинские части в 
крепкие б< еЕые единицы. Из тыла на фронт были переброше
ны свежие надежные красноармейские части. Из с0ве!ских 
учреждений и партийных организший изгнали чуждые эле
менты. Коренным образом \лучшилась партийно-политическая 
работа. Быстрыми и решительными мерами товарищ Сталин 
восстановил положение под Пермью.

В отчете В. И. Ленину от 3i января 1919 г. товарищ 
Сталин дал исключительно всесторонний анализ политической 
и оперативной обстановки на Восточпом фронте.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, изд 4, стр. 477.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, изд. 4 стр. 59.

31



Выводы товарища Сталина в этом отчете представляли 
целую программу строительства вооруженных сил Советско
го государства. Позднее, в марте 1919 г., VIII съезд РКП(б> 
в основу своих решений по военному вопросу положил 
выводы товарища Сталина.

Весной 1919 г. империалисты Антанты решили нанести 
мощный удар Советской республике с востока, севера и юга. 
Был задуман комбинированный поход Колчака—Деникина- 
Юденича.

„Главный удар должен был нанести Колчак, с которым Д е
никин надеялся соединиться в Саратове для совместного на
ступления на Москву с востока. Юденичу был предоставлен 
вспомогательный удар по Петрограду".1

В марте 1919 г. Колчак начал наступление по всему Вос
точному фронту. Колчаковские войска, поддерживаемые меж
дународным империализмом, меньшевистско-эсеровскими бан
дами, кулачеством, захватили Урал и дошли почти до Волги. 
Красная Армия вела упорные бои с белогвардейскими полчи
щами, но под натиском превосходящих сил противника вы
нуждена была отходить на запад к Волге. Над Советской Рос
сией нависла грозная опасность.

Колчак восстанавливал на захваченной им территории бур
жуазно-помещичий строй. Колчаковцы жестоко расправлялисч 
с клирными жителями, сажали в тюрьмы и расстреливали всех» 
кто высказывал недовольство диктатурой помещиков и капи
талистов.

Особенно свирепо расправлялись колчаковцы с большевика
ми. Ленин говорил в 1919 г., что колчаковцы расстреливали 
десятками тысяч рабочих, производили неслыханные бесчинст
ва и преступления над трудящимся народом, отдавали богат
ства нашей страны на разграбление империалистам, „...колча
ковская диктатура,—самая бешеная, хуже всякой царской*.- 
То же самое писал и товарищ Сталин.

„Деникин и Колчак несут с собой не только ярмо помещи
ка и капиталиста, но и ярмо англо-французского капитала. 
Победа Деникина—Колчака есть потеря самостоятельности Рос
сии, превращение России в дойную корову англо-французских 
денежных мешков".3

Большевистская партия, руководимая Лениным и Сталиным, 
мобилизовала все силы на борьбу с Колчаком. Особенность 
ленинско-сталинского руководства—это умение разгадывать 
планы врага, правильно определять обстановку, намечать ли
нию главного удара. Против Колчака были брошены лучшие 
силы большевиков, рабочих и комсомольцев. Партия мобили-

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 282.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, изд. 4, стр. 489.
3 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 284,

32



эовала весь народ на борьбу с врагом. В этой необычайно 
трудной и сложной обстановке гражданской войны в Москве 
в марте 1919 г. открылся VIII съезд РКП(б).

На VIII съезде РКП(б) была принята новая программа пар
тии, которая указывала на ближайшие и конечные цели револю
ционного движения пролетариата, намечала конкретные зада
чи партии большевиков в борьбе за социализм. В программе, 
в общей и краткой форме, даны основы марксистско-ленин
ской теории, изложено мировоззрение кашей партии.

Ленин выдвинул лозунг:
, Уметь достигать соглашения с средним крестьянином— 

ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно 
опираясь только на бедноту...*1

По докладу Ленина VIII съезд партии вынес решение о 
проведении прочного союза с середняком при сохранении в 
этом союзе руководящей роли пролетариата. Товарищ Сталин 
неоднократно отмечал, что союз рабочих и крестьян есть ко
ренная основа советской власти.

„Рабочие не могли бы разбить капиталистов без поддерж
ки крестьян. Крестьяне не могли бы разбить помещиков без 
руководства со стороны рабочих. Об этом говорит вся исто
рия гражданской войны в нашей стране*.2

Решение съезда партии о среднем крестьянстве сыграло
решающую роль в успешном исходе гражданской войны и в
деле построения социализма в нашей стране. Особо стоял на 
съезде вопрос о строительстве Красной Армии. Ленин и 
Сталин требовали создания регулярной, строго дисциплиниро
ванной Красной Армии. Они вели решительную борьбу против 
так называемой „военной оппозиции", защищавшей пережитки 
партизанщины в армии и другие неправильные взгляды по 
вопросам военного строительства. Ленин и Сталин разобла
чили предательскую линию Троцкого, преклонявшегося перед 
военными специалистами из старой царской армии и враж
дебно относящегося к старым большевистским кадрам в армии.

Товарищ Стадий решительно высказался за создание регу
лярной армии, проникнутой духом строжайшей дисциплины. 
Он говорил: „Либо создадим настоящую рабоче-крестьян- 
скую, строго дисциплинированную регулярную армию и за
щитим Республику, либо мы этого не сделаем и тогда дело 
будет загублено." 1

VIII съезд партии ударил по Троцкому, потребовав улуч
шения работы центральных военных учреждений и усиления 
роли коммунистов в Красной Армии.

VIII съезд партии имел всемирноисторическое значение. 
Правильная политика партии по отношению к среднему кресть

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, изд. 4. стр. 171.
- И. В. С т а л и н .  Соч., т. 6, стр. 48.
а И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 250.
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янству привела его на путь социалистического строительства 
Правильная политика партии большевиков в военном вопросе 
обеспечила создание и усиление вооруженных сил Советского 
государства, Красной Армии.

Решения VIII съезда РКП(б) вызвали политический и пат
риотический подъем среди трудящихся советского государства, 
они способствовали ускорению разгрома внешних и внутрен
них врагов советской власти.

В. И. Ленин в политическом отчете ЦК партии говорил 
на VIII съезде РКП(б): „Мы живем не только в государстве, 
но и в системе государств, и существование Советской рес
публики рядом с империалистскими государствами продол
жительное время немыслимо. В конце концов либо одно, либо 
другое победит. А пока этот конец наступит, ряд самых 
ужасных столкновений между Советской республикой и бур
жуазными государствами неизбежен."1

Ленин говорил, что белогвардейцы в марте решили про
вести общее наступление и организовать ряд контрреволю
ционных восстаний в нашей стране. Он призывал партию 
мобилизовать все свои силы на разгром колчаковщины.

11 апреля 1919 г. Совет Народных Комиссаров объявил 
всеобщую мобилизацию рабочих и крестьян, родившихся в 
1880—1886 гг . 10 апреля Ленин обратился к питерским 
рабочим с письмом: „...поставить на ноги все, мобилизовать 
все силы на помощь Восточному фронту... там решается 
судьба революции."2

11 апреля 1919 г. Ленин написал „Тезисы ЦК РКП(б) 
в связи с положением Восточного фронта". Он писал о 
грозной опасности для Советской республики, вызванной 
победами Колчака, и призывал трудящихся напрячь всю рево
люционную энергию на разгром Колчака, на освобождение 
Волги, Урала, Сибири от белогвардейцев. Тезисы ЦК РКП(б), 
в связи в положением Восточного фронта, были положены 
в основу всей партийной работы.

Партия большевиков развернула гигантскую работу в связи 
с организацией и мобилизацией трудящихся масс на Восточный 
фронт.

Большевистская партия повернула всю работу органов Со
ветского государства, промышленности, профсоюзных и ком
сомольских организаций на защиту Родины и одержание победы 
над врагом.

Призыв ЦК РКП(б) вызвтл горячий патриотический подъем 
трудящихся Советской страны. В апреле партия послала на 
фронт 10 тысяч коммунистов. Прове хенная профсоюзами 10%-я 
мобилизация членов профсоюза влила в ряды Красной Армии

1 В. И. Л е н и н .  Соч.', т. 29, изд. 4, стр. 133.
2 В. И. Л е н и н. Там же, стр. 250.
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свыше 60 тысяч человек, комсомол дал три тысячи своих 
питомцев.

Товарищ Сталин говорил, что достаточно советскому пра
вительству кликнуть было клич о помощи фронту, и сразу 
же народ дал целый хоровод новых полков. Страна превра
тилась в военный лагерь. Под ленинским лозунгом—„Все на 
борьбу с Колчаком!" Петроград, Москва, Нижний-Новгород, 
Тула и другие гооода спешно формировали и посылали свои 
полки на Восточный фронт.

В апреле 1919 г. Красная Армия нанесла колчаковской 
армии серьезное поражение. Вскоре под натиском возросших 
ударов Красной Армии колчаковская армия начала отступле
ние по всему фронту.

В этот момент предатель Троцкий внес предложение оста
новиться перед Уралом, прекратить преследование колчаков
цев и перебросить войска с Восточного фронта на Южный 
фронт. Ленин в связи с этим писал, что „Ослаблять наступлег 
ние на Урал и на Сибирь значило бы быть изменником рево
люции, изменником делу освобождения рабочих и крестьян 
от ига Колчака".1 ЦК РКП(б) не принял порочный предатель
ский план Троцкого и дал директиву нашим войскам продол
жать наступление. Красная Армия нанесла колчаковским вой
скам ряд новых поражений и освободила от белогвардейцев 
Урал и Сибирь.

Организатор и вдохновитель иваново-вознесенских больше
виков М. В. Фрунзе неутомимо работал по формированию и 
отправке красноармейских отрядов на Восточный фронт. Под 
его руководством проводилось всеобщее военное обучение 
трудящихся в губернии, велась разъяснительная работа среди 
населения.

Огромную роль в развитии агитационно-пропагандистской 
работы в Иваново-Вознесенской губернии сыграл Д. А. Фур
манов, воспитанный иваново-вознесенскими большевиками. 
Здесь он получил революционную закалку, здесь под руко
водством Фрунзе прошел школу непримиримой классовой 
борьбы.

Вступив в большевистскую партию, всю свою сознатель
ную жизнь Фурманов боролся за дело Ленина—Сталина, за 
генеральную линию партии, никогда от нее не отходил. Куда 
бы партия его ни посылала, какое бы дело ему ни поручали,— 
везде, своей самоотверженной работой он оправдывал это 
высокое доверие.

В трудные минуты своей работы Фурманов обращался за 
пом щью к своему другу и учителю М. В. Фрунзе и всегда 
от него получал поддержку и совет. Фурманов читал лекции 
трудящимся Иваново-Вознесенской губернии на современные

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, нзд. 4, стр. 411.
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гемы. Он выступал с докладами среди железнодорожников 
станции Иваново-Вознесенск, перед рабочими фабрики бывшей 
Ивана Гарелина, на многолюдном собрании рабочих в Тейкове, 
на уездных партийных собраниях в городах: Шуе, Кинешме,, 
Середе, Вичуге и Кохме. Большинство лекций и докладов 
Фурманова было посвящено темам: „Текущий момент и задачи 
партийных организаций", „Как борются рабочие и крестьяне 
за социализм4* и др.

В 1918 г. Фурманов организовал в Иваново-Вознесенске 
курсы агитаторов-пропагандистов; организовал коллективные 
закупки газет для распространения их среди рабочих; обеспе
чивал все общественные организации (фабрично-заводские 
комитеты, клубы, театры и пр.) лекторами, докладчиками »  
агитаторами.

С сентября 1918 г. по февраль 1919 г. Фурманов работал; 
секретарем Иваново-Вознесенского губкома партии. В докладе 
на губернской конференции РКП(б) 25 января 1919 г. Фур
манов говорил, что за последние три месяца 1918 г. было 
проведено 178 лекций и митингов и организованы военно- 
политические курсы для красноармейцев. Фурманов принимал 
живейшее участие в отборе кандидатов в Академию Гене
рального штаба. Так, в письме Ивановскому городскому Ко
митету РКП(б) от 28 ноября 1918 г. он писал:

„В Академию Генерального штаба необходимо послать 
срочно 100 человек коммунистов для подготовки на высшие 
военные должности. Посылаемые товарищи должны хотя бы 
несколько знать военное дело".1

На призыв Ленина „Все на Колчака“ иваново-вознесенские 
большевики ответили энергичной деятельностью по военному 
обучению членов партии, рабочих текстильщиков и отправке 
их в помощь Красной Армии Восточного фронта. Губком 
РКП(б) послал в распоряжение Фрунзе (военного комиссара 
Ярославского военного округа) ряд ответственных партийных 
работников для укрепления политического отдела военного 
округа. Политотдел издавал в Иваново-Вознесенске ежеднев
ную газету „Набат“ . Для обеспечения военных частей полит
работниками при округе были организованы трехмесячные 
курсы организаторов-агитаторов. Состав курсантов укомплек
товывался рабочими фабрик и заводов и красноармейцами воин
ских соединений.

Многие из окончивших курсы агитаторов впоследствии 
выросли в ценных политических работников Красной Армии.

На заседании бюро окружного комитета РКП(б) от 11 ав
густа 1918 г. в докладе по текущему моменту Фрунзе го
ворил:

„Мы должны всецело приспособить работу всех партийных

1 Ивановский областной партийный архив, ф.27, д. 39, л 8 ).
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и советских организаций к военному времени, подчинить зада
чам настоящего момента. Члены партии обязаны быть приме
ром для рабочих. Необходимо усилить партийную работу на 
местах и в своей деятельности опираться на массы. Наступле
ние контрреволюционных сил на Востоке идет не с целью за
хвата некоторых территорий Советской республики, а с целью 
•ее задушения. Необходимо провести мобилизацию, всемерно 
помочь Красной армии очистить от контрреволюции Волгу, 
Урал и Каму“. По докладу М. В. Фрунзе была принята ре
золюция, в которой говорилось:

.1 . Провести по всей губернии немедленную мобилизацию 
всех партийных работников, имеющих в прошлом какой-либо 
командный или боевой опыт, и передать их в распоряжение 
■губернского и окружного комиссариатов для нужд фронта.

2. Не более чем в недельный срок мобилизовать 4-ю часть 
членов партийной организации губернии в распоряжение со
ответствующих военных организаций... развернуть работу в 
военных управлениях, комиссариате и формируемых частях,

•создавая всюду партийные ячейки...
3. Признать необходимым немедленное проведение мобили

зации трудящихся Иваново-Вознесенской губернии с призывом 
в первую очередь лиц, имеющих командный и боевой опыт".1

28 ноября 1918 г. под председательством Фрунзе состоя
лось чрезвычайное заседание окружного совещания Ярослав
ского военного округа, на котором обсуждался вопрос о 
спешном формировании двух стрелковых бригад из состава 
7-й стрелковой дивизии для отправки их на фронт. Было вы
несено постановление: к 10 декабря 1918 г. закончить форми
рование воинских частей для Восточного фронта и в ближай
шие затем дни начать отправку первых эшелонов обеих 
бригад на фронт.2

21 декабря 1918 г. на Пермский фронт были отправлены 
части 1-й и 7-й стрелковых дивизий и две маршевые роты из 
г. Кинешмы. 11 января 1919 г. Иваново-Вознесенский губ- 
военком сообщает Всероссийскому бюро военных комиссаров, 
что за первую неделю января 1919 г. выехали на восточный» 
фронт дополнительные части 7-й стрелковой дивизии и 5-й 
Шуйский полк'4. !

В декабре 1918 г. Иваново-Вознесенская городская орга
низация большевиков по докладу Фрунзе вынесла следующее 
решение: „Признать военные задачи основными задачами рес
публики. Призвать все рабочие массы города к напряжению 
всех сил и средств в деле помощи Красной Армии. Потребо
вать от всех советских учреждений самой живой и деятельной 
работы в деле снабжения армии всем необходимым. Сформи-

1 Ивановский областной партийный архив, ф, 281, д. 150, л. 5.
2 ЦАКА, ф. 25906, оп. 2. д. 3, л. 89
3 ЦАКА, ф. 8, оп. 7, д. 129, л. 12-14.
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ровать из коммунистов и текстилыциковрабочих, преданных 
делу революции, особый коммунистический отряд и передать 
его в распоряжение командующего армией, долженствующей 
проложить нам дорогу к Туркестанскому хлопку".1

Организацией отряда ставилась определенная цель—влить 
в ряды Красной Армии кадры наиболее сознательных то
варищей, оказать ей поддержку и помощь в укреплении тех 
частей Восточного фронта, в которых был ослаблен боевой 
дух и царила партизанщина.

В газете „Рабочий край“ 14 января 1919 т. было опубли
ковано воззвание губкома партии под заголовком „Записывай
тесь в отряды товарища Фрунзе“. На этот призыв горячо от
кликнулись все большевики, все рабочие Иваново-Вознесен
ской губернии. Желающих ехать на фронт было большое 
количество.

Фурманов писал, что все работники губкома партии заяви
ли о готовности своей идти на фронт. Но нельзя же отпу
стить целый состав губкома—стали делать отбор.

Отряд товарища Фрунзе был сформирован численно
стью в 700 человек, в том числе находилось 200 коммунистов 
и немало женщин. Так как желающих попасть в отряд было 
довольно большое количество, то, отказывая многим, все же 
увеличили численность отряда. Добровольцев перевели на 
казарменное положение для прохождения военной и полити
ческой подготовки, К ним ежедневно приходили Фрунзе к 
Фурманов, они проводили с добровольцами беседы на поли
тические темы. Они говорили, что в жестокой схватке с вра
гом мы можем победить и победим, поскольку наш народ 
борется за правое и справедливое дело.

Большую работу в мобилизации рабочих на Восточный 
фронт провел Иваново-Вознесенский губпрофсовет и фабрич
но-заводские комитеты.

В. И. Ленин неоднократно говорил об огромном значении 
профессиональных союзов в Советском государстве.

„Управлять страной и осуществлять диктатуру без теснеп- 
.шей связи с профсоюзами,—писал Ленин,—без горячей поддерж
ки их, без самоотверженнейшей работы их не только в хо
зяйственном, но и в военном строительстве мы, разумеется, 
не смогли бы не только в течение 2*/2 лет, но и 21 /2 месяцев".-

Ленин придавал громадное значение пополнению Красной 
Армии лучшими представителями рабочего класса. Иваново- 
Вознесенские профсоюзные организации оказали горячую под
держку губкому РКП(б) по укреплению и пополнению фор
мирующихся отрядов Красной Армии.

1 Ивановцы в борьбе за Октябрь и социалистическую Родину, ИвГИХ
1942, стр. 80.

3 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 31, изд. 4, стр. 30.
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Наряду с партийными мобилизациями, губпрофсовет прово
дил несколько самостоятельных мобилизаций.

По сведениям Центрального комитета Всероссийского про
фессионального союза текстильщиков в ВЦСПС, Иваново-Воз
несенское отделение Союза текстильщиков к 5 июня 1Э19 г. 
отправило на Восточный фронт 1800 членов профсоюза непри
зывных годов.1

Текстильщики в своих решениях говорили о необходимо
сти массового обучения военному делу, о повышении бди
тельности и укреплении тыла. На борьбу с Колчаком ушло 
большинство руководящих работников губпрофсовета и гу
бернского отдела профсоюза текстильщиков.

На призыв ЦК РКП(б), Ленина о помощи Восточному 
фронту горячо откликнулись женщины-текстильщицы. Лозунг 
„Все для фронта, революция в опасности" был воспринят в 
сердцах работниц как боевой призыв, на который они отве-_ 
тили напряжением всех своих сил. Женщина-работница шла 
плечом к плечу с мужчинами на фронт с винтовкой в руках, 
и красной сестрой и санитаркой. Через организованные курсы 
красных сестер прошло более 500 курсанток, большинство из 
них ушло на фронт, чтобы применить свои знания на деле. 
Будучи на фронте, женщины-текстильщицы показали образцы 
героизма, с честью выполняли задачи, которые возложила на 
них партия". -

В январе 1919 г. в одну из холодных ночей в помещении 
Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) шло заседание; среди 
присутствующих находился М. В. Фрунзе. Выступив в конце 
заседания бюро, Фрунзе говорил о нависшей над нашей стра
ной грозной опасности, о необходимости влить в Красную 
Армию здоровые рабочие отряды, и главное, побольше пар
тийных сил. Сделать это нужно немедленно. Слишком широко 
раскинул свои черные крылья адмирал Колчак. Необходимо 
как можно скорее разбить его и, кроме того, пробить дорогу 
в Туркестан к хлопку, без которого не могут жить наши за
стывшие фабричные корпуса.

И во все последующие дни на митингах и собраниях рабо
чих Фрунзе призывал трудящихся к напряжению всех сил для 
отпора и разгрома врага.

Между тем сформированный М. В. Фрунзе отряд, пройдя 
предварительную военную подготовку, готов был к отправке 
на фронт.

13 января 1919 г. бюро губкома большевистской партии 
выносит решение об организации торжественных проводов 
отряда особого назначения.

1 Профсоюзы СССР в создании Красной Армии 1918—1920 гг. Профиздат. 
1939, стр. У7.

2 Гьзета „Красный ткач ", от 8 марта 1923 г.
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30 января 1919 г. в Зимнем театре состоялся вечер, посвя
щенный проводам отряда М. В. Фрунзе. Собрание открыл 
Д. А. Фурманов. 31 января 1919 г. в Иваново-Вознесенске 
состоялись торжественные проводы уезжающих с отрядом на 
фронт. Им было вручено знамя от губкома партии. На вокзал 
пришли тысячи рабочих проводить своих боевых, лучших 
товарищей. Много было сказано хороших речей, произнесено 
теплых слов на прощание, все выступающие говорили об од
ном—фронт и тыл едины; героизм в труде и на фронте уско
рит разгром контрреволюционных сил, приумножит славное 
революционное прошлое ивановских текстильщиков. С отря
дом М. В. Фрунзе уехало много активных работников мест
ного политехникума. Фрунзе в это время в Иваново-Возне
сенске уже не было. Приказом за № 470 РВСР от 26 декабря 
1918 г. он был назначен командующим 4-й армией Восточного 
фронта.

Вскоре был укомплектован второй отряд из иваново-возне- 
сенских рабочих. Д. А. Фурманов настойчиво потребовал от
правки его на фронт. Один из работников губкома партии в 
своих воспоминаниях писал: „Я помню заседание партии с 
вопросом: кто должен ехать на фронт из губернских ответ 
ственных работников. Все заявили, что все поедут. Надо было 
выбирать... Товарищ Фурманов мотивировал свою кандидатуру 
тем, что он моложе всех, и в партию пришел недавно, и что 
здесь, в районе пролетарской губернии, сил много остается, 
что человек он малосемейный и что он хочет еще больше по
казать свою преданность революции. Словом, он всячески 
рвался и сумел доказать собранию, что надо его отправить.

выделено было 5 человек, в том числе Фурманов*'.1
В первых числах февраля 1919 г. из Иваново-Вознесенска 

выехал на Восточный фронт второй отряд во главе с Фурма
новым.

Как и в первый раз, на проводы отъезжающих пришли 
тысячи рабочих города. Перед отъездом из Иванова Фурманов 
в своем дневнике писал: „Единственно, о чем жалею,—что не 
буду жить и работать среди рабочей массы, среди наших тер
пеливых, все переносящих пролетариев. Привык, сросся я 
с ними и, отрываясь,—чувствую боль... Прощай мой город. 
Не ударим мы в грязь, не опозорим на фронте твое славное 
имя, твое героическое прошлое".2

Снова уехало на фронт много ответственных работников 
партийных и советских организаций, и среди них председатель 
Иваново-Вознесенского городского комитета РКП(б) Мякишев, 
позднее работавший военным комиссаром Пугачевского полка 
н трагически погибший 28 апреля 1919 г. во время боя с ка- 
заками под Уральском. Из ивановцев на Восточном фронте

J Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 291, л. 18.
- А. Фурманова, Дмитрий Фурманов, ИвГИЗ, 1941, стр. 38—39.
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был сформирован 220-й Иваново-Вознесенский стрелковый 
полк, который влился в 25-ю Чапаевскую дивизию.

Приступив к исполнению обязанностей командующего 4-й 
армией, Фрунзе неоднократно обращался за помощью к ива- 
ново-вознесенским большевикам, рабочим, хорошо зная, что 
его призыв найдет у ивановцев самую горячую поддержку.

25 февраля 1919 г. М. В. Фрунзе пибал Иваново-Вознесен
скому губкому РКП(б):

„Дорогие товарищи! Обращаюсь к вам с горячей просьбой 
о поддержке. Армия находится в крайне тяжелом положении. 
Особенно нужны пополнения и как можно скорей. Армии 
предстоит задача дойти до Ташкента и дальше...

Жду присылки пополнения от вас. Идет формирование 
целой бригады (Иваново-Вознесенской), ядром которой являет
ся Иваново-Вознесенский отряд. Зная состояние (неразборчиво) 
округа, я не ожидаю людей вооруженных. Шлите пополнение 
сколько сможете, хотя обмундированными... Пополнение по
сылайте прямо на Покровск в запасной батальон. Далее идет 
колоссальная политическая работа в Оренбургско-Уральском 
крае. Нужны силы, а их нет. Помогите'*.1

Одновременно была получена вторая телеграмма от Фрунзе 
на имя Иваново-Вознесенского губпарткома и губисполкома, в 
которой М. В. Фрунзе приветствовал V съезд Советов Красной 
Иваново-Вознесенской губернии от имени Иваново-Вознесен
ского стрелкового полка и всей вверенной ему армии и выра
жал искреннюю благодарность за присланный привет и заве
рение о готовности помочь в трудную минуту.

В ответ на просьбу Фрунзе иваново-вознесенские больше
вики приняли ряд дополнительных мер по оказанию помощи 
Восточному фронту.

Под руководством губкома РКП(б) в этом же направлении 
развернулась работа советских, профессиональных и комсо
мольских организаций.

16 апреля 1919 г. состоялось экстренное собрание партий
ного актива, на котором был обсужден вопрос о положении 
на Еосточном фронте. Бюро губернского комитета партии, 
заслушав директиву ЦК партии, вынесло решение о мобили
зации в Иваново-Вознесенске 20% всех членов партии, в 
уездах губернии от Уз до V5 всего состава партийных орга
низаций. Из общего числа мобилизованных губком предложил 
50% отправить на Восточный фронт, а остальные 50% влить 
в воинские части, формировавшиеся из объявленного прави
тельством призыва. Во всех партийных ячейках городов и 
районов состоялись собрания, на которых обсуждались кан
дидатуры коммунистов для посылки на фронт.

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 108, л. 167.
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22 апреля 1919 г. губернское партийное совещание обра
тилось ко всем членам партии Иваново-Вознесенской губер
нии с призывом мобилизовать все свои силы и средства для 
выполнения указаний ЦК РКП(б) о партийных мобилизациях 
и принятия энергичных мер по оказанию помощи Красной 
Армии Восточного фронта в разгроме Колчака.

В соответствии с решением губкома партии, в Кинешме, 
Вичуге, Родниках была мобилизована одна треть всей партий
ной организации; в Иваново-Вознесенске, Шуе, Тейкове, Кохме, 
Старой Вичуге—одна пйтая часть состава партийной организации.

Следует отметить, что партийные мобилизации прошли 
очень организованно и в короткие сроки. Наряду с этим име
ли место случаи, когда отдельные, примазавшиеся к больше
вистской партии элементы после объявления мобилизации вы
шли из партии. Партийная мобилизация сослужила огромную 
службу тем, что вскрыла, обнажила авантюристические эле
менты, шкурников и карьеристов, пролезших в партию в ко
рыстных целях. Весь этот мусор был выметен из рядов боль
шевистской партии.

Советские профессиональные союзы развернули широкую 
деятельность среди рабочих на фабриках и заводах по разъяс
нению решений VIII съезда партии и создавшегося положения 
на Восточном фронте.

14 апреля 1919 г. Всероссийский Центральный Совет Про
фессиональных Союзов (ВЦСПС) обратился ко всем членам 
профсоюза с призывом встать на защиту Красного Поволжья 
и Урала.

„Все знают о чудесах пролетарской храбрости, проявлен
ных организованными петроградскими, московскими и ивано- 
во-вознесенскими и др. рабочими на всех фронтах. Они луч
ше других чувствовали, что защищают революцию и свое 
существование1".

ВЦСПС призывал членов профсоюзов развернуть еще ши
ре работу по оказанию помощи Красной Армии, чтобы быст
рее разбить Колчака. Губпрофсовет выпустил воззвание ко 
всем рабочим Иваново-Вознесенской губернии, ко всем чле
нам профессиональных союзов, в котором было сказано, что 
коммунистическая партия мобилизует от одной пятой до одной 
трети всех своих членов и отправляет их на борьбу с Кол
чаком. Губпрофсовет призывает всех рабочих последовать это
му патриотическому примеру.

18 апреля в Иваново-Вознесенске в городском театре со
стоялось общегородское собрание представителей партийных, 
советских и профессиональных организаций, на котором был 
заслушан доклад уполномоченного ЦК РКП(б) Народного 
комиссара просвещения А. В. Луначарского, обрисовавшего

1 Профсоюзы СССР в создании Красной Армии, 1918—1920 гг., стр. 72.
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положение на Восточном фронте. Собрание вынесло решение 
•о мобилизации всех сил для быстрейшего разгрома Колчака, 
являвшегося грозной опасностью для социалистической рево
люции. Собрание одобрило постановление VIII съезда РКП(б) 
и предложило положить резолюции этого съезда в основу по
литики и практической деятельности партийных организаций и 
местных органов советской власти. 22 апреля 1919 г. губерн
ское совещание партийного актива, заслушав доклад о теку
щем моменте (в связи с наступлением Колчака), приняло по
становление, в котором было сказано:

„Совещание призывает все организации и всех членов пар
тии... немедленно выполнить все предложения ЦК партии и 
губкома партии, направленные к скорейшей ликвидации ново
го натиска российской и мировой буржуазии".1

С громадным подъемом прошла запись добровольцев на 
Восточный фронт у комсомольцев. Никого не приходилось 
отправлять в силу союзной дисциплины. Наблюдались факты, 
когда члены РКСМ моложе 16 лет (отправляли только выше 
этого возраста) прибавляли себе года, чтобы можно ехать. 
Было послано на фронт 270 человек членов РКСМ.

1918—1919 гг. для иваново-вознесенских большевиков про
шли в напряжении всех сил и средств для укрепления мощи 
Красной Армии, в обучении военному делу трудящихся гу
бернии, в мобилизации и отправке их на фронт.

В письме ЦК РКП(б) от 14 декабря 1919 г. Иваново-Возне
сенский губком партии сообщал, что за десять месяцев этого 
года, по требованию ЦК партии и по инициативе губкома 
партии, в губернии произведено шесть партийных мобилиза
ций. Отправлено на фронт 1701 коммунист. Кроме того. 
850 человек членов и кандидатов партии были отправлены в 
продотряды и на фронт по мобилизации, проводимой проф
союзами. В это число не входили коммунисты, ушедшие в 
Красную Армию через военкоматы в порядке общегосударст
венных мобилизаций, и товарищи, мобилизованные по требо
ванию ЦК РКП(б) одиночным порядком. Иваново-Вознесен- 
ским губернским комитетом партии большевиков „мобилизова
но все, что можно дать организацией, что число ответствен
ных работников советских учреждений доведено до того ми
нимума, с которым можно поддерживать работу учреждений*.2

Мобилизовано коммунистов (по неполным данным) по пар
тийным организациям: Иваново-Вознесенской—355 чел., Шуй
ской— 115 ч ел, Середской— 110 чел., Кинешемской—298 чел., 
Юрьевецкой—66 чел., Родниковской—64 чел. и т. д.3

Большевистские организации крупных промышленных цент

1 Партийный архив ИМЭЛ, д. 85, л. 3.
3 Партийный архив ИМЭЛ, д. 11, л. 71.
3 „Иваново-Ьознесенский ежегодник” за 1920 г.
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ров Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска, Тулы и других 
городов разрешали самые трудные задачи по мобилизации 
рабочих и крестьян на фронты гражданской войны и разгрому 
внешних и внутренних врагов советского народа. Большевики 
были в первых рядах борцов за дело социализма. Рабочие 
пролетарских центров под руководством гениальных вождей 
трудящихся Ленина и Сталина, под руководством партии боль
шевиков, вели героическую борьбу с иноземными захватчика
ми и внутренними поработителями за власть трудящихся. Они 
составляли костяк Красной Армии и являлись образцом стой
кости и дисциплины на фронте и в тылу.

Большевики мобилизовали массы на преодоление трудно
стей, вносили дух организованности в ряды Красной Армии, 
сплачивали ее и превращали в непобедимую силу, беззаветно 
преданную социалистической Родине, делу Ленина—Сталина. 
Героическими усилиями Красной Армии и трудящихся масс 
Советской России к концу 1919 г. Колчак был разгромлен.

Стремясь во что бы то ни стало свергнуть советскую 
власть, объединенные силы контрреволюции предпринял» 
осенью 1919 г. второй поход против Советской республики.

„Поход этот был также комбинированный, ибо он предпо
лагал совместное нападение Деникина, Польши, Юденича 
(Колчак был сброшен со счёта). Центр тяжести похода лежит 
на этот раз на юге, в районе Деникина".1

Подлинным вдохновителем и руководителем второго по
хода Антанты против Советской страны был апостол импе
риалистической реакции Черчилль. Он готовил на Москвуг 
наступление армий 14 государств.

„Черчилль... хвастал, что поведет на Россию 14 госу
дарств—это было ,в 1919 г.—и что в сентябре будет взят 
Петроград, а в декабре — Москва".2

Однако эта попытка Антанты оказалась несостоятельной. 
Несмотря на политическое и финансовое давление на малые 
государства (Латвию, Эстонию, Финляндию и др.), последние 
отказались от участия в этом походе.

Безнадежно провалившись с планом похода 14 государств,. 
Антанта направила все свои усилия и средства на поддержа
ние Деникина, контрреволюционных сил внутри России.

В антисоветских планах американских империалистов осо
бую роль играл генерал Деникин. При штабе Деникина нахо
дилась специальная миссия США во главе с адмиралом Мак- 
Келли. США оказывали Деникину огромную помощь воору
жением, продовольствием, деньгами. Для поддержки Деникина 
американские империалисты старались использовать и герман
скую военную промышленность, требуя, чтобы военные заво- 
ды Германии продолжали производить вооружение для Дени-

] И. В. С т а л и н .  Соч. т. 4, стр. 320—321.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, изд. 4, стр. 362.
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кина. США шли ка сотрудничество со своим вчерашним про
тивником Гермавией, лишь 6ti усилить борьбу против Совет
ской республики.

Белогвардейский генерал Деникин, щедро снабженный 
вооружением, боеприпасами и обмундированием своими хо 
зяевами—иностранными империалистами, создавший большую’ 
армию, начал общее наступление против Советской страны. 
Преодолевая упорное сопротивление частей Красной Армии 
Южного фронта, белые продвигались к Москве.

Создалось катастрофическое положение. Над нашей Родиной 
нависла смертельная опасность.

„В борьбе против такого врага,—писал Ленин,—необходи
ма военная дисциплина и военная бдительность, доведенные 
до высших пределов. Прозевать или растеряться—значит по
терять все",1

Решением ЦК РКП(б) Южный фронт был объявлен главным 
фронтом республики.

9 июля было опубликовано письмо Центрального Комитета 
большевистской партии к организациям партии—„Все на борь
бу с Деникиным!" Оно было написано В. И. Лениным. Он 
отмечал в этом письме, что „Наступил один из самых крити
ческих, по всей вероятности, даже самый критический момент 
социалистической революции... Советская республика осаждена 
врагом. Она должна быть единым военным лагерем  не на сло
вах, а на деле"2—писал Ленин.

Письмо Центрального Комитета нашло горячую поддержку 
у  трудящихся всей нашей страны. Рабочие и крестьяне спло
тились вокруг партии Ленина—Сталина, повели ожесточенную 
войну с злейшим врагом народа—Деникиным. Тысячи комму
нистов, комсомольцев, беспартийных рабочих и крестьян до
бровольно отправились на Южный фронт.

Для организации разгрома Деникина, по инициативе 
Ленина, 26 сентября 1У19 г. Центральный Комитет партии 
принял решение—направить на Южный фронт товарища 
Сталина для организации разгрома Деникина. Тяжелую обста
новку застал товарищ Сталин на фронте.

„Троцкий развалил работу на южном фронте, и наши вой
ска терпели поражение за поражением".3

Выгнав из штаба Южного фронта дезорганизаторов и став
ленников Троцкого, товарищ Сталин отвергнул изменнически- 
преступный план Троцкого, по которому главный удар Дени
кину должен быть нанесен от Царицына на Новороссийск ч е
рез Донские степи.

В „Письме В. И. Ленину с Южного Фронта" товарищ 
Сталин писал, что „...этот сумасбродный (предполагаемый) по

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, изд. 4, стр. 412.
- В. И. Л ен  и к. Там же, стр. 402, 403.
3 История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 227.
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ход в среде враждебной нам, в условиях абсолютного бездо
рож ья— грозит нам полным крахом".1

Товарищ Сталин в противовес предательскому плану Троц
кого предложил нанести поражение Деникину, разгромить его  
силы через Харьков—Донбасс—Ростов. „Во-первых, здесь мы 
будем иметь среду не враждебную, наоборот—симпатизирую
щую нам, что облегчит наше продвижение. Во-вторых, мы 
получаем важнейшую железнодорожную сеть (донецкую) и 
основную артерию, питающую армию Деникина,—линию Воро
неж—Ростов... В-третьих, этим продвижением мы рассекаем 
армию Деникина на две части, из коих: добровольческую 
оставляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под 
угрозу захода им в тыл. В-четвёртых, мы получаем возмож
ность поссорить казаков с Деникиным... В-пятых, мы полу
чаем уголь, а Деникин остаётся без угля“.2

К. Е. Ворошилов говорил, что Сталинский план нанесения 
главного удара против Деникина предусматривал использова
ние потенциальных огромных человеческих ресурсов, лежав
ших на пути главного стратегического направления.

Центральный Комитет партии принял план товарища 
Сталина. Большевистские организации Петрограда, Москвы,. 
Иваново-Вознесенска, Нижнего-Новгорода, Тулы, Твери и дру
гих крупных промышленных центров страны проводили пар
тийные мобилизации, отправляли коммунистов и доброволь
цев рабочих в помощь Южному фронту. С большим успехом  
проходила мобилизация рабочих и служащих по декрету Со
вета обороны республики от Уд июня 1919 г.

По инициативе товарища Сталина была создана конная 
армия. Товарищ Сталин навел порядок в штабах фронта и 
армии; партийно-политическая работа была развернута в соот
ветствии с требованиями существующей обстановки. Улучши
лась деятельность военной печати. На руководящую командно
политическую работу были выдвинуты из низов сотни заме
чательных большевиков.

9 октября 1919 г. Реввоенсовет Южного фронта за 
подписью товарища Сталина отдал приказ Красной Армии о  
наступлении против Деникина. 20 октября после ожесточен
ных боев Красная Армия освободила от белых Орел, а 24 ок
тября 1919 г. Воронеж.

„Победа под Орлом и Воронежем... показала, что и здесь,, 
как и под Петроградом, перелом наступил".3

Этими успехами Красной Армии,—писал товарищ Сталин,— 
был заложен фундамент продвижению наших войск на юг. 
Во время решающих боев под Орлом и Воронежем Юденич, 
по заданию Антанты, бросил свои войска на Петроград. Но и

1 И. R. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 275—276.
2 И. В. С т а л и н .  Там же, стр. 276—277.
; В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, изд. 4, стр. 62.
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второй поход Юденича был разгромлен. Наступление против 
Деникина продолжалось успешно. 11 декабря Красная Армия 
освободила от деникинских войск Харьков. 8 января 1920 г. 
Первая конная армия заняла Ростов, 4 мая 1920 г. сдались 
остатки армии Деникина. Южная контрреволюция была раз
громлена. второй поход Антанты провалился, „...страна Сове
тов получила временную передышку и она могла направить 
больше сил на хозяйственное строительство. Партия получала 
возможность заняться хозяйственными вопросами".1

В этой обстановке открылся в конце марта 1920 г. IX съезд 
партии.

Съезд, заслушав доклад В. И. Ленина, полностью одобрил 
деятельность Центрального Комитета партии.

Основным вопросом в работе съезда партии был вопрос 
об едином хозяйственном плане, который предусматривал, в 
целях хозяйственного возрождения страны, улучшение состоя
ния транспорта, промышленности и топливного дела.

Главное место в едином хозяйственном плане занимал во
прос об электрификации страны. На этой основе был разрабо
тан известный план ГОЭЛРО, вдохновителем которого был 
Ленин, говоривший, что „Коммунизм—это есть Советская , 
власть плюс электрификация всей страны*.2

В проведении плана электрификации страны Ленин видел 
залог восстановления народного хозяйства и дальнейшего раз
вития социалистического хозяйства Советской республики.

Товарищ Сталин вместе с Лениным боролся за составление 
и осуществление этого плана.

В защите социалистического отечества от нашествия Д е
никина и разгрома его белогвг.рдейских армий заметную роль 
сыграли иваново-вознесенские большевики. Ленинский ло
зунг—„Все на борьбу с Деникиным" вызвал огромный подъем 
в Иваново-Вознесенской губернии. Иваново-Вознесенский 
губком РКП(б) проводил партийные мобилизации, отправлял 
на Южный фронт лучшие силы, наиболее активных и созна
тельных большевиков. Все усилия губернской партийной орга
низации были сосредоточены на претворении в жизнь реше
ний ЦК партии и Советского правительства по мобилизации 
масс и отправке мобилизованных на фронт.

4 сентября 1919 г. бюро губкома партии, заслушав теле
грамму ЦК РКП(б) о необходимости помощи Южному фрон
ту для ликвидации набега конницы Мамонтова, постановило: 
„...мобилизовать в губернии 10% коммунистов, умеющих вла
деть оружием".::

22 сентября 1919 г. по вопросу о создании кавалерийских 
и партизанских отрядов губком партии принял решение:

1 История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 229.
1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, изд. 4, стр. 484.
3 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 8, л. 14.
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„Предложить губпсполкому и Совнархозу войти в пере
говоры с комиссаром по военным делам для подготовления 
седел, уздечек и других предметов, необходимых для кава
лерии. Вступить в переговоры с военным комиссаром... о воз
можности выделения части конницы для партизанских кавале
рийских отрядов. Произвести учет кавалеристов среди комму
нистов".1

При активной помощи губкома РКП(б) Иваново-Вознесен
ский военкомат быстро и успешно выполнял приказы выше
стоящих органов. Например, в телеграмме от 6 сентября 
1919 г., полученной губвоенкоматом из штаба Реввоенсовета, 
сообщалось, что Реввоенсовет республики постановил: в тече
ние недельного срока со дня получения настоящей телеграм
мы „...каждому губвоенкому сформировать по одному кон
ному партизанскому отряду из добровольцев на крепких, бы
стрых конях, вооруженных и снаряженных... как кавалери
стов в составе не менее пятнадцати человек... отряды от
правлять в Москву в распоряжение Окрвоенкомата"2.

23 сентября 1919 г. Иваново-Вознесенский губвоенком Жу- 
гин сообщил в Москву начальнику Всероссийского главного 
штаба и Московский окрвоенкомат, что „21 сентября... отправ
лен конно-добровольческий партизанский отряд в составе 
пятнадцати красноармейцев"."

7 октября губком партии обратился к партийным органи
зациям губернии с предложением записываться добровольцами 
на Южный фронт. Через два дня губком партии объявил мо
билизацию коммунистов. Партийным организациям на местах 
было предложено выделить от 20 до 50% членов партии. Та
кой же процент коммунистов обязаны были выделить испол
комы Советов и губпрофсовет.

16 октября 1919 г. губком вынес следующее постановление 
о партийной мобилизации: „...больше снять ответственных 
работников с занимаемых ими постов в советских учрежде
ниях, не останавливаясь даже перед тем, чтобы сократить 
отделы или даже совсем закрыть".4

Далее указывалось, что в случае недостатка коммунистов, 
пополнять ряды мобилизованных передовыми, преданными делу 
социализма рабочими и крестьянами. Мобилизацию пришлось 
проводить спешно в связи с создавшимся критическим поло
жением на Южном фронте и продвижением деникинских банд 
к Туле и Москве. Несмотря на эту спешность, мобилизация 
прошла организованно. Все уездные комитеты партии живо 
откликнулись на призыв губкома РКП(б). В городах и селах

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 8, л. 60.
з ЦАКА, ф. 25906, д. 167, л. 124, оп. 7.
3 ЦАКА, ф. 25906, д. 167. л. 132, оп. 7.
4 Партийный архив ИМЭЛ, д. 85, л. 65 -66 .
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с  большим подъемом проходили митинги и собрания, посвя
щенные мобилизации трудящихся.

Всего Иваново-Вознесенск мобилизовал от губернии на 
борьбу с Деникиным до 500 коммунистов, кроме того, было 
много добровольцев из беспартийных. Мобилизованные по 
организациям распределялись так: Иваново-Вознесенск— 
236 чел., Шуя—58 чел., Середа—37 чел., Кинешма—80 чел., 
Юрьевец—25 чел., Родники—19 чел., Кохма —18 чел., Тейко- 
во —14 чел., Вичуга—11 чел. Всего было отправлено на фронт 
498 чел.1 При проводах на фронт было всегда повышенно
боевое бодрое настроение и яркое выражение патриотиче
ских чувств и тех кто отправлялся и тех кто провожал— 
товарищей, близких, родных.

22 октября 1919 г. первый отряд мобилизованных комму
нистов в количестве 33 J человек уехал на Южный фронт.

По пути на фронт отряд остановился в Москве. В. И. Ленин 
в речи перед слушателями Свердловского университета, от
правлявшимися на фронт, 24 октября 1919 г. говорил:

- „Сегодня я видел товарищей иваново-вознесенских рабо
чих, которые сняли до половины всего числа ответственных 
партийных работников для отправки на фронт. Мне рассказы
вал сегодня один из них, с каким энтузиазмом их провожали 
десятки тысяч беспартийных рабочих и как подошел к ним 
один старик, беспартийный, и сказал: „Не беспокойтесь, уез
жайте, ваше место там, а мы здесь за вас справимся".2

Ленин указывал, что мобилизация коммунистов, которые бра
ли на себя самые тяжелые обязанности и несли больше всего 
жертв в смертельной схватке с иностранной военной интер
венцией и внутренней контрреволюцией, оказывала громадное 
влияние на беспартийные массы. Число наших сторонников 
увеличилось вдесятеро, и с войсками колебавшимися и уста
лыми происходили настоящие чудеса. Беспартийные рабочие, 
беспартийные массы, не разбирающиеся еще как следует в 
политических вопросах, видя героизм и самоотверженность 
лучших представителей пролетариата, проникались желанием 
оказать всемерную помощь Красной Армии в борьбе с врага
ми народа.

24 октября 1919 г. трудящиеся города Иваново-Вознесен
ска провожали и второй отряд коммунистов, в котором было 
176 человек. Перед мобилизованными рабочими-коммунистами 
Иваново-Вознесенска в Москве, в доме Союзов, 24 октября 
1919 г. выступил Ленин, встреченный бурными аплодисмен
тами всех присутствующих. Об этой речи имеется следующее 
сообщение в „Правде" от 25 октября 1919 г.

„В своей речи т. Ленин обрисовал общее положение на 
наших фронтах и указал, что задачею каждого сознательного

1 Партийный архив ИМЭЛ, д. 85, л. 82.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, изд. 4, стр. 63.

4. Н. А. Коровин. 49



рабочего должно быть оказание всякого содействия правиль
ному снабжению наших фронтов боевым материалом, продо
вольствием, обмундированием и т. д.

Он выразил уверенность, что Иваново-Вознесенские рабо
чие-коммунисты сумеют оказать благотворное влияние нг: 
крестьян в прифронтовой полосе и принесут большую пользу 
в деле политической работы среди казачества”.1

О радостной встрече с В. И. Лениным ивановцы в адрес 
губкома партии присылали много писем. Вот некоторые из них:

„Приехали в Москву. . шагаем все 300 человек с песнями 
к А1оссовету... На следующий день в Доме Союзов нас при
ветствует т. Ленин".2

Второе письмо:
„Когда приехали в Москву, еще больше- у нас поднялся 

энтузиазм при появлении товарища Ленина. Товарищ Ленин 
особенно подчеркнул преданность иваново-вознесенских рабо
чих. Сам товарищ Ленин произнес нам напутственную речь"."

Иваново-Вознесенский губком партии разослал всем город
ским и уездным партийным организациям и сельским ячей
кам партии циркулярное письмо: в котором призывал комму
нистов отдать все свои силы на разгром Деникина. ГубКом 
РКП(б) предложил партийным организациям на местах уси
лить партийно-политическую и агитационно-массовую работу 
среди широких масс рабочих, красноармейцев и крестьян, пе
рестроить всю сною работу по-военному.

Иваново-Вознесенский городской Совет обратился к рабо
чим и работницам с призывом записываться в формируемые 
отряды добровольцев при губкоме партии, „...товарищи рабо
чие и работницы Красного Иванова,—говорилось в воззва
нии, не допустим генерала Деникина и его банды, поднимем
ся еще раз, вольемся в ряды нашей славной Красной Армии, 
защищающей Москву и Петроград".4

Всякий раз, как создавалось трудное положение для Со
ветской республики, профсоюзные организации развертывали 
энергичную деятельность по мобилизации и отправке рабочих 
на фронт.

„Революция в смертельной опасности"...—говорил в воззва
нии губернский Совет профессиональных союзов,—Деникин, 
а вместе с ним и вся буржуазно-помещичья свора хочет ото
брать землю у крестьян и отдадь ее помещикам, вернуть фа
брики и заводы капиталистам, банки отдать банкирам. Дени
кин хочет уничтожить великие завоевания Октябрьской со
циалистической революции, восстановить власть помещиков и

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, изд. 3, стр 667.
Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 129, л. 118.

Li Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 359, л. 150.
'ч П. М. Э к з е м п л я р с к и й .  Город Иваново в прошлом и настоящем. 

ИвГИЗ, 1945, стр. 7.
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капиталистов, чтобы грабить и эксплоатировать рабочий 
народ.

Не одну тысячу лучших товарищей отправили на Южный 
фронт самые массовые профессиональные союзы в губернии 
и особенно Иваново-Вознесенский профсоюз текстилей.

27 октября 1919 г. Иваново-Вознесенский губпрофсовет в 
отношении в ВЦСПС сообщал, что губпрофсовет через губ
ком партии мобилизовал и отправил на помощь Южному фрон
ту 50 человек своих лучших коммунистов, работавших в раз
личных производственных объединениях, и приняты все зави
сящие от губпрофсовета меры для дальнейшей мобилизации 
товарищей, активных работников из профессиональных сою
зов губернии, нужных для Южного фронта. 1

Профсоюзные организации провели на фабриках и заводах,, 
в предприятиях и учреждениях собрания и митинги трудя
щихся, на которых ставили доклады о положении на Южном 
фронте и задачах профсоюзов в борьбе с внешней и внутрен
ней контрреволюцией.

В октябре 1919 г. состоялся первый выпуск красных коман
диров на . изаново-вознесенЬких курсах командного состава. 
Курсы окончили 48 человек, в числе которых было 30 чело
век рабочих, до курсов выполнявших ответственную работу 
на фабриках и заводах Иваново-Вознесенской губернии. Окон
чившие командные курсы были направлены на Южный фронт..

В дни грозной опасности, нависшей. над Советской стра
ной, женщины-работницы текстильных, швейных и других 
фабрик принимали активное участие в борьбе с Колчаком и 
Деникиным. На фронтах -гражданской войны было немало ива- 
ново-вознесенских ткачих.

На Восточный фронт с отрядом" имени Фрунзе уехало 
18_работниц, а в октябре 1919 г. на Южный фронт было посла
но 56 женщин.2 Для работы на Украине было отправлено 
122 женщины. Женщины-коммунистки регулярно изучали, 
военное дело.

Комсомольские организации были верными помощниками 
большевистской партии на фронте и в тылу.

В 1919 г. губернская комсомольская организация имела в 
своих рядах 2005 членов РКСМ. В соответствии с постанов
лением II Всероссийского съезда РКСМ (октябрь 19Ы г.), на 
борьбу против Деникина было мобилизовано и отправлено 
30% всей губернской комсомольской организации. Эта моби
лизация прошла с большим подъемом. Почти все комсомоль
цы уезжали на фронт добровольцами. Оставшиеся стремились 
во что бы то ни стало попасть на фронт. Немало ушло деву
шек для работы в прифронтовых лазаретах. Иваново-Возне-

1 Единство Советского фронта и тыла в годы гражданской воины. 
Сборник документов, Госполитиздат, 1943, стр. 46.

- „Иваново-Вознесенский ежегодник”, 1921, стр. 55.
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сенский губком РКСМ хотел целиком уйти на фронт, но не 
получил на это разрешение губкома партии. Из всех комсо
мольских ячеек ушли самые активные комсомольцы. А сколь
ко ушло членов РКСМ при иных добровольных наборах по 
линии других организаций!

Иваново-Вознесенская комсомольская организация попол
нила ряды Красной Армии 270 комсомольцами. Кроме того, 
было послано в Балтфлот 245 человек и на различные курсы— 
командные, военно-политические и др.—184 чел. Большая 
работа проводилась по политическому просвещению членов 
РКСМ, с этой целью были созданы различные кружки и по
литические школы. Большое внимание уделялось физическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодежи.

Иваново-Вознесенская губернская большевистская органи- 
' зация провела большую партийно-политическую работу в фор

мирующихся воинских частях. Начальник политотдела Ива
ново-Вознесенского губвоенкомата в докладе политико
просветительному управлению Московского военного ок
руга сообщал, что только за декабрь 1919 г. проведено в 
воинских частях губернии: митингов—70, лекций—90,-бесед по 
интересующим красноармейцев вопросам —75. В красноармей
ских частях, находившихся на территории Иваново-Вознесен
ской губернии, было 26 ячеек РКП(б) с количеством членов 
и кандидатов партии свыше 400 человек. Ячейки РКП(б) полу
чали всемерную помощь со стороны Иваново-Вознесенского 
губкома партии.1

Иваново-Вознесенский губвоенкомат получал для воинских 
частей 2957 экз. различных газет: в том числе газету „Правда0 
в количестве 470 экз. и газету „Известия"—429 экз.2

Организаторская работа партии соединила и направила к 
общей цели все усилия советских людей на разгром Деники
на. Коммунисты возглавляли священную, справедливую войну 
рабочих и крестьян нашей страны против иностранных за
хватчиков и внутренних поработителей. Они шли ;в первых 
рядах борцов за социализм.

В передовых рядах борцов за свободу и независимость 
нашего Советского государства вместе с рабочими Советской 
страны под руководством партии Ленина—Сталина шли ива
ново-вознесенские рабочие.

Ленин говорил:
V г Мы прекрасно знаем, что те передовые рабочие Петро

града, Москвы, Иваново-Вознесенска и других городов, те, 
передовые товарищи, которые до сих пор несли на своих 
ллечах, можно сказать, главную тяжесть управления страной 
при неслыханно трудных условиях, главную тяжесть объеди
нения рабочих и крестьян и руководства ими, мы прекрасно

> ЦАКА, ф. 25 883, оп. 6, д. 1036, л. 4.
2 Там же, л. 420.
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знаем, что они чрезвычайно истощены теми, иногда сверхче
ловеческими требованиями, которые предъявляет к ним защи
та Советской республики". 1

Чтобы разгромить армии Колчака и Деникина, опираю
щиеся на могущественную поддержку империалистов Антан
ты, требовались,—указывал Ленин,—сплоченность всех трудя
щихся, готовность преодолеть все трудности, пойти на тяже
лые жертвы и лишения, требовалась несгибаемая воля к 
победе.

Рабочие и крестьяне, воспитанные в суровой борьбе с по
мещиками и буржуазией, свергнувшие царизм и установившие 
власть Советов в нашей стране, под гениальным руководст
вом Ленина и Сталина проявили исключительный героизм и 
самоотверженность в борьбе с иностранными интервентами и 
русскими белогвардейцами.

В речи на I Всероссийском съезде трудовых казаков 1 марта. 
1920 г. Ленин говорил, что рабочие: „... сражались в первых 
рядах, создавши единую Красную Армию, в которую вошли 
десятки тысяч лучших рабочих, крестьян и курсантов, кото
рые гибли в первую очередь, которые в Москве, Петрограде 
и Иваново-Вознесенске, Твери, Ярославле, во всех промыш
ленных центрах переживали неслыханные муки голода. И вот 
эти муки сплотили рабочих и заставили крестьян и трудовое 
казачество производящих губерний поверить в правду боль
шевиков, потому что они этим дали им возможность про
держаться в борьбе с белогвардейцами14.2

Трудящиеся нашей страны, под руководством Ленина и 
Сталина, под руководством большевистской партии, защища
ли советскую революцию до последней капли крови и вышли 
победителями из первых двух лет гражданской войны.

Когда усилиями советского народа, руководимого партией 
Ленина—Сталина, были наголову разгромлены армии интер
вентов и белогвардейцев в период первого и второго похо
дов Антанты, империалисты США вместе с империалистами 
Англии и Франции весной 1920 г. делают еще одну попытку 
разгромить Советскую республику.

Антанта преследовала цель помешать Советской России 
хозяйственно окрепнуть и стать сильнейшей державой мира". 
На этот раз они решили использовать панскую Польшу и ге
нерала Врангеля, собравшего армию из остатков деникинских 
армий, отошедших в Крым, и других белогвардейцев, дейст
вовавших ранее на других фронтах, „...панская Польша и Вран- 
гель—это были две руки международного империализма, пы
тавшегося задушить Советскую страну".4

] В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, изд 4, стр. 57.
2 В. И. Л е н и н . Там же, стр. 372.

И. В. Ст а л и н. Соч., т. 4, стр. 388.
* История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 230.
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США предоставили польским панам оружие, продовольст
вие и доллары. Доставкой вооружения и продовольствия пил- 
судчикам лично руководил все тот же лютый враг Советской 
страны Герберт Гувер. Дипломатия США толкала правитель
ство Пилсудского на войну против Советского Союза. Одно
временно правительство США всячески помогало барону Вран
гелю вооружением и обмундированием.

Оценивая общую обстановку и перспективы военных дей
ствий, товарищ Сталин сделал вывод:

„...что если Антанта, организуя третий поход на Россию, 
рассчитывала победить последнюю, то она просчиталась, ибо 
шансов на поражение России в 1920 году меньше, гораздо 
меньше, чем в 1919 году”.1

Предатель Троцкий и его сторонники из главного штаба 
утверждали, что наступление Польши на Советскую респуб
лику маловероятно. Прикрываясь этим, Троцкий и его став
ленники в армии не принимали мер для усиления Красной Ар
мии на Западном и Юго-Западном фронтах. Позднее, во время 
войны с Польшей, „...подозрительные действия Троцкого и его 
сторонников в главном штабе Красной армии сорвали успехи 
Красной армии-.2

В апреле 1920 г. белопольские войска перешли в наступ
ление, вторглись в пределы Советской Украины и захватили 
Киев.

По зову большевистской партии, по призыву Ленина и 
Сталина пошли на борьбу с панской Польшей коммунисты и 
комсомольцы, поднялся весь советский народ на защиту со
циалистического отечества.

По инициативе Ленина и Сталина на Западный фронт были 
переброшены—Первая конная армия, находившаяся в то вре
мя (после разгрома деникинских банд) в районе Майкопа, 
25-я стрелковая имени Чапаева дивизия, 44-я дивизия Щорса 
и другие.

Под руководством товарища Сталина Красная Армия осво
бодила от войск Пилсудского Киев, изгнала польских панов 
из Украины и Белоруссии. Панская Польша, испытав удары 
Красной Армии и не имея сил продолжать войну, запросила 
у Советской республики мира. 20 октября 1920 г. был заклю
чен с Польшей мирный договор.

В первых числах июня белогвардейские орды генерала 
Врангеля, по указке империалистов Антанты, выйдя из Крыма, 
перешли в наступление против Советской России.

Тесня слабые части 13-й Красной Армии, они вскоре почти 
захватили всю Южную^Украину и угрожали Донбассу. В свя
зи с наступлением Врангеля, Ленин писал, что „Врангелевский

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 327.
2 История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 230—231.
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фронт—это есть тот же польский фронт, и вопрос о войне с 
Врангелем есть вопрос о войне с Польшей"...1

Врангелю помогали англичане к американцы. Они дали ему 
топливо, военный флот, снабжали пушками, танками, аэропла
нами, чтобы держать его в Донецком бассейне. В то же вре
мя Ленин указывал, что Советская Россия побеждает импе
риалистические государства потому, что у этих государств 
нет внутренней силы, потому, что рабочие против них.

В статье „О положении на Юго-Западном фронте" от 24 июня 
1920 г. т Сталин предупреждал о надвигавшейся опасности 
для нашей страны с Юга—со стороны Врангеля. Несколько 
позднее, в беседе с сотрудником газеты „Правда" о положе
нии на польском фронте, товарищ Сталин говорил:

„Только с ликвидацией Врангеля можно будет считать 
нашу победу над польскими панами обеспеченной. Поэтому 
партия должна начертать на своём знамени новый очередной 
лозунг: „Помните о Врангеле!", „Смерть Врангелю!"2

В конце июля и начале августа 1920 г. в результате на
ступления Врангеля положение на юге стало очень напря
женным. 2 августа 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло 
решение:

„Ввиду успеха Врангеля и тревоги на Кубани необходимо 
признать врангелевский фронт имеющим огромное, вполне 
самостоятельное значение, выделив его как самостоятельный 
фронт. Поручить товарищу Сталину сформировать Реввоен
совет, целиком сосредоточить свои силы на врангелевском 
фронте"...3

В тот же день Ленин посылает И. В, Сталину телеграмму 
о состоявшемся решении Политбюро ЦК РКП(б) с просьбой 
дать заключение о положении на врангелевском фронте.

Таким образом и на этот раз партия возложила на товарища 
Сталина огромную задачу—ликвидировать врангелевщину...

Товарищ Сталин развернул энергичную работу по укреп
лению и подготовке частей Красной Армии для разгрома Вран
геля, он разработал план операций по ликвидации войск про
тивника. Благодаря решительным мерам, принятым товарищем 
Сталиным, Красная Армия, пополненная новыми надежными 
людьми, коммунистами, прибывшими по партийным мобили
зациям на фронт, пополненная закаленным командным и поли* 
тическим составом, б августа перешла в наступление. Войска 
Врангеля отступали, неся большие потери в людях и техни
ке. 6 августа 1920 г. части Красной Армии перешли в наступ
ление по всему фронту. 7 августа Красная Армия форсировала 
Днепр, заняла Каховку и другие пункты.

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 306.
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 341.
3 К. Е. В о р о ш и л о в . Сталин и Красная Армия, Госполитиздат, 1939, 

стр. 26.
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Болезнь не позволила товарищу Сталину завершить раз
гром врангелевщины. По предложению товарища Сталина 21 
сентября 1920 г. приказом РВСР командующим Южным фрон
том был назначен М. В. Фрунзе.

Приступив к выполнению возложенной на него задачи по- 
разгрому Врангеля, Фрунзе положил в основу оперативного 
плана предложения товарища Сталина и умело претворил их 
в жизнь.

„В ноябре 1920 года красные войска овладели укреплен
ными позициями Перекопа, ворвались в Крым, разгромил» 
войска Врангеля и освободили Крым от белогвардейцев и ин
тервентов".1

Героическими усилиями советского народа и его славной 
Красной Армии, под руководством партии Ленина —Сталина, 
третий поход Антанты был разгромлен.

Провалом этого похода внешней и внутренней контррево
люции закончился в основном период интервенции.

Во время нападения панской Польши и генерала Врангеля 
на Советскую республику большевистская партия снова про
возгласила лозунг: „Все для фронта, все для разгрома врага!4. 
Весь наш народ с тревогой и волнением следил за военными 
событиями, развернувшимися под Киевом и Березиной, под 
Каховкой и на Перекопе. Начались партийные, профсоюзные 
и комсомольские мобилизации, снова из рядов ивнново-воз- 
несенских большевиков ушло на фронт большое количество 
людей.

После петроградских и московских коммунистов рабочих 
в ряды революционных борцов за социализм строились и И ва
ново-вознесенцы. Ленин указывал, что: „...Петроград, Москва,.

I Иваново-Вознесенск дали нам огромное количество людей, но 
это еще не все: они должны нам дать столько, сколько нам 

( нужно".2
В течение четырех месяцев, с мая по сентябрь, в 1920 г., 

по Иваново-Вознесенской губернии было несколько мобили
заций, которые проходили в срок и организованно.

8 февраля 1920 г. в Иваново-Вознесенск приехал М. И. 
Калинин, который выступил на вокзале перед, рабочими, уча
стниками воскресника по восстановлению транспорта и про
мышленности. Калинин говорил о великой заслуге русского 
пролетариата и, в частности, иваново-вознесенских рабочих в 
борьбе за Октябрь и социалистическую Родину Такие цен
тры,—говорил он, —как Петроград, Москва, Иваново Возне- 
сенск,—это центры, где всегда была крепка большевистская 
партия и где борьба с царизмом проявлялась особенно силь-

1 История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 232.
- В .  И. Л е н и  и. Соч., т. 30, изд. 4, стр. 388.
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но. Калинин выразил уверенность в том, что иваново-возне
сенские рабочие с честью преодолеют вставшие на их пути 
трудности и вместе со всем пролетариатом России выйдут к 
новой счастливой жизни.

9 февраля 1920 г. М. И. Калинин выступил с обширным 
докладом о международном и внутреннем положении Совет
ской республики на Иваново-Вознесенской губернской конфе
ренции крестьян.

Он говорил: .Можно с уверенностью сказать, что песенка 
Колчака спета и что вероятно в ближайшем будущем наши 
ойска будут уже в Иркутске...Деникин получил смертельный 

удар и его осталось только добить, в этом нет никакого 
сомнения*1.

Характеризуя наши взаимоотношения с маленькими при
балтийскими государствами, Калинин указывал, что эти госу
дарства хорошо понимали принципы Советской власти. Они 
видят, что „только РСФСР может обеспечить подлинную не
зависимость малым народам".-

Польша и Финляндия находились под сильным давлением 
англо-французских и американских империалистов, они „не в 
состоянии выкарабкаться из цепких рук этих мировых хищ
ников иначе как только путем заключения мира с Советской 
республикой".3

Только РСФСР проводит бескорыстную политику по отно
шению к малым государствам, только РСФСР даст возмож
ность каждому из этих государств существовать самостоятель
но. Далее Калинин в своем докладе отметил, что, судя по мно
гим признакам, наша страна миновала самую опасную полосу. 
Он призывал трудящихся Иваново-Вознёсенской губернии еще 
более крепить нашу славную Красную Армию, для чего рабо
чим тыла необходимо увеличить производство оружия и бое
припасов и обмундирования, а крестьянам добиваться хороших 
урожаев, чтобы обеспечить Красную Армию продовольствием, 
призывал к еще большей сплоченности союза рабочих и 
крестьян.

М. И. Калинин отметил выдающуюся роль рабочих Петро
града. Москвы. Иваново-Вознесенска и рабочих других про
мышленных городов в защите великих завоеваний Октябрь
ской социалистической революции.

Приезд М. И. Калинина в Иваново-Вознесенск и его вы
ступления перед рабочими и крестьянами сыграли неоценимую 
роль.

Выдающийся государственный деятель, непоколебимый 
борец за коммунизм, ближайший соратник Ленина и Сталина,

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 1052, л. 3.
2 Там же, л. 4.
3 Там же, л. 4.
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пламенный патриот нашей Родины М. И. Калинин оказал гро
мадную помощь Иваново-Вознесенской партийной организации 
в ее работе. Он оказывал большую поддержку текстильной 
промышленности, вдохновлял иваново-вознесенских рабочих 
на героические трудовые подвиги во имя скорейшего раз
грома внешней и внутренней контрреволюции.

В связи с угрожающим положением на Западном и Юго- 
Западном фронтах Иваново-Вознесенский губком партии боль
шевиков, согласно директиве ЦК партии, открыл запись д о 
бровольцев коммунистов и беспартийных рабочих на борьбу 
с панской Польшей.

6 мая губком РКП(б) выпустил воззвание „На Западный 
фронт“, в котором говорилось о возникшей опасности для 
Советской республики на Западе. Подстрекаемые империали
стами Антанты, польские паны произвели разбойнический набег 
на нашу страну. Они стремились захватить Украину и восста
новить власть помещиков и капиталистов. Губком призывал 
всех коммунистов, рабочих, красноармейцев и крестьян вновь 
мобилизовать все свои силы и приложить все усилия разгро
мить третий поход Антанты.

Несколько позднее губком РКП(б) дал указание перест
роить всю работу партийных и советских органов в соответст
вии с задачами обороны страны и предложил городским и 
уездным комитетам партии большевиков усилить массово-по
литическую работу среди населения.

Призывы губкома партии всколыхнули трудящихся Ивано
во-Вознесенской губернии. В городах и селах проводились 
митинги и собрания, посвященные текущему моменту. По не
полным данным за четыре месяца (май—август) 1920 г. про
ведено более 500 собраний и митингов с числом участвовав
ших в них до 300 тысяч человек.

На собраниях выносились резолюции о готовности трудя
щихся встать на защиту Советской страны и принимались кон
кретные меры по оказанию помощи Красной Армии Западно
го фронта.

VIII губернский съезд Советов обратился к населению Ив;- 
ново-Вознесенской губернии с призывом проявить новую ре
волюционную энергию в борьбе за интересы Советской рес
публики и дать отпор бандам польских насильников. Съезд 
выразил уверенность, что в рядах советского народа, борю
щегося с панской Польшей, иваново-вознесенские рабочие и 
крестьяне займут почетное место.

16 мая 1920 г. I губернский съезд работниц и крестьянок 
Иваново-Вознесенской губернии обратился ко всем работни
цам и рабочим Советской России с призывом, чтобы принять 
все меры и не допустить польскую буржуазию в пределы на
шей Советской республики.

Уездный партийный съезд города Тейкова от 20 июня
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1920 г. призывал трудящихся на борьбу с Польшей, указывал», 
что наступление панской Польши являлось по существу органи
зацией реакционных сил Западной Европы, нашедшей в лице 
польских помещиков новую возможность и способ удушить 
Советскую Россию.

Призыв ЦК партии, Ленина и Сталина на борьбу с Вранге
лем зажег сердца трудящихся Советской страны. На Южный 
фронт выехали отряды добровольцев коммунистов и беспар
тийных рабочих из Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска, 
Нижнего-Новгорода и других городов.

XII губернская партийная большевистская конференция в 
резолюции по текущему моменту отметила, что при настоя
щих условиях главным врагом российского пролетариата а  
крестьянства является барон Врангель.

В резолюции говорилось: „Красная Армия постоянно долж
на чувствовать дружный и крепкий тыл. Укрепление этого 
тыла—одна из важнейших задач момента и одно из главных 
условий победы над Врангелем141. Конференция большевиков 
призывала всех рабочих и крестьян Иваново-Вознесенской 
губернии оказать всемерную поддержку Красной Армии.

С мая по сентябрь 1920 г. мобилизовано на польский и 
врангелевский фронты 364 коммуниста, из них 181 член пар
тии уехали на Южный фронт и 183 коммуниста —на Западный 
фронт. Из числа мобилизованных Иваново-Вознесенская город
ская партийная организация выделила 172 члена партии, а 
остальные 192 человека относились к уездным организациям. -

В первых числах сентября губком партии согласно указа
нию ЦК РКП(б), мобилизовал 65 человек от партийной ячей
ки рабфака и отправил их в распоряжение ЦК партии.

С каждым месяцем мобилизацию проводить было сложнее ir 
труднее, ибо коммунистов, годных к военной службе, станови
лось все меньше и меньше. Выбор был весьма ограничен. Тем не 
менее, мобилизация проводилась успешно. Многие из комму
нистов отправлялись на фронт, имея на руках воинские свиде
тельства о непригодности их к военной службе, полученные ими 
раньше при обычных общегражданских призывах. Этот факт 
говорит о высокой политической и нравственной сознательно
сти иваново-вознесенских коммунистов перед социалистической 
Родиной, перед народом, перед партией Ленина—Сталина.

В соответствии с решением XII губернской конференции 
РКП(б), губпрофсовет проводил мобилизацию членов профсою
за на врангелевский фронт. В обращении к рабочим губпроф
совет писал:

Если Врангель не будет уничтожен, то мы будем иметь 
голодную зиму с мертвыми заводами и фабриками. Нельзя до-

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 3, л. 1.
2 О. В а р е н ц о в а ,  О партийной работе за 1920 г., „Иваново-Вознесе

нский ежегодник', 1921 г.
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пускать Врангеля к Донецкому бассейну, на Кубань. Все силы 
трудящихся должны быть сосредоточены на разгроме крым
ского авантюриста, ставленника Антанты, на разгроме Врангеля.

На призыв ВЦСПС на врангелевский фронт Иваново-Воз
несенский губпрофсовет мобилизовал 189 членов профсоюза. 
Кроме того, губпрофсовет командировал 86 человек членов 
профсоюзов на курсы красных командиров.

Из 189 членов профсоюзов, мобилизованных Иваново-Воз
несенским губпрофсоветом, были 23 женщины. Так же, как и 
в 1919 г., женщины шли наряду с мужчинами защищать свою 
Родину. Было немало женщин добровольцев. Отправлен был 
отряд красных сестер в количестве 84 женщин. Кроме того, 
для нужд Юго-Западного фронта был организован и отправ
лен отряд санитаров-носилыциков.

Вместе с партийной и профсоюзной организациями энергич
ную деятельность по мобилизации комсомольцев развернул 
Иваново-Вознесенский губком РКСМ. На Южный и Западный 
фронты комсомол дал из своих рядов 170 комсомольцев. Под 
влиянием комсомольской агитации уехало на фронт много 
добровольцев и беспартийной молодежи.

В августе 1920 г. на Южный фронт была отправлена 27-я 
Иваново-Вознесенская военно-пехотная школа в составе 344 
курсантов. Среди них было большое количество ивановцев.

Так участвовали иваново-вознесенские большевики в соз
дании Красной Армии и защите отечества трудящихся в годы 
гражданской войны. Советский народ шел за коммунистами, 
ибо видел, что руководимая Лениным и Сталиным партия боль
шевиков отдает свои лучшие силы на фронты гражданской 
войны, на защиту великих завоеваний Октябрьской социали
стической революции, и что партия не имеет других интере
сов, кроме тех, какие есть у народа.

Партия большевиков была тесно связана с народом, вос
питывала массы на великих идеях марксизма-ленинизма, на
правляла деятельность всех общественных и государственных 
организаций к единой цели—разгрому внешних и внутренних 
врагов.

Советская страна победила соединенные силы англо-амери
канской франко-японо-польской интервенции и буржуазно-по
мещичьей белогвардейской контрреволюции в России потому, 
что„...партия была на страже, что партия была строжайше дисци
плинирована, и потому, что авторитет партии объединял все 
ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, 
как один человек шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном счете 
миллионы...Только поэтому, несмотря на двухкратный, трехкрат
ный и четырехкратный поход империалистов Антанты и импе
риалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить".1

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр. 416.



Иваново-вознесенские большевики под руководством ЦК 
РКП(б), под руководством гениальных вождей трудящихся 
Ленина и Сталина, сумели завоевать доверие рабочих и кре 
стьян Иваново-Вознесенской губернии и повести их на спра
ведливую отечественную войну против иностранных интервен
тов и русских белогвардейцев. Они отдали тысячи своих луч
ших представителей на борьбу с Колчаком, Деникиным, Юде
ничем и Врангелем.

Работа Иваново-Вознесенской губернской организации боль
шевиков проходила под руководством одного из крупнейших 
деятелей партии Ленина—Сталина и советского государства 
М. В. Фрунзе, работавшего в то время по поручению ЦК 
РКП(б) в Иваново-Вознесенском районе.

Иваново-вознесенские большевики во главе с Фрунзе не
уклонно претворяли в жизнь решения ЦК PKIK6). Они проя
вили себя как один из надежных отрядов партии больше
виков. Их работа получила высокую оценку со стороны 
В. И. Ленина и была отмечена в трудах И. В. Сталина.



Г л а в а  II

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И В А Н О В О  В О ЗН Е С Е Н С К О Й  П А РТ И Й Н О Й  
Б О Л Ь Ш Е В И С ТС К О Й  О Р ГА Н И ЗА Ц И И  В ТЫ ЛУ  В ГОДЫ  

Г Р А Ж Д А Н С К О Й  ВОЙНЫ

В трудных -условиях иностранной военной интервенции *и 
гражданской войны партия большевиков провела громадную 
работу по укреплению тыла.

Организаторы и основатели большевистской партии и Со
ветского государства Ленин и Сталин учили трудящихся 
нашей страны, что для ведения войны по-настоящему необхо
дим организованный, устойчивый, крепкий тыл. Жизнь фронта 
определяется состоянием работы тыла.

Самая лучшая армия, самые преданные делу революции 
люди будут немедленно разгромлены и истреблены, если они 
не будут иметь в достаточном количестве вооружения, про
довольствия, если не будут обучены военному делу. Товарищ 
Сталин говорил:

„Ни одна армия в мире не может победить (речь идет, 
конечно, о длительной и прочной победе) без устойчивого 
тыла. Тыл для фронта—первое дело, ибо он, и только он, 
питает фронт не только всеми видами довольствия, но и людь
ми— бойцами, настроениями и идеями".1

В суровые годы гражданской войны Ленин и Сталин при
зывали рабочих и крестьян работать в тылу с таким же геро
измом и самоотверженностью, какую проявляет Красная Ар
мия на фронте.

Наша страна, говорил Ленин, представляет осажденную 
крепость, на которую с надеждой смотрят рабочие всего мира, 
зная, что отсюда идет им свобода и „... в этой осажденной 
крепости мы должны действовать с военной беспощадностью, 
с военной дисциплиной и самопожертвованием'.2 Советская 
Россия должна стать единым боевым лагерем не на словах, а

1 И. К. С т а л и н . Соч., т. 4. стр. 323.
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4. стр. 466.
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на деле. Это значит, что каждый трудящийся должен быть 
готов отдать все свои силы и все свои способности для ока
зания помощи Красной Армии. Мы должны противопоставить 
объединенной силе внешней и внутренней контрреволюции 
объединенную и централизованную силу пролетариата. Товарищ 
Сталин требовал напряжения всех сил народа для скорейше
го разгрома врага. „Все для фронта14— таков лозунг для ра
ботников тыла.

Большевистская партия призывала трудящихся быть гото
выми к длительной войне. Она понимала, что наша страна 
„...может вернуть себе потерянные продовольственные, сырье
вые и топливные районы лишь в результате длительных и 
серьезных боев с врагами. Поэтому большевики стали уси
ленно готовиться к длительной войне, решив поставить весь 
тыл на службу фронту. Советское правительство ввело воен
ный ком мунизм.“. 1

Советская власть поставила под свой контроль всю про
мышленность, чтобы накопить товары массового потребления 
и снабдить ими армию и деревню. На фабриках и заводах 
было введено единоначалие. Партия и правительство огром
ное внимание уделяли борьбе за соблюдение строжайшей 
трудовой дисциплины и повышение производительности труда.

Нельзя вести войну, не обеспечив хлебом рабочих и крас
ноармейцев. В связи с этим партия и советское правительст
во вынуждены были установить продразверстку, чтобы взять 
на учет все излишки продовольствия у крестьян, накопить 
запасы хлеба и снабдить продовольствием Красную Армию и 
рабочих. Были установлены твердые цены на хлеб, отменена 
свободная торговле хлебом и введена государственная хлеб
ная монополия. Наконец, введена была трудовая повинность 
для всех классов. Вся эта система мероприятий, проводимая 
партией Ленина—Сталина в годы гражданской войны и иност
ранной интервенции, и называлась военным коммунизмом.

В 1919—1У20 гг. рабочие переживали громадные трудно
сти. Империалистическая, а за ней последовавшая граждан
ская война и разруба подорвали хозяйство страны. Ьабочие 
переживали неслыханные бедствия и особенно рабочие Моек 
вы, Петрограда, Иваново-Воснесенска и других промышлен
ных центров. Нехватало хлеоа, недоставал > топлива. Ж елез
нодорожный транспорт был разрушен. Катастрофическое по
ложение с продовольствием повлекло за собой массовый уход 
рабочих о г станка в деревню, за хлебом. В связи с Э1им со
кратилась работа фабрик и заводов. Положение усугублялось 
тем, что „ ..от ценфальной России, промышленной Риссии, 
пролетарской России, Петр >града, Москвы, Иваново-Вознесен
ска, отрезаны были все наиоолее хлебные районы—Сибирь, 
юг, юго-восток, отрезан был один из главных источников

1 История ВКП(б;. Краткий курс. Стр. 219.
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топлива — Донецкий бассейн, отрезаны были источники 
нефти"...1

Величайшая военная опасность и неслыханное тяжелое 
хозяйственное положение требовали всех сил трудящихся 
тыла, требовали от них непоколебимой стойкости и вы
держки. Несмотря на отчаянное положение, в котором на
ходилась Советская республика, партия большевиков, Ленин 
и Сталин выражали твердую уверенность в том, что враг 
будет разгромлен, победа будет за нами, хозяйственная раз
руха будет преодолена. Вожди народа Ленин и Сталин говори
ли рабочим о необходимости их широкого участия в упра
влении государством, призывали рабочих развернуть настой
чивую и кропотливую работу среди крестьянства, повести его 
за собой, сблизиться с ним, отвечать на его запросы. Надо 
помнить, что рабочий класс осуществляет задачу социалисти
ческой революции в стране, где большинство населения со
ставляет крестьянство. Необходимо в тылу создать великую' 
Красную Армию труда. Она станет непобедима, если в ней 
будет создана сознательная строгая дисциплина.

Весь советский народ, т. е. все, что есть в нем мысляще
го, честного, самоотверженного, должен взяться за дело хо
зяйственного строительства с таким же упорством, с каким 
трудящиеся нашей страны решают военные вопросы.

На призыв Ленина—Сталина, партии большевиков совет
ский народ ответил героической работой в тылу. С величай
шим энтузиазмом он строил и налаживал хозяйство.

Эта работа проходила в сложной и трудной обстановке. 
Товарищ Сталин говорил:

„...нам приходилось строить под огнём. Представьте себе 
каменщика, который, строя одной рукой, другой рукой защи
щает тот дом, который он строит”.2

Важнейшими задачами этого времени были:во-первых, обес
печение Красной Армии вооружением и обмундированием. 
Необходимо было обеспечить нормальную работу промыш
ленности, поставляющей Красной Армии боевую технику и 
обмундирование, Фабрики и заводы должны работать с пол
нейшим напряжением сил. Дисциплина на них должна быть 
военная. Ленин и Сталин оказывали всяческую пбХдержку 
трудовой инициативе рабочих на производстве, всемерно по
могали организации и улучшению работы фабрично-заводских 
предприятий.

В области транспорта Ленин требовал „...немедленное, во 
что бы то ни стало, с революционной энергией проводимое, с 
военной решительностью, сплоченностью, быстротой, беззавет
ностью осуществляемое восстановление транспорта* .3

'В . И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 388.
- И. В. С т а л и  н. Соч., т. 4, стр. 390.
3 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 30, изд. 4 стр. 323.
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Громадное внимание ЦК партии, Ленин и Сталин, советское 
правительство уделяли сельскому хозяйству, снабжающему 
фронт и тыл продовольствием, а промышленность сырьем, 
правильной организации продовольственного дела. Ленин го
ворил: „... мы на вопросе о хлебе переживаем самую сущ
ность всего социалистического устройства и должны взять 
этот вопрос в руки и решить его практически". „Распреде
лить хлеб правильно и равномерно—вот в чем основа социа
лизма сегодня".1

Вместо разрушенного старого продовольственного аппарата 
в центре и на местах были созданы новые органы, для работы 
в которых были посланы тысячи членов большевистской пар
тии.

Неменьшее внимание было уделено борьбе с топливным 
кризисом. Вопрос о топливе представлял важнейшую военно
политическую задачу. Вокруг этих основных вопросов и было 
сосредоточено внимание нашей большевистской партии в годы 
гражданской войны.

Руководимые партией Ленина—Сталина рабочие и кресть
яне нашей страны своей героической работой в тылу преодолели 
все трудности и лишения—войну, голод и холод. По инициа
тиве рабочих проводились коммунистические субботники; это 
был „великий почин" коммунистического труда, как их на
звал Ленин.

Советский тыл показал в гражданской войне свою кре
пость и нерушимость.

О роли иваново-вознесенских большевиков, рабочих в годы 
гражданской войны 19 апреля 19ДО г. на III Всероссийском 
съезде рабочих текстильной промышленности В. И. Ленин 
говорил: „... пролетариат московский, питерский и иваново- 
вознесенский... доказал на деле, что никакой ценой не усту
пит завоевания революции".2

Иваново-Вознесенская большевистская организация под 
руководством ленинско-сталинского ЦК партии настойчиво и 
решительно преодолевала хозяйственные трудности, оказыва
ла, в меру своих сил и возможностей, помощь Красной 
Армии. В феврале 1919 г. V съезд Советов Иваново-Воз
несенской губернии в телеграмме на имя М. В. Фрунзе 
писал:

„Съезд заявляет, что тыл непрестанно помнит фронт, с 
ним радуется и печалится, фронт тяжелой боевой службой 
укрепляет мощь Советской России. Кропотливая работа тыла 
направлена на снабжение армии всем необходимым и ее не
прерывного роста. Передайте фронту, что Красный Иваново-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 27, изд. 4, стр. 479.
-В . И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр. 487.

5. Н. А. Коровин. 65



Вознесенск готов в тяжелую минуту отдать все, чем он рас
полагает."1

Иваново-Вознесенский губком РКП(б), уездные и районные 
комитеты партии исключительное внимание уделяли промыш
ленности и в особенности текстильной, занимающей ведущее 
место в Иваново-Вознесенской губ рнии. Этот вопрос был в 
центре внимания партийных организаций.

По данным Всероссийской промышленной и профессиональ
ной переписи 1918 г., на 31 августа этого года в Иваново- 
Вознесенской губернии имелось 257 промышленных предприя
тий. Общее число рабочих—146 253 человека. Главное место 
в промышленной жизни губернии занимала текстильная про
мышленность. в частности обработка хлопка. Всего в губер
нии зарегистрировано 123 текстильных предприятия с числом 
рабочих 141 875. Это составляет 48% всего числа предприя
тий и ь<7'** о щего числа рабочих в Иваново-Вознесенской 
губернии.2 Хлопчатобумажные предприятия являются и самы
ми крупными, имея 1361 рабочего в среднем на одно пред
приятие. По рашерам хлопчатобумажной промышленности 
Иваново-Вознесенская губерния занимает второе место, после 
Московской, во всей Советской республике.

Тексти1ьная и хлопчатобумажная промышленность губер
нии находились в период гражданской войны в очень тяже
лом положении. Они лишились основного вида сырья—хлоп
ка, лишились привозного т< плива - угля и нефти. Действующие 
п едпр ятия работали вхолостую (чтобы только не заморо
зить). Производительность труда резко упала в резулыате 
износа машин и недостатка квалифицированной рабочей силы.

В январе 1918 гола на заседании Шуйского уе одного 
Сове а совместно с членами фабрично-зав >дских комитетов 
М. В Фрунзе выступил е докладом о национализации текстиль
ной промышленности, приступить к подготовке и проведению 
которой он считал необходимым.

27 января (9 февраля) 1918 г. В. И. Лениным был подпи
сан декрет СНК о конфискации фабрики Товарищества Ивано
во-Вознесенской ткацкой мануфактуры.

Большинство же текстильных предприятий губернии было 
национализировано во второй половине 1У18 г. После прове- 
д иной подготовительной работы партийных, советских и 
профессиональных органионий были национализированы 22 
крупнейших текстильных предприятия.

Ленин неоднокра но указывал на необходимость участия 
самих трудящихся в управлении хозяйством и строительства 
нового производства На Иваново-Вознесенских губернских

1 Епингтво советского фронта и тыла в годы граждансюй войны. Сбор
ник оку ментов, Госп( литшдат, |943, стр. 52.

2 Циф овые апны ■ взяты из журнала .Спутник Советов*, Иваново- 
Вознесенского юдательства, i9^7, As 20.
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партийных конференциях вопросы хозяйственного и партий
ного строительства были в центре внимания участников кон
ференций. В соответствии с указанием Ленина Иваново-Воз
несенский губком партии большевиков осуществлял ряд прак
тических мер по выдвижению на ответственную работу кадров 
из раб чих для руководства национализированными пред
приятиями. 2 сентября 1918 г. губком партии произвел рас
пределение ответственных партийных работников по пред
приятиям, на фабриках и заводах были созданы партийные 
организации. В целях усиления и улучшения работы губпроф- 
-совета, союза текстилей, туда были направлены для работы 
члены РКП(б), имеющие опыт партийно-организационной и 
производственной работы.

С 1 июля по 21 декабря 1918 г. по нарядам Центротексти- 
ля из Иваново-Вознесенска были отправлены во многие гу
бернии Советской России миллионы метров мануфактуры.

Особенно катастрофическое положение в текстильной про
мышленности было в 1919 г. Большинство фабрик было ос
тановлено из-за отсутствия сырья, топлива, химических мате
риалов, плохого состояния оборудования и по другим причи
нам. М. В. Фрунзе, зная о состоянии промышленности в Ива
ново-Вознесенской губернии, использовал все возможности в 
снабжении текстильных фабрик сырьем. Будучи командующим 
войсками Туркестанского фронта, Фрунзе в телеграмме на 
имя Иваново Вознесенского окружного военного комиссара 
писал: „Поднимите самую энергичную кампанию под лозунгом 
„В поход за хлопком", организуйте пополнение армии рабо
чими текстилями“. 1

В ответ на эту телеграмму Иваново-Вознесенский губком 
партии сумел в короткий срок отправить в распоряжение 
Фрунзе 250 рабочих-текстилыциков, из них 50 коммунистов. 
-Отряд возглавлял Иваново-Вознесенский губвоенком т. Жугин. 
При первой же возможности Фрунзе сам съездил в Ташкент 
и снарядил первый эшелон с хлопком для иваново-вознесен- 
ских фабрик.

— Для дорогих земляков!—говорил он,—теперь задымят 
наши фабрики, закипит работа.

Губком партии большевиков проводил значительную рабо
ту по завозу на фабрики топлива. По его инициативе партий
ные, советские и профессиональные организации устраивали 
массовые субботники по заготовке и доставке дров и торфа 
на фабрично-заводские склады и к станциям железных дорог.

•В конце марта и начале апреля 1920 г. состоялся IX съезд 
РКП(б), принявший исторические решения по вопросам хо
зяйственного строительства.

Иваново-вознесенские большевики, руководствуясь в своей

1 Ивановский обла-стной партийный архив, ф. 2, д. 108, л. 169.
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работе этими решениями, обращали главное внимание на 
улучшение работы промышленности, улучшение состояния 
транспорта, подвоз и создание необходимейших запасов 
хлеба, топлива и сырья. Иваново-Вознесенский губком партии 
проводил массовые мобилизации по трудовой повинности, орга* 
низовал коммунистические субботники, имевшие громадное 
значение как новая форма социалистического труда. Иваново- 
Вознесенская губернская большевистская организация уделяла 
значительное внимание профессиональным союзам, помогая км 
в развертывании организационно-хозяйственной и воспитатель
ной работы. Она усилила организационную, агитационную и 
пропагандистскую деятельность среди крестьянства, женщин- 
работниц и крестьянок, привлекая их к активной общественно- 
политической жизни.

В соответствии с решением IX съезда партии больше
виков, Иваново-Вознесенская губернская партийная органи
зация со всей революционной энергией взялась за восста
новление народного хозяйства, ликвидацию голода и эпи
демий в губернии.

Весной 1920 г., когда наша Красная Армия добилась реша
ющих успехов на фронтах гражданской войны и была значи
тельно расширена территория Советской России, иваново- 
вознесенские рабочие поставили вопрос о пуске фабрик. 
Рабочие говорили: Туркестан в наших руках, значит будет 
хлопок. Грозный и Донбасс—то же, значит будет уголь и 
нефть.

16 мая 1920 г. открылся VIII съезд Советов Иваново-Воз
несенской губернии, в работе которого принял участие 
М. И. Калинин. Он выступил с большим докладом о внеш
ней и внутренней политике Советской республики и очеред
ных хозяйственных задачах страны. Съезд уделил большое 
внимание задачам восстановления текстильной промышлен
ности.

25 мая 1920 г. председатель Иваново-Вознесенского губ- 
исполкома Королев сообщил на бюро губкома партии, что 
положение текстильной промышленности плачевное, фабрики 
не работают, приходят в ветхость, разрушаются. Между тем 
есть все необходимые условия пустить фабрики в ход, потому 
что на одних фабриках есть топливо, на других хлопок, на 
третьих краски и т. д.

Если фабрики будут пущены в ход, то можно дать Со
ветской республике за шесть месяцев до 120 млн. аршин тка
ни. В результате обсуждения вынесли решение: „В целях до
стижения интенсивности и продуктивности работы на тек
стильных фабриках Иваново-Вознесенской губернии выделяется 
ряд фабрик для объединения их в ударную группу. В ударную 
группу включаются наиболее жизненные в данное время 
текстильные фабрики, могущие быть с наименьшим трудом 
68



обеспечены топливом, сырьем и рабочей силой". > В число 
этих фабрик входили: Верхне-Середская мануфактура,Кохомская 
льняная фабрика, фабрика Томна, Большая Иваново-Вознесен
ская мануфактура, Шуйско-Тезинская, Ново-Горкинская ману
фактура и д р .2

При непосредственной помощи вождя большевистской 
партии и советского народа В. И. Ленина в 1920 г. ожили и 
заработали фабрики в Иваново-Вознесенской губернии. Были 
пущены в хо д 22 ударные фабрики: бумагопрядильные, ткацкие, 
льнопрядильные, льноткацкие и ситцепечатные. Всех рабочих 
и служащих на этих фабриках было занято 35 ООО человек. 
За этими фабриками было закреплено 28 ООО кубических мет
ров дров и 2 миллиона пудов торфа.

В соответствии с >казанием Совета Труда и Обороны от 
5  октября 1920 г., было выделено необходимое количество 
рабочих текстильщиков и техников в распоряжение Ударного 
текстильного комитета, за исключением работавших в продо
вольственных организациях и на транспорте.

Губком партии в сентябре 1920 г. провел мобилизацию 
коммунистов на фабрики ударной группы. Выполняя указание 
ЦК РКП(б), иваново-вознесенские большевики укрепляли 
трудовую дисциплину на фабриках, вели борьбу за повыше
ние производительности труда. В ноябре 1920 г. фабрики уже 
работали, и производительность труда на них являлась довоен
ной. Беседы, митинги, конференции, доклады по политическим 
и хозяйственным вопросам имели большое значение в деле 
укрепления социалистической дисциплины, понимания рабочи
ми задач, стоящих перед Советским государством в области 
хозяйственного строительства, и задач тыла в годы граждан
ской войны. Партийные организации фабрик и заводов зна
чительное внимание уделяли вопросам улучшения материаль
но-бытового положения рабочих.

Второй важнейшей задачей профсоюзов являлось регули
рование и управление промышленностью. Такие профсоюзы, 
как текстильщиков и металлистов, уделяли этому eonpQcv 
много сил и времени. Далее профсоюзы уделяли большое 
внимание вопросам социального обеспечения и охраны тру
дящихся. Отделы труда широко популяризировали все законы 
и постановления советского правительства по этим вопросам.

По инициативе Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) 
губпрофсовет совместно с губернским отделом народного об
разования организовал административно-технические курсы, 
целевое назначение которых было подготовить из рабочих 
директоров промышленных предприятий. Наряду с этим было 
организовано профессионально-техническое образование для 
рабочих. Губпрофсовет командировал на рабочий факультет

‘ Ивановский государственный архив, ф. 33, д. 132, л. 3.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 90. л. 7.
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при Иваново-Вознесенском политехническом институте 10G- 
человек рабочих, членов профсоюза. В 19-0 г. стал выходить 
в свет журнал „Труд", орган Иваново-Вознесенского губпроф- 
совета.

15 октября 1920 г. Ленин в речи на совещании председате
лей уездных, волостных и сельских исполнительных комитетов 
в Московской губернии говорил: „Промышленность наша
начинает оживать, в Иваново-Вознесенской губ., где несколь
ко лет стояли фабрики, наводя уныние на всех рабочих,, 
теперь фабрики снабжены топливом и начинают действовать. 
Благодаря победам в Туркестане они получили туркестанский 
хлопок и начинают действовать. Перед нами стоит теперь 
громадное поприще производительной работы, и мы должны 
направить все наши силы к тому, чтобы восстановить про
мышленность, дать одежду, обувь и продукты крестьянину,, 
начав тем самым правильный обмен деревенского хлеба на 
городские продукты".1

В ноябре 1920 г. Королев и Жиделев были у Ленина по 
вопросу о топливе и денежных знаках. Королев доложил 
В. И. Ленину о положении дел на ударных фабриках, расска
зал о работе иваново-вознесенских большевиков по созданию? 
коммунистических ячеек на фабриках, о деятельности и струк
туре профессиональных и хозяйственных органов, о произ
водительности труда на фабриках, настроении рабочих и о* 
том, что мешает работе фабрик.

20 ноября 1920 г. Королев в докладе на бюро Иваново- 
Вознесенского губкома РКП(б) о состоянии ударных фабрик 
сообщал, что производительность труда на фабриках уж е  
превышает установленные нормы. Рабочие сознательно отно
сятся к делу восстановления текстильных фабрик. К судьбе 
наших ударных фабрик проявляет живейший интерес руко
водитель большевистской партии и советского правительства 
В. И. Ленин, при его участии удалось добиться обеспечения 
фабрик топливом, а рабочих продовольствием.2

Не было у середских фабрик торфа, им угрожала останов
ка. В. И. Ленин нашел возможным предоставить им для экс- 
плоатации торфяные болота Космынино, расположенные в 
Костромской губернии, он дал указание разбронировать на
ходящийся вблизи Шуи торф для шуйских текстильных фаб
рик. Происходила мобилизация специалистов, слесарей, тока
рей в военное ведомство,—Ленин освободил от этой повин
ности Иваново-Вознесенскую губернию.

В ответ на заботу Ленина иваново-вознесенские рабочие с  
каждым днем увеличивали выпуск хлопчатобумажных, льняных., 
шерстяных и других тканей. В. И. Ленин в ряде своих вы
ступлений в 1920 г. дал высокую оценку работе текстильных

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр 307.
3 Ивановский областной партийный архив,
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фабрик Иваново-Вознесенской губернии. Так, например, на 
Московской губернской конференции РКП(б) 21 ноября 1920 г. 
он говорил, что улучшение положения с топливом дало 
нам возможность восстановить мануфактурную промышлен
ность

„Иваново-Вознесенская губерния стала пускать свои фаб
рики в ход. Вначале работало не более */4 миллиона веретен, 
в настоящее время работает уже полмиллиона..., а в буд ущ ем ,- 
году думаем довести до 4 миллионов веретен".1 г*

В речи о продовольственном налоге на собрании секретарей^} 
и ответственных работников ячеек РКП(б) г. Москвы и Mo- *i 
сковской губернии 9 апреля 192| г,, говоря о восстановлении II 
хозяйства страны, Ленин сно-а останочился на состоянии /I 
промышленности Иваново-Вознесенской губернии.

„У меня сегодня был тов. Королев из Иваново-Вознесенска, 
из нашей наиболее промышленной, пролетарской, красной 
губернии. Он привел цифры и факты. В первый год работало 
не более шести фабрик и ни одна не работала сплошь даже 
месяц. Это была полная остановка промышленности. За этот 
же минувший год первый раз пущены двадцать две фабрики, 
которые работали без перерыва по нескольку месяцев, неко
торые по полгода. Задание-план был определен в 150 мил
лионов аршин, по цифрам, которые относятся к самому по
следнему времени, они произвели 117 миллионов, топлива же 
они получили лишь половину того, что было назначено... И 
является чудом, что они топлива получили только половину, 
а программу выполнили на 117 миллионов из 150 миллионов. 
Они увеличили производительность труда и произвели пере
движение рабочих на лучшие фабрики, отчего и получили 
большой процент выхода".2

В 1921 г. начинался быстрый процесс развертывания всей 
промышленности Иваново-Вознесенской губернии, значительно 
увеличилась производительность труда и оборудования, уве
личилась выработка текстильных изделий. Валовая продукция 
хлопчатобумажной промышленности в 1921 г. возросла по 
сравнению с 1920 г. в три с половиной раза. Значительно 
возросло число занятых рабочих в промышленности.

Ленин внимательно следил за работой иваново-вознесенских 
фабрик, оказывая им необходимую помощь.

Так, нэпример, на просьбу партийных и советских органи
заций Иваново-Вознесенской губернии о снабжении рабочих 
хлебом и фабрик грузовыми машинами Ленин 9 апреля 1921г. 
дал указание:

„Прошу назначить совещание, по возможности сегодня- 
же... с участием 3-х товарищей из Иваново-Вознесенска...

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 388—389.
- В. И. Л ен и н . Соч„ т. 32, изд. 4, стр. 267—268.
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по вопросу об экстренных нуждах ударных фабрик Иваново- 
Вознесенского района".1

12 апреля 1921 г. вопрос о нуждах иваново-вознесенских 
фабрик обсуждался на Совете Народных Комиссаров. Иваново- 
Вознесенскому губисполкому было выделено необходимое ко
личество хлеба и предложено в трехдневный срок Высшему 
Совету Народного Хозяйства (ВСНХ) и его московским орга
нам передать 20 исправных машин Иваново-Вознесенскому 
губисполкому.

Приведенные выше документы Ленина говорят о повсе- 
, дневной заботе партии Ленина—Сталина и советского правитель

ства о нуждах и запросах рабочих нашей страны. Они показы
вают, как преодолевались экономические трудности на одном 
из участков народного хозяйства — текстильной промышлен
ности.

Борьба за хлеб имела решающее значение. Для обеспече
ния вооруженных сил Советского государства и рабочих, 
работавших на Красную Армию, необходимы были большие 
государственные запасы хлеба. Без хлеба нельзя вести ус
пешную войну с врагом.

В годы гражданской войны „Наше продовольственное по
ложение было доведено до положения почти катастрофиче
ского".2

Неурожай 1920 г. и транспортная разруха не давали воз
можности улучшить продовольственное положение в стране. 
Тяжелое продовольственное положение особенно усугублялось 
борьбой кулачества с пролетарским государством. Кулаки 
прятали хлеб, не хотели продавать хлеб по твердым ценам. 
Они стремились при помощи голода свергнуть, удушить со
ветскую власть. Необходимо было раздавить сопротивление 
кулаков—злостных врагов советской власти. ЦК партии тре
бовал от коммунистов беспощадной борьбы против эсеров и 
меньшевиков, которые поддерживали кулаков и пытались ис
пользовать тяжелое продовольственное положение в стране, 
чтобы свергнуть власть Советов. Ленин и Сталин учили, что 
в борьбе двух классов, пролетариата и кулачества, пролета
риат может разбить наголову кулаков, если он организует 
массовый поход в деревню и поведет беспощадную борьбу 
против кулаков, спекулянтов, мародеров, взяточников, дезор
ганизаторов. Это надо сделать, идя рука об руку с кресть
янством.

ЦК партии требовал четкой, безукоризненной работы про
довольственных органов, поставить так их работу, чтобы она 
шла как часы. Бережно, экономно расходовать хлеб. Ленин и 
Сталин тщательно следили за работой продовольственных ор
ганов, направляя деятельность большевистской организации в

1 Ленинский сборник. Т. XX, стр. 203—204.
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 27, изд. 4, стр. 478.
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деле преодоления продовольственных трудностей по линии 
централизации продовольственного дела, объединения проле
тариата и организации деревенской бедноты. Они принимали 
все меры к обеспечению продовольствием населения страны 
и в первую очередь детей, больниц и рабочих.

Ленин призывал рабочих промышленных центров принять 
самое энергичное участие в заготовке £леба на Востоке, на 
Дону, в Поволжье и в других хлебных районах страны.

В целях смягчения продовольственного положения, пар
тия и советское правительство пошли на такую тяжелую меру, 
как приостановка (с 18 марта по 10 апреля 1919 г.) пассажирского 
движения. Ленин говорил, что это мероприятие даст „...до-i 
статочно хлеба при помощи петроградских, московских и I 
иваново-вознесенских рабочих, которые отправляются за ним| 
на юг".1

В. И. Ленин призывал трудящихся создавать продовольст
венные отряды для похода в деревню, чтобы разгромить ку
лачество. Продовольственные отряды должны были помочь 
большевистской партии организовать деревенскую бедноту и 
вместе с нею отобрать хлеб у кулака. „Борьба за хлеб— это 
борьба за социализм",—говорил Ленин, и под этим лозунгом 
пошли в деревню тысячи питерских, московских, иваново- 
вознесенских, тульских, тверских рабочих и рабочих других 
городов.

В годы гражданской войны рабочие Иваново-Вознесенской 
губернии получали очень скудный паек, да и тот выдавался 
несвоевременно и с большими заминками. Ленин писал:

„Бедствия голодающих рабочих в Петрограде и Москве, в i 
Иваново-Вознесенске и других рабочих центрах действитель- 1 
но велики. Никогда не вынесли бы рабочие массы таких бед- I 
ствий, таких мук голода, на которые обрекает их военное* 
вмешательство Антанты..., если бы рабочие не понимали, что 
они отстаивают дело социализма и в России и во всем, 
мире".2

Рабочие Иваново-Вознесенска и других городов губернии 
переносили неслыханные трудности. Так, например, Иваново- 
Вознесенский уездный продовольственный комитет 2 августа 
1918 г. в телеграмме на имя Народного Комиссара продо
вольствия сообщал, что рабочие района голодают, хлебопекар
ни вторую неделю закрыты. В больницах лежат прикованные 
недугом голодные люди. Приюты и детские столовые закры
ваются. Фабрики и заводы бездействуют. Нет слов описать 
все страдания рабочих.

3 августа Иваново-Вознесенский губисполком получил те
леграмму о критическом продовольственном положении в го

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 63.
2 В. И. Л е н и н . Сон., т. 28, изд. 4, стр. 414.
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роде Юрьевце. Рабочие две недели не получали совершенно 
никаких продуктов. Такое положение было типичным явлени
ем для всех городов, районных центров и рабочих поселков 
Иваново-Вознесенской губернии. Голодающих в начале 1918 г. 
в Иваново-Вознесенской губернии было 500 тысяч человек, а 
в августе 350 ООО человек, в ноябре—400 000 человек.

17 октября. 1918 г./убернский продовольственный комитет 
Иваново-Вознесенска послал в ЦИК, СНК, Наркомпрод теле
грамму, в которой писал, что выдачи хлеба не было с июня 
месяца. Иваново-Вознесенская большевистская организация 
приняла энергичные меры для преодоления продовольствен
ных затруднений, для снабжения рабочих хлебом и другим 
продовольствием. Памятуя указания ЦК партии, Ленина о том, 
что учет и контроль являются главнейшей экономической за
дачей советской власти, иваново-вознесенские большевики 
проводят строгий учет и контроть над производством и рас
пределением продуктов. Направляются отряды рабочих в 
сельскую местность для заготовки продовольствия и изъятия 
у  кулаков хлеба.

На партийных собраниях обсуждаются вопросы о положе
нии с продовольствием и намечаются конкретные мероприятия 
по борьбе с голодом.

16 июня 1918 г. общее собрание членов РКП(б) города 
Шуи приняло решение, одобряющее мероприятия нашей пар
тии по осуществлению государственной хлебной монополии. 
Партийное собрание потребовало от членов РКП(б) более ре
шительной борьбы против меньшевиков и эсеров, использующих 
напряженное продовольственное состояние в стране для гнус
ной антисоветской агитации и стремящихся свергнуть совет
скую власть. Общее партийное собрание отметило, что на 
местах органы советской власти проявляют недопустимое 
благодушие к буржуазным элементам.

6 июля 1918 г. состоялась Иваново-Вознесенская городская 
партийная конференция. По продовольственному вопросу кон
ференция приняла решение, в котором рассматривает продо
вольственную политику партии и правительства и образование 
комитетов бедноты в деревне, единственно правильной и спо
собной спасти рабочих от голодной смерти. Подрыв этой по
литики является гибелью для великих завоеваний Октябрь
ской социалистической революции. Партийная конференция 
предложила всем коммунистам решительно претворять в жизнь 
мероприятия нашей партии в области продовольственного д е 
ла и принять живейшее участие в работе продовольственных 
органов.

11ричнав крайне необходимым организацию продовольствен
ных отрядов рабочих, конференция поручила Иваново-Возне
сенскому городскому комитету РКП(б) принять решительные 
меры по созданию рабочих отрядов и отправке их в хлебные 
74



районы. Кинешемский уездный съезд РКП(б) (2 июля 1918 г.) 
в принятой резолюции по докладу „Организация деревенской 
бедноты" обязал делегатов партийного съезда при возвраще
нии на места усилить работу по организации комитетов бед
ноты и привлечению беднейшего крестьянства на борьбу с 
классовым врагом.

В этом же направлении обсуждался вопрос о преодолении 
продовольственных трудностей и в других городских и уезд
ных партийных организациях.

Энергичную работу по примеру большевистской органи
зации и при ее непосредственном руководстве развернули 
'советские и профессиональные организации Иваново-Возне
сенской губернии.

22 июля 1918 г. объединенное заседание губернского и го
родских исполкомов решило послать во все производящие, 
богатые хлебом губернии особо уполномоченных по заготовке 
и отправке из этих губерний продовольствия в Иваново- 
Вознесенск. Было постановлено произвести учет всех имею
щихся продовольственных запасов у торговцев, мешочников 
я  частных лиц. Лишить хлебного пайка всех, не занятых об
щественно-полезным трудом. Произвести учет картофельной 
муки на всех фабрично-заводских предприятиях и выяснить 
возможность частичного распределения между голодающим 
населением.

Еще 24 мая 1918 г. Ленц^ посылал телеграмму в Кине
шемский Совет с призывом создавать продовольственные от
ряды рабочих. Он писал:

„Всем рабочим Кинешемского района. Товарищи рабочие, 
деревенские богатеи производящих губерний утаивают и не 
сдают для голодающих рабочих огромные запасы хлеба... Со
вет Народных Комиссаров всеми силами борется и отстаивает 
хлебную монополию, без которой будет благоденствовать 
только буржуазия, беднейшее же население останется совсем 
без хлеба... Если хотите помочь, оказать содействие своей 
рабоче-крестьянской власти, действуйте организованно: выде
ляйте из своей среды лучших знатоков продовольственного 
дела, для работы в советских продовольственных органах, 
вербуйте боевые отряды честных, неподкупных, решительных 
революционеров, верных защитников интересов рабочих и 
крестьянства. Провокаторов и агентов контрреволюции немед
ленно задерживайте и направляйте в Москву".1

Телеграмма Ленина явилась боевой директивой для всей 
губернской большевистской организации. В соответствии с 
указанием ЦК РКП(б), В. И. Ленина, партийные организации 
Иваново-Вознесенской губернии провели энергичную работу 
по созданию рабочих продовольственных отрядов и по улуч

1 Ленинский сборник. Т. XVIII, стр. 164—165.
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шению деятельности местных продовольственных органов. 
Выпускались листовки, брошюры, посвященные продовольст
венному положению и путям преодоления продовольственных 
трудностей. Рабочие продовольственные отряды укомплекто
вывались честными, передовыми людьми, способными выпол
нить возложенные на них задачи. Этот принцип подбора в 
рабочие отряды обеспечил впоследствии замечательные ре
зультаты в работе иваново-вознесенских рабочих продоволь
ственных отрядов. Несмотря на тяжелую и сложную работу* 
они успешно выполнили свой революционный долг и оправ
дали возложенное на них партией доверие. Немало было 
послано рабочих продовольственных отрядов, где большинст
во их состава составляли члены большевистской партии.

Рабочие продовольственные отряды формировались фаб
рично-заводскими комитетами профсоюзов и местными пар
тийными организациями и утверждались вышестоящими пар
тийными органами. Во главе отряда были комиссар и его 
заместитель. Списки отрядов передавались в губернское- 
военно-продовольственное бюро, которое проводило значитель
ную работу по формированию и отправке в производящие 
губернии продовольственных отрядов.

В августе 1918 г. объединенное заседание руководящих 
работников советских и профессиональных организаций под 
председательством Фрунзе и по его докладу провозгласило 
массовый поход за хлебом.

В 1918 г. иваново-вознесенские большевики организовали 
продовольственные отряды, которые рассылались в хлебные 
районы страны. За первые 15 месяцев существования губер
нии было сформировано 93 отряда, объединявших около 4500 
человек. По распоряжению Наркомпрода рабочие продоволь
ственные отряды были отправлены в Курскую, Самарскую, 
Саратовскую и Казанскую губернии.

Деятельность рабочих продовольственных отрядов была 
самая разнообразная. Они изымали излишки хлеба у кулаков, 
заготовляли хлеб, убирали урожай, ссыпали хлеб в элевато
ры, а иногда несли и конвойную службу. Члены большевист
ской партии выступали в роли организаторов бедноты, вели 
большую агитационную работу. Кое-где им приходилось ве
сти вооруженную борьбу с кулацкими элементами. Так, на
пример, в Казанской губернии при подавлении кулацкого вос
стания несколько рабочих из Юрьевецкого отряда было убито 
кулачеством. Необходимо отметить, что в большинстве мест 
деятельность рабочих продовольственных отрядов находила у 
крестьян поддержку и особенно в селах и деревнях, осво
божденных от чехословаков и колчаковцев.

Иваново-вознесенские большевики проводили значительную 
политическую работу и в самих продовольственных отрядах- 
Так, например, Кохомский комитет РКП(б) в письме на имя- 
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.Московского областного бюро РКП(б) писал, что Кохомский 
комитет организовал продовольственный отряд под руковод
ством партийных работников и влился в состав первого Мо
сковского продовольственного отряда.

„Наши товарищи деятельно приступили к организации 
партийных ячеек и пропаганде среди продовольственников в 
отряде... несмотря на фильтрацию проникло много чуждых 
и вредных элементов, с коими нужна энергичная борьба".1

Далее в письме говорилось о необходимости проведения 
среди продотрядников партийно-политической работы и внед
рения в сознание рабочих продотряда идей коммунизма. Учи
тывая общее состояние продотряда, просили Московское об
ластное бюро РКП(б) направить туда работников из среды 
московских большевиков.

Продовольственные отряды проводили большую культурно- 
просветительную работу в деревне, распространяли литерату
ру, беседовали с крестьянами на общеполитические темы, 
устраивали концерты. Они принимали деятельное участие в 
перевыборах местных Советов и организовывали субботники 
в помощь семьям красноармейцев. Рабочие продовольствен
ные отряды заготовили сотни тысяч пудов хлеба. Согласно 
декрету Советского правительства. 50% заготовленного хлеба 
должна была получить заготовляющая губерния.

В Саратовской губернии иваново-вознесенский продоволь
ственный отряд, состоящий главным образом из коммунистов, 
с 12 сентября по 31 октября 1918 г. в одном Сердобском уезде 
заготовил 300 ООО пудов хлеба, из них 150 ООО пудов было 
отправлено в Иваново-Вознесенск. В Казанской губернии бы
ло заготовлено хлеба 216 ООО пудов, Саратовской (кроме 
Сердобского уезда)—285 769, Самарской—360 ООО пудов, Кур
ской—133 ООО пудов.2

Иваново-вознесенские большевики провели значительную 
работу по созданию комитетов бедноты (комбеды). В „Кратком 
кур£е Истории Всесоюзной Коммунистической партии боль
шевиков" сказано, что: „Комбеды сыграли большую роль в 
борьбе с кулачеством, в деле перераспределения конфиско
ванных земель и распределения хозяйственного инвентаря, в 
заготовке продовольственных излишков у кулаков, в деле 
снабжения продовольствием рабочих центров и Красной 
армии".3

К 25 ноября 1918 г. количество комитетов бедноты в \ 
Иваново-Вознесенской губернии было:по Тейковскому уезду— I 
волостных 18, сельских 376, по Шуйскому уезду — волост- /

1 Партийный архив ИМЭЛ, д. 3, л. 49.
2 „Рабоче-крестьянское хозяйство", Ив.-Возн. Губпрофиздат, 1919, № 1, 

стр. 38—40.
3 История ВКП(б). Краткий курс. Стр. 212.
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1ных 17, сельских 389, Юрьеведкому уезду — волостных 18,. 
1сельскнх 933, Середскому уезду — волостных 9, сельских 419 
/и по Кинешемскому уезду — волостных 27, сельских 1157.1 
I Комитеты бедноты в 1918 г. провели большую работу по- 
упрочению советской власти в деревне. Они подняли на борь
бу с кулачеством деревенскую бедноту, способствовали пово
роту крестьянина-середняка в сторону советской власти, пе
редали в распоряжение губпродкома 40 726 пудов хлеба,, 
изъятого у кулачества Иваново-Вознесенской губернии. Они 
боролись с хищениями хлеба, налаживали правильное рас
пределение продуктов.

История возникновения и деятельности рабочих продоволь
ственных отрядов и комитетов бедноты является одной из- 
ярких страниц борьбы рабочих под руководством ЦК РКП(б) 
с голодом в годы иностранной военной интервенции и гра
жданской войны.

В то же время, помимо продовольственных отрядов, тру
дящиеся Иваново-Вознесенска развивали коллективное и ин
дивидуальное огородничество. Все хлопчатобумажные фабри
ки совместно обрабатывали землю для посадки картофеля, 
овса и огородных семян. Кроме того, в 1918 г. в Сибирь было- 
отправлено несколько десятков вагонов мануфактуры, где она 
была обменена на пшеницу, рожь, масло и другие продукты 
питания Значительная работа была проделана в улучшении 
распределительного аппарата. В области распределения проф
союзы стали основной опорой партийных органов. Трудовой 
паек, распределение премиального хлеба, порядок распреде
ления и установления основных принципов распределения — 
все это осуществлял губпродком совместно с профорганами. 
Стремясь наиболее полно обеспечить интересы профессиональ
ных союзов в деле распределения продуктов, губпрофсовет 
ввел своих представителей в потребительское общество »  
губпродком.

Немалое значение имели губернские продовольствен
ные совещания при губисполкоме, занимавшиеся установле
нием и выполнением по Иваново-Вознесенской губернии 
продовольственных разверсток. В целях поощрения вы
полнения продразверсток применялось освобождение от че
тырехфунтового помольного хлеба на мельницах. Особо 
обращалось внимание на использование посевных площадей и 
пригородных земельных участков. Так решали иваново-воз
несенские большевики продовольственный вопрос в 1918 г. 
В. И. Ленин должным образом оценил деятельность иваново- 
вознесенских рабочих в продовольственных органах. Он гово
рил, что наши продовольственники достигли такого положе
ния, что „...теперь в уездных продовольственных комитетах—

1 „Рабоче-крестьянское хозяйство", Ив.-Возн. Губпрофиздат, 1919, № 1_
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упродкомах уже не меньше трети сидит рабочих, главным 
образом рабочих Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска—цве
та нашей пролетарской армии. Это хорошо, но этого мало. 
Нужно, чтобы было две трети, — надо работать дальше и 
дальше".1 ^

В 1918 г. было получено несколько эшелонов с хлебом и 
другими продуктами питания из Царицына. В это время в 
Царицыне находился товарищ Сталин, работавший в качестве 
руководителя продовольственного дела на юге России. Товарищ 
Сталин, разбивая сопротивление кулаков и очищая от крас- 
новских белогвардейских банд путь для хлеба, отправлял 
миллионы пудов продовольствия для центральных губерний. 
Население Москвы, Петрограда и других городов было спа
сено от голодной смерти. Большую помощь продовольствием 
из Царицына получили иваново-вознесенские рабочие. В част
ности, только в июле 1918 г. из Царицына в Иваново-Возне
сенск поступило: пшеницы—18 вагонов, масла подсолнечного— 
2 вагона, хлеба ржаного—1 вагон, скота рогатого—36 ваго
нов и л р. Всего 81 вагон.

Хлеб поступал по плановым нарядам Наркомпрода. Но ука
зание Наркомпрода выполнялось плохо. За 1918 г. плановый 
наряд был выполнен на 15,9%

В октябре 1918 г. получено всех продовольственных грузов 
288.329 пудов, в ноябре—437 030 пудов, в декабре меньше 
против октябрьских на 130 ООО пудов. Всего за три месяца, 
октябрь — декабрь, поступило 883 687 пудов, — в среднем 
9 819 пудов в день.

Хлеб распределялся так: 70% для фабричного и городского 
населения и 30% — для сельского. Из общего количества хлеба 
было выделено 33 000 пудов для подвозки дров и 10 000 заго
товительному отделу2.

Исключительную поддержку и помощь в разрешении про
довольственного вопроса имели иваново-вознесенские больше
вики у В. И. Ленина. Например, 25 октября в Москву выехала 
специальная делегация из Иваново-Вознесенска в Совет Народ
ных Комиссаров и Наркомпрод с наказом добиваться прирав- 
нения по снабжению в порядке особого декрета Иваново-Воз
несенской губернии к Петрограду и Москве. Роль Иваново- 
Вознесенска в революции, значение его в общей экономике 
Советской республики, концентрация крупной промышленности, 
наличие большого количества рабочих давали право надеяться 
на благоприятное решение этого вопроса. В конце ноября 
Наркомпрод удовлетворил эту просьбу.

Насколько велики были заботы и личное участие Ленина 
в обеспечении рабочих Иваново-Вознесенской губернии про-

1 В. И. J1 е н и н. Соч., т. 28, изд. 4, стр. 380.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 1, л. 10.
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довольствием, свидетельствует ряд документов. 23 декабря 
1918 г. Ленин послал телеграмму:

„Суздаль—Владимирский Уисполкому. Копия Гаврилов Посад 
Цветкову. Возвратите хлеб, отобранный заградительным отря
дом (у) голодающих рабочих. Сообщите подробности этого 
случая. Предсовнарко*;а Ленин"1. Эта телеграмма была послана 
в ответ на телеграмму рабочих, у которых в Гаврилово-Посаде 
был отобран закупленный хлеб. В другой телеграмме Влади
мирскому губисполкому от 27 декабря 1918 г. Ленин писал:

„Голодающие рабочие города Середа жалуются на Влади
мирский заградительный отряд, реквизировавший у них на 
станции Гаврилов Посад овес. Прошу назначить расследова
ние и призвать отряды к порядку и законности"2. 28 декабря 
1918 г. В. И. Ленин посылает правлению Южской фабрики 
следующую телеграмму:

„Наркомпродом уже третьего дня дано срочное распоряже
ние погрузки хлеба из Нижнего для Вязниковского распреде
лительного пункта. Советую поехать в Нижний. Даю вам 
полномочие проверить, торопить, жалуйтесь мне если будет 
волокита"3. •

Эти телеграммы красноречиво свидетельствуют об исклю
чительном внимании В. И. Ленина к нуждам и запросам ива- 
ново-вознесенских рабочих. Он принимал все меры для улуч
шения продовольственного положения рабочих. Эта забота 
вождя и учителя советского народа вдохновляла рабочих на 
новые трудовые подвиги во имя дела социализма.

В 1919 г. продовольственное положение в Иваново-Возне
сенской губернии, несмотря на принятые меры, оставалось 
напряженным. 15 июня 1919 г. в телеграмме в Совет Народных 
Комиссаров, Совет Обороны республики и Народному Комис
сару продовольствия Иваново-Вознесенский губком партии 
сообщал, что Иваново-Вознесенская губерния „находится на 
краю голода"4- На 1 марта 1919 г. голодающих в Иваново- 
Вознесенской губернии числилось 460 700 человек, из которых 
151 ООО рабочих. Иваново-Вознесенский губком партии 
большевиков принял ряд дополнительных мер по преодолению 
острых продовольственных затруднений. Формировались новые 
рабочие продовольственные отряды, велась решительная 
борьба с бюрократизмом в продовольственных учреждениях и 
осуществлялся самый строгий контроль над выдачей продо
вольствия. 25 января 1919 г. Фурманов в докладе о деятель
ности Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) на Иваново- 
Вознесенской губернской партийной конференции сообщал, 
что большинство членов большевистской партии Иваново-

1 Ленинский сборник. Т. XVIII, стр. 235.
2 Ленинский сборник. Т. XXI, ftp. 238.
3 Ленинский сборник. Т. XVIII, стр. 230.
* Партийный архив ИМЭЛ, д. .11, л. 26. *
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Вознесенской партийной организации уехало добровольцами 
на фронт, многие коммунисты работают в продовольственных 
отрядах и в продовольственных военных органах.1

5 февраля 1919 г. в Иваново-Вознесенской губернии было 
•создано военно-продовольственное бюро.

Пленум губернского комитета партии (4 апреля 1919 г.), 
рассмотрев вопрос о положении с продовольствием в Иваново- 
Вознесенской губернии, отметил неудовлетворительную работу 
местных советских организаций по учету и распределению 
хлеба. Учет городского населения и деревенской бедноты 
проведен плохо. Пленум губкома партии предложил 
губпродкому немедленно устранить отмеченные недостатки. 
Пленум губкома РКП(б) обязал партийные комитеты 
„отдать лучших товарищей для работы в продовольственные 
органы",2 предложено всем членам партии усилить массово- 
политическую работу в деревне, в соответствии с постанов
лением VIII съезда РКП(б); 22 апреля 1919 г. губернское 
совещание ответственных партийных работников вынесло реше
ние о всемерном усилении всей организационно-партийной и 
массово-политической работы на основе постановления 
VIII съезда РКП(б). На местах были проведены общие пар
тийные собрания по вопросу о решениях VIII съезда больше
вистской партии. На эти собрания Иваново-Вознесенский 
губком партии командировал докладчиков. „Выбыло в деревни 
33 коммуниста, взявших 652 экземпляра популярной литера
туры и 300 листовок с речью Ленина о среднем крестьянстве".3 
В города и районы губернии было отправлено большое коли
чество политической литературы и, в частности, программа 
РКП(б). Эти мероприятия значительно оживили партийно
политическую и агитационно-пропагандистскую работу в 
губернии, способствовали укреплению союза рабочего класса 
со средним крестьянством.

При поддержке партийных организаций советские и про
фессиональные организации Иваново-Вознесенской губернии 
решительно провели в жизнь решения Совета Народных 
Комиссаров по борьбе с голодом. Губпрофсовет формировал в 
крупнейших рабочих организациях рабочие продовольственные 
отряды. За теми, кто записался в продовольственные отряды, 
сохранялось место службы и выдавалось материальное содер
жание от губпродкома. Весь заготовленный иваново-вознесен- 
скими отрядами хлеб поступал в распоряжение губпродкома 
для распределения между рабочими губернии.

За период своей деятельности военно-продовольственное 
-бюро сформировало и отправило в разные производящие 
губернии для заготовок хлеба 123 отряда в общей сложности

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 291, д. 129, л. 203.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 7, л. 45—46.
3 Партийный архив, ф. 2, д. 87, л. 55.
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5140 человек, с августа 1918 г. по июнь 1919 г.—39 отрядов 
с количеством 2787 человек, в Самарскую губернию 14 отря
дов—378 человек, в Уральскую, Оренбургскую, Казанскую, 
Вятскую губернии—40 отрядов —1045 человек, в июне 1920 г. 
в Сибирь отправлено 24 отряда—648 человек, на Украину — 
2 отряда—54 человека и т. д .1.

Рабочие продовольственные отряды заготовили сотни тысяч 
пудов хлеба, провели на местах серьезную организационную 
и массово-политическую работу в сельской местности. 52 про
довольственных отряда за свою плодотворную работу был» 
премированы.

Некоторые губпродкомы производящих губерний обраща
лись с просьбой к Иваново-Вознесенскому губкому партии о  
присылке в их распоряжение продовольственных отрядов. Так, 
например, Уфимский губпродком в письме ЦК РКП(б), Мос
ковскому и Иваново-Вознесенскому губкомам партии просил 
прислать работников по заготовке продовольствия в Уральскую 
губернию и выражал уверенность, что ЦК партии найдет 
возможным удовлетворить их просьбу хотя бы частичным от
командированием рабочих из Москвы и Иваново-Вознесенска.2

Ленин в докладе о работе в деревне на VIII съезде РКП(б) 
отметил, что питерские, московские, иваново-вознесенские 
рабочие правдивым, честным, понятным крестьянину словом 
разъясняли положение в стране, тем самым устраняли крупные 
недоразумения, и на этой почве товарищеского разъяснения 
достигали больших успехов, чего не могли достигнуть другие,, 
которые вели себя по отношению к крестьянину как команди
ры и начальники.

Целый ряд важнейших мероприятий был проведен губкомом 
партии и губисполкомом, земельными органами в области 
сельского хозяйства Иваново-Вознесенской губернии.

Губисполком издал постановление, которым вменялось в  
обязанность всему земледельческому населению губернии за
сеять все имеющиеся в его распоряжении озимые поля. У лиц„ 
которые не засевали озимые поля, эти поля отбирались и пе
редавались для общественного пользования. Был произведен 
учет семян по губернии. Оказывалась помощь семенами тем* 
у кого их не было. Применялись суровые меры к лицам, раз
базаривавшем семенной материал. Был выделен фонд ржи и 
овса для пострадавших от стихийных бедствий (погорельцев) 
и произведено перераспределение излишков между крестьян
скими хозяйствами.

В целях восстановления сельскохозяйственного инвентаря, 
по указанию бюро губ кома партии была проведена так назы
ваемая „Неделя сельского хозяйства1*. В течение этой недели 
в каждом уезде работали созданные для этой цели кузницы.

1 Ивановский государственный архив, ф. 765, д. 1325, л. 9.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 1.01, л. 14.
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Необходимые материалы для ремонта сельскохозяйственного 
инвентаря: железо, гвозди и т. п.—отпускались фабриками и 
заводами. Эта практическая мера дала существенные резуль
таты, и поэтому в дальнейшем по указанию губкома РКП(б) 
губземотдел и губсовнархоз проводили эту работу система
тически.

Они создали по Иваново-Вознесенской губернии сеть ре
монтных мастерских и ремонтных кузниц. Только с 4 по 
25 апреля 1919 г. было послано в деревню кузнецов, слесарей 
и проч. 330 человек, всего работало специалистов около 
600 человек. С 16 по 22 августа 1919 г. было мобилизовано 
для ремонтных работ в деревне еще 200 специалистов. За это 
время отремонтировано по Кинешемскому, Середскому, Юрье- 
вецкому, Тейковскому и Шуйскому уездам: сох—644, телег— 
30, разных сельскохозяйственных машин — 39, перетянуто и 
обтянуто колес—2090 и т. д.1.

Много инвентаря было сделано вновь. По губернии было 
издано 10 000 экземпляров однодневной газеты под заголовком 
„Неделя сельского хозяйства", посвященной вопросам земель
ной политики советской власти. По работе в деревне губком 
партии организовал красные повозки, снабженные литературой, 
плакатами, киноаппаратами и граммофонами.

Несмотря на принятые разнообразные меры по улучшению 
дела снабжения трудящихся, продовольственный вопрос раз
решался весьма трудно. Собранного хлеба в своей губернии 
было крайне мало.

М. В. Фрунзе при первой же возможности старался помочь 
иваново-вознесенским рабочим. 22 февраля 1919 г. он писал 
губкому партии, что в Уральске имеется много пшена, мяса и 
рыбы. Он советовал обратиться в центр с просьбой о выдаче 
наряда на эти продукты и, в свою очередь, телеграфировал в 
Наркомпрод о предоставлении права Иваново-Вознесенску на 
погрузку и отправку продовольствия из Уральска.

В марте 1919 г. Иваново-Вознесенский губернский Совет депу
татов получил от Фрунзе телеграмму следующего содержания:

„4 армия идущая Туркестан шлет в подарок товарищам 
рабочим и крестьянам Красной губернии девять вагонов муки; 
и один вагон рыбы из своих собственных запасов. Армия знает 
о страданиях тыла и горит желанием положить им конец.. 
Твердый ненарушимый союз фронта и тыла, союз красноармей
цев с рабочими и крестьянством обеспечит нашу победу. Наша 
цель не только занятие Туркестана, но и организация немед
ленной связи и аппарата хлебоснабжения. Обращаюсь с при
зывом ко всем рабочим текстильщикам родной мне Красной 
губернии организовать немедленно присылку в армию попол
нения, а также работников-организаторов*.2

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 108, л. 170.
2 Там же, л. 172.
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Иваново-вознесенские большевики, по распоряжению Нар- 
компрода в 1919 г. направленные на руководящую работу в 

продовольственные органы, говорили о большой напряженной 
работе продовольственных органов на местах по заготовке и от
правке хлеба для Красной Армии для промышленных центров 
нашей страны.

В июне 1919 г. после освобождения от Колчака Уфы 
М. В. Фрунзе оказывал работникам продорганов большое 
содействие в получении вагонов для погрузки и отправки 
хлеба в Москву. Он несколько раз давал указания включать 
в маршрутные поезда вагоны с хлебом для Иваново-Возне
сенска, приказав однажды выдать 50 мешков муки-крупчатки 
специально для детей городов Иваново-Вознесенска и Шуи.

В своих воспоминаниях Жугин писал:
„В августе 1920 года я получаю приказ от М. В. Фрунзе 

доставить в Москву 250 офицеров анненковцев и вместе с 
тем завезти в Иваново для иваново-вознесенских рабочих 

вагона риса и вагон киш-миша"1.
Все эти факты достаточно характеризуют заботу М. В. Фрунзе 

об иваново-вознесенских рабочих.
20 декабря 1919 г. губкомом партии совместное представи

телями президиума губисполкома, губпродкома, губвоенкома, 
губсовнархоза и Иваново-Вознесенского горисполкома было 
принято решение отправить в Москву к Ленину особую  
делегацию с просьбой оформить два маршрутных поезда из 
Иваново-Вознесенска, в связи с катастрофическим продоволь
ственным положением в губернии.

28 декабря этого же года губпродком указывал, что поло
жение с продовольствием отчаянное. „Надежд на получение 
хлеба в ближайшее время кет и голодающим рабочим не 
удастся выдать ни одного фунта хлеба®.2

В тот же день губком партии получил извещение о том, 
что по указанию Совета Народных Комиссаров профсоюзам 
Петрограда, Москвы и Иваново-Вознесенска предоставлено 
право совместно с губпродкомами и Наркомпути формировать 
маршрутные поезда. В соответствии с этим губком РКП(б) 
вынес решение:

„Железнодорожники организуют ремонт паровозов на 
железнодорожных путях, в депо. Обязать все организации 
фабрично-заводских комитетов и профсоюзов оказывать самое 
широкое содействие комиссии ремонта. Беспрепятственно пре
доставлять в ее распоряжение рабочих специалистов и необ
ходимые материалы. Проводить ремонт отдельных частей в 
мастерских фабрик и заводов".3

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 108, л. 172.
2 Партийный архив ИМЭЛ, д. 85, л. 88.
3 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 8, л. 116.
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Маршрутные поезда имели неоценимое значение для ива^ 
ново-вознесенских рабочих.

Рабочие крупных фабрик и заводов Иваново-Вознесенской 
губернии нередко непосредственно обращались за помощью к 
Ленину и всегда находили у него горячую поддержку. Так, 
например, директор Ново-Ивановской мануфактуры А. Кривцов, 
писал, что рабочие Южского хлопчатобумажного комбината 
(где Кривцов в то время работал), голодали. Они стойко пере
носили трудности, но положение с продовольствием оставалось. 
крайне тяжелым.

Посоветовавшись, рабочие решили обратиться за помощью 
к Ленину. С этой целью к Ленину выехала делегация рабочих.

„Владимир Ильич охотно принял наших делегатов, выслу
шал их с большим вниманием и обещал сделать все, что 
можно, для южских рабочих. Через несколько дней в Южу 
пришло два вагона муки, и положение значительно улуч
шилось"1.

1920 г. прошел под знаком усиления деятельности Ивано
во-Вознесенской большевистской партийной организации в 
преодолении продовольственных трудностей, увеличении по
севных площадей, повышении урожайности продовольственных 
культур и в привлечении к более активному участию кре
стьянства в деле социалистического строительства.

Губком партии, уездный и районные партийные комитеты 
проводили широкую разъяснительную работу среди сельского 
населения, привлекали его к борьбе с хозяйственной разрухой.

В начале февраля 1920 г., по инициативе губкома РКП(б), 
состоялся губернский съезд крестьян.

На съезде присутствовало 270 делегатов. Обсуждались 
вопросы: продовольственный; земельный, народного образова
ния, о помощи Красной Армии. Крестьянский съезд по всем 
этим вопросам, несмотря на все происки эсеров, принял резо
люции, предложенные большевиками.

Несколько позднее был проведен съезд крестьянок и работ
ниц, на котором присутствовало 450 делегатов. Съезду пред
шествовала широкая выборная кампания делегаток. Затем по 
всем волостям Иваново-Вознесенской губернии были проведены 
конференции крестьянок. Эти и другие меры способствовали 
развитию сельского хозяйства, и сокращение посевных пло
щадей было приостановлено.

Иваново-вознесенские большевики кропотливо и настойчиво 
претворяли в жизнь решение VIII съезда РКП(б) об укрепле
нии союза рабочего класса с крестьянством. Они сумели уста
новить правильные взаимоотношения со средним крестьянством.

В начале 1920 г. положение с продовольствием оставалось 
напряженным. Губком партии обращался в СНК с просьбой

1 «Рабочий край" от 21 января 1944 г.
85



об ускорении отправки продовольствия из Симбирска; вскоре 
просьба была удовлетворена. В течение 1920 г. губпрофсовет 
послал на заготовку продовольствия в производящие губернии 
свыше 2000 членов профсоюза. 700 человек были командиро
ваны в июне на работы по уборке урожая в производящие 
губернии. Значительную роль в этом деле сыграли женщины- 
ткачихи, посланные в некоторые губернии для помощи в про
ведении сельскохозяйственных работ.

В конце 1920 г. в Петровский уезд, Саратовской губернии, 
прибыла большая группа иваново-вознесенских работниц в 
количестве 1000 человек для работы в советских хозяйствах. 
В совхозах, где они начали работать, отсутствовала трудовая 
дисциплина, производительность труда была низкая. Совхозы 
находились в очень запущенном состоянии. Работа была ответ
ственная, ибо Красная Армия и промышленные центры нуж
дались в продовольствии; поэтому надо было хорошо прове
сти уборку урожая, не потерять ни одного килограмма хлеба. 
Следовательно, работа в совхозах была работой для фронта, 
для его снабжения. Это было вкладом на ускорение разгрома 
врага.

В открытом письме Петровского уездного комитета РКП(б) 
к иваново-вознесенским работницам выражалась уверенность, 
что работницы красного Иваново-Вознесенска помогут нала
дить трудовую дисциплину в совхозах и на собственном при
мере покажут, как надо работать для ускорения победы на 
фронте.1

Ивановские работницы по приезде в Петровский уезд про
вели большую организационно-практическую работу, словом 
и делом учили остальных рабочих, как надо трудиться на 
благо Родины. Они создали коммунистические ячейки, органи
зовали рабочие комитеты в совхозах и принимали в них самое 
активное участие, читали во время перерывов рабочим газеты 
и т. д. На место их работы из Иваново-Вознесенска посыла
лась литература, газета „Рабочий край*. Этот пример говорит 
о высокой сознательности иваново-вознесенских работниц, о их 
самоотверженной работе в тылу в годы гражданской войны.

19 октября 1920 г. Д. Фурманов в письме в Иваново-Воз
несенск сообщал, что ивановцы, находящиеся на юге, прини
мают меры, чтобы послать в Иваново-Вознесенск несколько 
вагонов муки.

„Кубань мукой богата и для нее это большого ущерба не 
составит. Трудовое население Майкопского уезда уже пошло в 
этом направлении к нам навстречу*2.

Вскоре от Фурманова было получено еще письмо:
.Дорогие товарищи! Мы все хлопочем относительно хлеба
1 „Коммуна" (орган Петровского укома РКП(б) и уисполкома Саратов

ской губернии) от 1 июля Н20 г., № 50.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 91, л. 42.
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для Иваново-Вознесенска... Нам хочется направить его непо
средственно ивановским рабочим, а поэтому я советую про
делать два дела:

1. Заручиться или согласием Наркомпрода или тов. Ленина, 
весьма любовно относящегося к иваново-вознесенцам,— зару
читься их согласием на провоз нескольких вагонов... хлеба 
непосредственно в Иваново-Вознесенск.

2. Здесь совершенно нет мешков. Произведите там мешоч
ную мобилизацию или добровольческий сбор (опять-таки с 
разрешения центра), шлите непосредственно на меня. Расчет 
должен быть тысяч на 20—25 пудов. Мой адрес: гор. Екате- 
ринодар, Куб. обл., Нач-ку политотдела IX армии тов. Фур
манову Д. А.*1.

В трудное время, когда в силу ряда причин задерживался 
подвоз .хлеба в губернию, иваново-вознесенские рабочие обра
щались за помощью к Ленину, зная о его исключительной 
заботе и внимании к нуждам и запросам рабочих. Ленин гово
рил: „иваново-вознесенцев нужно поддержать"2.

Так, например, в связи с просьбой Иваново-Вознесенского 
губкома партии Ленин дал распоряжение:

„Ввиду катастрофически тяжелого продовольственного 
положения рабочих Иваново-Вознесенской губернии, прошу 
сегодня же организовать совещание... заседание комиссии: 
обсуждение предложений Иваново-Вознесенского Губкомпарта 
от 6.III. и выработка экстренных мер помощи"3.

В начале 1920 г. Ленин дал указание Народному Комисса
риату путей сообщения отправить в Иваново-Вознесенск не
сколько маршрутов с хлебом. Председатель Иваново-Возне
сенского губисполксма Королев писал, что В. И. Ленин встречал 
ивановцев всегда с большим радушием. В беседе с нами 
„.. тов. Ленин интересовался, главным образом, как живут 
рабочие нашей губернии в такое тяжелое время при общих 
недостатках продовольствия, много ли пахали летом земли, 
были ли огороды. На мои ответы, что продовольственное по
ложение ужасное: в столовых подают суп из очисток карто
феля, летом землю вспахивали, запрягаясь в плуг за неиме
нием лошадей, человек по i5 сами, и что только революционное 

самосознание рабочих помогает пережить подобные у*асы, 
тоз. Ленин подчеркнул необходимость во что бы то ни стало 
улучшить положение рабочих...".4

Ленин в процессе беседы,—писал далее Королев,—тут же 
отдал распоряжение о предоставлении ивановским рабочим 
специальных поездов по поездкам в свои районы за продо

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 91, л. 42.
2 ,Т |уд* (журнал Ив ново-Ьознегенского губпрофсоьета), 1924, № 2.
3 Ленинский сборник. Т. XXIV, ст >. Кб—157.
4 Г. К. Королев. По делам нашей губернии. .Рабочий край' от 21 нояб

ря 1920 г.
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вольствием, несколько автомобилей из Москвы для перевозки 
мануфактуры, три электроплуга и отправить маршрутные 
поезда с хлебом в Иваново-Вознесенск из Сибири и других 
мест. В процессе беседы Владимир Ильич задал такой вопрос:

„А как же вы кормите детей и в каких условиях они 
находятся?".1

Г. К. Королев без прикрас ответил, что детям, как и 
взрослым, живется плохо. На праздник детям выдавали по У* 
фунта масла и *|4 фунта икры. В связи с этим, по постано
влению Совета Обороны на Иваново-Вознесенскую губернию 
был увеличен наряд на 5000 пудов жиров.

В трудных условиях военного времени наш народ под руко
водством партии Ленина—Сталина, стойко и мужественно 
преодолевая промышленную и транспортную разруху, про
довольственные трудности, настойчиво и решительно*доби
вался экономического подъема нашей страны.

Под руководством ЦК партии Ленина и Сталина иваново- 
вознесенские большевики добились некоторых успехов в об
ласти хозяйственного строительства Иваново-Вознесенскош 
губернии уже в период еще продолжавшейся гражданской 
войны.

Центральный Комитет РКП(б) уделял исключительное 
внимание железнодорожному и водному транспортам.

В дни войны требовалось, чтобы все службы транспорта 
работали наиболее слаженно и бесперебойно. Транспорт—важ
нейшее средство связи между фронтом и тылом. Он является 
„ ... важнейшим материальным фактором войны, имеющим 
первостепенное значение не только для выполнения боевых 
операций, но и для снабжения Красной Армии боевым и ве
щевым имуществом и продовольствием" .2

От работы транспорта зависело восстановление промыш
ленности, обеспечение рабочих продовольствием. Вот почему 
ЦК партии выдвигал на первый план задачу восстановления 
транспорта.

Ленин в феврале 1920 г. в письме к членам Совета Обо
роны, отметте катастрофическое положение с транспортом* 
дал распоряжение о принятии экстренных мер по оказанию 
всемерной помощи транспорту.

„ ... Три четверти ответственных работников из всех ве
домств, кроме Комиссариата продовольствия и Военного, 
взять на два эти месяца на железнодорожный транспорт и ре
монт. Соответственно закрыть (или в 10 раз уменьшить) на два 
месяца работу других комиссариатов... в 30—50-верстной поло
се по обе стороны ж е л е з н о д о р о ж н ы х  л и н и й  в в е с ти ,  
в о е н н о е  п о л о ж е н и е  для трудовой мобилизации на чистку

1 Г. К. Королев. По делам нашей губернии, „Рабочий край“ от 21 нояб
ря 1920 года.

2 Ленинский сборник. Т. XXIX, стр. 390.
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путей и в в о л о с т и  э т о г о  р а й о н а  перевести три чет
верти ответственных работников из вол—и у—исполкомов в с е й  
соответствующей губернии” 1.

Ленин указывал, что транспортная разруха ставит сотни 
тысяч и миллионы советских людей в отчаянное положение. 
Хлеб перестал подвозиться. Он обязал Наркомпуть регулярно 
докладывать ему о состоянии железнодорожного транспорта, 
о наличии паровозов и вагонов и о ходе их ремонта.

IX съезд РКП(б), учитывая угрожающее положение с 
транспортом, постановил „мобилизовать на транспорт 10% 
своего состава".2 В обращении ЦК партии, в связи с этой 
мобилизацией, говорится о необходимости в ближайшее время 
героическими усилиями добиться перелома в работе транс
порта.

Трудящиеся нашей страны в ответ на призыв ЦК партии, 
Ленина, Сталина организовали коммунистические субботники 
по восстановлению разрушенного транспорта. Коммунистиче
ские субботники показали образцы подлинно коммунистиче
ского отношения к труду, исключительной сознательности и 
трудового героизма трудящихся. Они имели громадное значе
ние. Ленин говорил, что коммунистические субботники—это 
фактическое начало коммунизма.

Коммунисты и передовые рабочие в борьбе . с хозяйствен
ной и транспортной разрухой проявили величайший героизм. 
Они шли в первых рядах бойцов с железнодорожной разру
хой, настойчиво и решительно дрались за каждый паровоз и 
вагон, за каждый метр восстанавливаемого пути.

Горячее участие в этом важнейшем государственном ме
роприятии принимали Иваново - Вознесенские большевики. 
Вначале 1919г.губком партии опубликовал воззвание, в кото
ром призывал партийные, советские и профессиональные ор
ганизации Иваново-Вознесенской губернии сосредоточить свое 
внимание на транспорте и продовольствии. Необходимо решить 
вопрос с транспортом, коренным образом улучшить его работу. 
„Туда надо направить лучшие силы, увеличить производи
тельность труда в мастерских, на железных дорогах... Все 
для транспорта, все для продовольствия".3

10 ноября 1920 г. бюро губкома партии вынесло решение— 
провести в Иваново-Вознесенской губернии „Неделю транс
порта" и мобилизовать часть коммунистов для работы на же
лезнодорожном транспорте. Иваново-Вознесенская городская 
партийная организация в целях оживления работы транспорта 
организовала и провела 1 февраля 1920 г. воскресник на ива
новском железнодорожном участке по ремонту паровозов, 
вагонов, очистке железнодорожных путей и т. д.

1 6. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр. 290.
2 Протоколы IX съезда РКП(б). Партиздат, 1934, стр. 454.
3 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 2, л. 4.
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На работу явилось более 2000 человек, из них до 1000 
коммунистов, остальные—беспартийные. В воскреснике при
няли участие все ответственные партийные работники. В ваго
нах мастерских работало 119 человек. Производились сле
сарные, столярные и другие работы.

Было отремонтировано и оборудовано 12 пассажирских 
вагонов. В паровозных мастерских работало котельщиков, то
карей, слесарей и столяров 79 человек. Они исправляли тор
моза, ремонтировали буксы, производили смену колес, рессор 
и т. д. Большая группа рабочих производила настилку полов 
в депо, ремонтировала водопрозод, вставляла стекла в депо, 
Союз молодежи в составе 35 человек произвел значительную 
работу по погрузке дров, по расчистке от снега путей. Ж ен
щинами производились работы по очистке вокзалов и слу
жебных помещений. С таким же успехом „субботники" и 
„воскресники" прошли на станциях Кинешмы, Вичуги, Середы* 
Ермолина, Тейкова и др.

„Неделя транспорта" была проведена в конце января, в 
начале февраля 1920 г. Городские и уездные комитеты боль
шевистской партии развили широкую политическую агитацию 
среди населения губернии по привлечению трудящихся на транс
порт, по ремонту паровозов и вагонов, по очистке путей и 
ремонту железнодорожных станций. Эта форма помощи транс
порту прошла весьма удачно по всей Иваново-Вознесенской 
губернии. Всего работало на станциях железных дорог 13920 
человек. Отремонтировано паровозов по губернии 26, ваго
нов—27. Очищено железнодорожных путей от снега 12 кв. 
верст1. 10 июня 1920 г. в Иваново-Вознесенске открылся 
IV губернский съезд профсоюзов рабочих текстильщиков.

По первому пункту порядка дня делегаты съезда едино
душно постановили: не заслушивать доклада, а отправиться  ̂
немедленно всему составу съезда на железнодорожную стан
цию для проведения коммунистического субботника. Делегаты 
в количестве 146 человек приняли активное участие в суб
ботнике и проделали следующую работу: для фронта было 
погружено восемь вагонов мануфактуры, два вагона соли и 
несколько вагонов других вещей. Несколько субботников 
было проведено профсоюзом металлистов. Рабочие этого* 
профсоюза отремонтировали несколько продмаршрутных по
ездов.

Наряду с работой на транспорте в Иваново-Вознесенской 
губернии, немало ивановцев работало по упорядочению ж е
лезнодорожного транспорта и в других губерниях. Так, на
пример, по распоряжению ЦК РКП(б) от 18 апреля 1920 г. 
отправлено на восстановление транспорта других губерний 
55 человек. В мае этого же года была проведена мобилиза

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 40, л. 3.
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ция 49 человек на Сызрано-Вяземскую железную дорогу иг 
20 человек—на эту же работу в г. Пензу.

В святи с расстройством железнодорожного транспорта при 
обрел большое значение в жизни Иваново-Вознесенской гу
бернии гужевой транспорт. Гужевые перевозки начали при 
меняться для перевозки продовольствия, топлива, продоволь
ственного сырья на огромные расстояния, исчисляемые сот
нями верст. Поэтому гужевой транспорт сделался объектом 
заботливого внимания партийных и советских организаций. 
Иваново-Вознесенский губком партии, губисполком энергично 
претворяли в жизнь решение ЦК партии о транспорте и доби
лись в этом деле немалых успехов.

Исключительное внимание Иваново-Вознесенская партийная 
организация уделяла топливу. В годы гражданской войны 
наша страна переживала острый топливный кризис. Он гро
зил разрушить всю советскую работу. Топливо является хле
бом промышленности и транспорта. Есть топливо—значит 
работают транспорт, фабрики, заводы, вообще все предприя
тия: нет его—все остановилось, замерло.

В письме Центрального Комитета партии—„На борьбу с : 
топливным кризисом" в адрес всех партийных организаций 
говорилось: „Топливный вопрос встал в центре всех осталь
ных вопросов. Топливный кризис надо преодолеть во что бы 
то ни стало, иначе нельзя решить ни продовольственной зада
чи, ни военной, ни общехозяйственной".1

ЦК РКП(б) предложил партийным организациям в целях 
преодоления топливного кризиса провести следующие меры: 
на каждом партийном собрании обсуждать вопрос о топливе, 
принимать и осуществлять практические меры борьбы с 
топливным кризисом. Этому основному вопросу должна 
быть подчинена деятельность и всех советских организаций. 
Развернуть широкую агитацию среди населения, особенно 
в деревне, по выяснению значения топливного вопроса для 
Советской республики. ЦК партии предложил провести моби
лизацию трудящихся для работ по добыче и подвозу угля и 
сланца, для рубки и возки дров к станциям железных 
дорог. Чаще организовывать субботники по заготовке 
топлива и освещать этот вопрос в печати. Вся топливная 
работа должна быть поставлена по-военному, с такой же 
энергией и строжайшей дисциплиной, которая требуется 
на войне.

В. И. Ленин во многих своих выступлениях периода 1919— 
1920 гг. отмечал исключительное значение топливного вопроса. 
Он говорил, что Совнарком, Совет Обороны топливу уделяют 
огромное внимание и провели в жизнь ряд мер, которые 
должны обеспечить победу на топливном фронте.

1 В. И. Л е н и н , Соч., т. 30, изд. 4, стр. 119.
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Эти меры следующие: 29 октября 1919 г. Совет Труда и 
Обороны вынес постановление, на основании которого заго
товка, погрузка, вывозка и разгрузка дров приравнивались к 
военно-оперативным заданиям. Было проведено в жизнь воен
ное положение на железных дорогах. Проведена натуральная 
дровяная повинность, трудовая повинность по заготовке, по
грузке и разгрузке дров и гужевая повинность для подвозки 
топлива. Для этой цели мобилизовались все мужчины непри
званных еще возрастов, от 35 до 50 лет, и женщины от 18 до 
40 лет. Эти меры обеспечили перелом в топливном кризисе.

Ленин неоднократно говорил, что поскольку нашу уголь
ную промышленность мы не можем восстановить раньше, чем 
в несколько лет, надо спасаться посредством дров. На эту 
работу надо было дать больше партийных сил.

В разрешении этого вопроса у партии есть помощники— 
профессиональные союзы, которые охватывают миллионы 
людей.

Необходимо разъяснить рабочим, что без топлива страна 
обречена на холод и страшные бедствия. Большое вни
мание Ленин уделял заготовке торфа. Он говорил на III съезде 
рабочих текстильной промышленности: „Одно из средств спа
сения в настоящий момент, это—срочная добыча и разработка 
торфа, что даст возможность пустить полным ходом все элек
трические станции..."1.

Ленин и Сталин выражали твердую уверенность, что совет
ский народ преодолеет затруднения в топливном вопросе. Под 
руководством партии большевиков рабочие Советской страны 
развернули энергичную работу по заготовке и подвозке угля, 
дров, торфа, мужественно и стойко преодолевали топливный 
кризис.

Иваново-вознесенские большевики, памятуя указание ЦК 
партии о топливе, провели большую работу по заготовке и 
вывозке дров и торфа для фабрик и заводов, для железнодо
рожного транспорта, больниц и рабочих жилищ. Они пони
мали, что фронту необходимо больше оружия, боеприпасов и 
обмундирования, а для этого потребуется бесперебойная работа 
промышленности, чтобы не было простоев и росла произво
дительность труда. Все это было связано с топливом.

16 ноября 1919 г. состоялось расширенное заседание бюро 
губкома партии, на котором присутствовали председатели рай
онных и городских исполкомов и представители гублескома. 
Было принято постановление, обязывающее партийные и со
ветские организации на местах „пересмотреть и усилить личный 
состав уездных лескомов“.2

Гублескому было предложено организовать рабочие дру-

1 В. И. JI е н и н. Соч., т. 30, изд. 4, стр. 489.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 14, л. 1.
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жины для погрузки дров в вагоны, снабдив рабочих необходи
мым продовольствием и одеждой. Партийной организации ж е
лезной дороги вменялось в обязанность своевременно до
ставлять вагоны к местам погрузки дров и ускорить их отправку 
к дровяным складам. Предусматривалось проведение совещания 
с военкомами по вопросу о привлечении к работе по вывозке 
и разгрузке дров воинских частей. Бюро губкома РКП(б> 
потребовало от партийных и советских организаций гублес- 
кома немедленного выполнения решений партии о топливе. 
Бюро Иваново-Вознесенского губкома партии указало на не
обходимость проведения мобилизации коммунистов по вывозке 
дров для общественных учреждений, детских приютов, команд
ных курсов, а также проведения с этой целью „коммунисти
ческих субботников".1

Было предложено партийным организациям развернуть- 
широкую, устную и печатную пропаганду среди рабочих и 
крестьян Иваново-Вознесенской губернии о значении топлива 
и привлечь трудящихся к активной борьбе с топливным кри
зисом.

В соответствии с этим решением была проведена на ме
стах значительная работа. Были заготовлены десятки тысяч 
кубометров. Местные топливные учреждения были усилены 
партийными работниками, и трудящиеся, занятые на топлив
ной работе, были обеспечены продовольствием. По инициативе 
губкома партии была проведена так называемая „Неделя тру
дового фронта", имевшая цель разъяснить широким рабочим 
массам причины разрухи, значение трудовой повинности и 
борьбы с холодом и голодом. Иваново-вознесенские рабо
чие неоднократно устраивали субботники по заготовке и 
вывозке дров.

Особенно катастрофическое положение с топливом было в 
конце 1919 г. В целях экономного расходования топлива губ- 
исполком установил нормы расхода топлива на отопительный 
сезон.

Большое внимание партийными организациями было обра
щено на подвозку дров и торфа из близлежащих торфяных 
болот к ударным текстильным фабрикам. Население было 
привлечено к этой работе в порядке трудовой повинности.

Все дрова, находившиеся в 15-верстной полосе от городов, 
и фабрик, а также от железных дорог, подвозились к местам 
потребления. Для этой цели были привлечены местное дере
венское население и часть рабочих городов. Все мобилизо
ванные крестьяне на заготовку и вывозку дров были взяты на 
особый учет; они не подлежали военной мобилизации. Наряду с 
этим организовывались субботники и воскресники для вывозки 
дров для больниц и школ. Для снабжения рабочих квартир

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 14, л. 1.



дровами были отведены в ближайших местах от города 
лесосеки.

Значительную работу проделал губисполком. Он проводил 
мобилизации сельского населения на заготовку дров, регла
ментировал нормы зарплаты за заготовку и подвозку дров и 
обеспечивал рабочих, заготовлявших дрова, продовольствием 
и инструментами.

Организация дровозаготовок по Иваново-Вознесенской гу
бернии находилась в руках губернского лесного комитета. 
Задание по заготовке на 1919—1920 гг. определялось в 220 ООО 
куб. сажен. Всего было заготовлено 135 393 к>б. сажени, из 
них гублескомом—77 073 куб. сажени, различными организа
циями—58 320 куб. сажен. Вывезено было 81740 куб. сажен 
дров и 35 891 бревно для телеграфных столбов, шпал и т п .1

Значительную помощь в обеспечении ив шово-вознесенских 
фаб ик и заводов топливом оказал великий Ленин.

В годы гражданской войны, несмотря на то, что промыш
ленность была почти парализована, при невероятно тяжелых 
продовольственных затруднениях, трудящиеся нашей страны 
хорошо помогали фронту. Рабочие в тылу проявляли чудеса 
трудового героизма в деле укрепления обороноспособности 
нашей страны и Есемерной помощи Красной Армии.

Красная Армия с первого же дня своего рождения встре
чала самое заботливое отношение со стороны трудящихся. 
Товарищ Сталин говорил:

„Нигде в мире нет таких любовных и заботливых отноше
ний со стороны народа к армии, как у нас. У нас армию 
любят, её уважают, о ней заботятся. Почему? Потому, что 
впервые в мире рабочие и крестьяне создали свою собствен
ную армию, которая служит не господам, а бывшим рабам, 
ныне освобождённым рабочим и крестьянам".2

Зародились замечательные формы помощи тыла фронту, 
больным и раненым красноармейцам и их семьям. „Неделя 
помощи фронту14, „Неделя помощи раненым красноармейцам” , 
-отчисления из заработной платы и т. д. Все это свидетель
ствует о нерушимой дружбе фронта и тыла. Как на фронте 
гражданской войны, так и в тылу коммунисты шли впереди, 
они самоотверженно работали на фабриках, заводах, железно
дорожном транспорте.

В общем потоке всенародной помощи фронту немалая 
заслуга принадлежит Иваново-Вознесенской партийной органи
зации, рабочим и работницам текстильного края. Вот нагляд
ная табличка, показывающая, что при небывалых продоволь
ственных и технических трудностях рабочие Иваново-Возне
сенска только в 1919 г. дали Красной Армии: 12 638 полушуб-

1 „Иваново-Вознесенский ежегодник," 1921, стр. 175.
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 23.
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•ков, 1807 шинелей, 35 949 гимнастерок, 11 734 шаровар, 115 442 
рубашки, 107 019 кальсон, 18 794 телогрейки, 151 597 пар ва
режек и перчаток, 28 673 пары валенок, 40 373 пар портянок, 
90 873 аршина сукна, 22 876 пар кожаных сапог и многое 
другое.1

Эти данные говорят о том, что иваново-вознесенские 
большевики энергично заботились, чтобы Красная Армия была 
обута и одета. Ленин говорил:

„Главная трудность на всех фронтах—недостаток снабже
ния, недостаток теплой одежды и обуви. Шинели и сапоги— 
вот самое главное, чего недостает нашим солдатам, вот 
из-за чего так часто срывались наступления, вполне победо
носные- .2

Шинели, гимнастерки, валенки для фронта—это тоже во
оружение. От того, как будут одеты и обуты наши воины, в 
значительной степени зависит их боеспособность. Непрерывно 
посылая на фронт обмундирование, иваново-вознесенские боль
шевики тем самым оказывали Красной Армии неоценимую 
помощь. Следуя ленинским указаниям, Иваново-Вознесенская 
партийная организация обращала особое внимание на работу 
фабрик, производящих обмундирование, и валяльно-войлоч- 
ную промышленность губернии.

М. В. Фрунзе в письмах с фронта Иваново-Вознесенскому 
губкому партии обращал исключительное внимание на необ
ходимость обеспечения Красной Армии обмундированием. 
Белики те жертвы, которые наши солдаты приносят на фронте 
делу родного народа, говорил Фрунзе, и обязанность наша их 
облегчить. Надо делать так, чтобы они были накормлены, 
одеты и обуты. Несмотря на все трудности, надо усилить 
помощь Красной Армии, ибо без этого рабочему и кресть
янину все равно гибель.3 На обращение Фрунзе иваново-воз
несенские большевики всегда отвечали новыми героическими 
делами на благо нашей Родины.

В суровые морозные дни ивановцы тепло одевали красно
армейцев, посылая им шинели, теплые фуфайки, полушубки, 
теплое белье и валенки. В одну 7-ю дивизию, действующую на 
Южном фронте, иваново-вознесенские рабочие собрали и 
послали несколько вагонов обмундирования. Один из команди
ров этой дивизии в своих воспоминаниях писал:

„Вот так ивановцы! Никто нам столько не посылал и никто 
не додумался прислать нам столь нужные валеные сапоги1*.4

Иваново-вознесенские рабочие получили от коммунистов-
1 Ивановны в борьбе за Октябрь и социалистическую Родину. ИвГИЗ. 1942, 

стр. 114.
2 В И. Л е н и н. Соч., т. 3 , изд. 4, стр. 287.
8 Иваново-Вознесенский календарь (орган Иваново-Вознесенского губерн

ского исполнительного комитета Рабочих, Крестьянских и Солдатских 
Депутатов), 1919, стр 58.

* Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 101, л. 23.
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фронтовиков 7-й Краснознаменной дивизии письмо с благо
дарностью за присланные подарки. Иваново-Вознесенский губ
ком партии получал большое количество писем с фронтов 
гражданской войны с различного рода просьбами и сейчас 
же отзывался на это реальной помощью.

При многих общественных организациях, по инициативе 
партийных организаций, были созданы инициативные группы 
по сбору теплых вещей для фронта, сумевшие достигнуть 
заметных результатов в своей работе.

Вот один из многих примеров: „Уважаемые товарищи? 
Красная Армия... особенно нуждается в теплой обуви. Этим 
отчасти и объясняется то, что наше наступление про
тив Деникина идет не так быстро, как бы нам хотелось.. 
Инициативная группа просит... сдавать валенки в Губ. Отдел 
Нар. образования для отсылки... на Южный фронт...“*

В короткие сроки были собраны необходимые вещи и не
медленно отправлены на Южный фронт, в 9-ю армию. Ескоре 
от Реввоенсовета 9-й армии было получено письмо с выра
жением благодарности за подарки славным борцам за пролетар
скую революцию рабочим и работницам Иваново-Вознесенска.

В этой заботе проявляется непрерывная связь Красной Ар
мии с народом, нерушимое единство советского фронта и тыла^

Бюро губкома партии имело постоянную связь со многими 
воинскими соединениями через специально выделенных для 
этой цели коммунистов. Так, например, в протоколе бюро 
губкома РКП(б) от 18 июля 1919 г. по вопросу о подарках 
красноармейцам вынесено решение о посылке собранных по
дарков на фронт. Одновременно дано поручение сопровожда
ющим подарки товарищам устроить ряд митингов среди 
красноармейцев и держать постоянную связь между Ивано- 
во-Вознесенском и фронтом. Следуя этому примеру, крупные 
партийные и профсоюзные организации фабрик и заводов 
принимали шефство над отдельными красноармейскими частя
ми, устанавливая с ними постоянную связь. По инициативе 
Иваново-Вознесенского горкома партии в городе был про
веден сбор подарков для Иваново-Вознесенского полка, 
находящегося на Восточном фронте. Вместе с различными 
вещами было послано много книг.

Организация „Красного подарка армии" успешно прошла 
по всей губернии. Партийные организации развернули широ
кую агитацию и пропаганду среди рабочих и крестьян. Устра
ивались митинги в городах и селах. За короткий срок было 
собрано много различных подарков, теплых вещей, продо
вольствия, литературы, мыла, бумаги, карандашей и табаку. 
Многие рабочие и крестьяне в это время для госпиталей во
зили дрова.

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 101, л 23.
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Следует отметить, что наибольший размах работы по ока
занию помощи фронту был в 1920 г. В Ивановском областном 
партийном архиве хранится немало интересных документов, 
свидетельствующих об исключительной чуткости ивановцев 
к нуждам и запросам Красной Армии, о их высокой органи
зованности и сознательности в оказании помощи фронту. Фронту 
помогали всем, чем могли, не останавливаясь перед сведением 
до минимума потребностей работников тыла. Рабочие охотно 
отзывались на призыв партийных органов и отдавали фронту 
последние вещи.

На многих заседаниях бюро и пленумов губкома партии 
обсуждался вопрос о помощи фронту.

На XII Иваново-Вознесенской губернской конференции 
РКП(б) от 17 октября 1920 г. было вынесено постановление: 
„Обязать всех коммунистов, членов Ив.-Возн. организации, 
не находящихся в рядах Красной Армии, сдать в комиссию 
находящиеся в их личном пользовании шинели, кожаные 
куртки, гимнастерки и пр. предметы военного обмундиро
вания".1

По указанию ЦК РКП(б) при Иваново-Вознесенском губерн
ском комитете была создана губернская комиссия по прове
дению помощи фронту, в которую входили представители 
губкома партии, губисполкома и губернского комитета РКСМ. 
Подобные комиссии были созданы и в районах губернии.

По примеру и под непосредственным руководством пар
тийных организаций значительную работу по оказанию помощи 
фронту провели советские и профессиональные организации.

В телеграмме на имя заместителя начальника главного 
военно-хозяйственного управления Красной Армии губиспол- 
ком сообщил, что „отослано на Южный фронт 6 вагонов теп
лых вещей, сбор прошел удачно, собрано денег свыше 5 мил
лионов рублей, остатки вещей передаются местному гарни
зону, продукты комитету помощи больным и раненым красно
армейцам"2.

Эта телеграмма была послана в ответ на запрос главного 
военно-хозяйственного управления Красной Армии с просьбой 
ускорить отправку 43338 пар валенок, заготовленных в Ива
ново-Вознесенской губернии для Красной Армии.3

Профессиональные организации текстильщиков, швейников, 
кожевников, пищевиков и др., в соответствии с решением 
XII губернской конференции большевиков, провели ряд кам
паний по сбору теплых вещей, варежек, шапок, валенок и др. 
В городах произведено по просьбе рабочих отчисление опре- 
деленного количества мануфактуры—примерно Ма аршина с 
карточки. Немало собрано подарков для фронта уличными

1 Ивановский государственный архив, ф. 33, д. 570, л 1.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 54, л. 140.
3 Там же.
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комитетами. Партийными организациями в августе 1920 г. была 
проведена „Неделя помощи Западному фронту", успешно про
шедшая по Иваново-Вознесенской губернии. В эту „неделю" 
устраивались специальные концерты и спектакли, сбор средств 
от которых поступал в фонд Красной Армии. Было собрано 
1525 пар белья, 300 пальто, 770 шапок, 50 пудов мыла, 1000 
перчаток, значительное количество кружек, чайников, табаку, 
папирос, письменных принадлежностей и других вещей.

Особенно успешно прошла в октябре 1920 г. „Неделя по
мощи Южному фронту“. Рабочие в эту „неделю" работали 
сверхурочно с отдачей всей заработной платы за это время 
фронту. Хорошо был организован сбор теплых вещей. Собра
ния рабочих выносили решения об отчислении с каждого 
рабочего мануфактуры на нужды фронта. По приблизитель
ному подсчету все отчисления выражались в 30000 аршин 
мануф ктуры. Женщины многих сел и деревень сшили для 
красноармейцев тысячи пар белья. Только по одному Шуй
скому уезду было проведено 17 концертов, 293 собрания, на 
которых присутствовало 34 333 человека. Организованы два 
субботника. Следует отметить энергичную и умелую работу 
губернской, городских и уездных комиссий по оказанию по
мощи фронту. Большая, теплая забота была проявлена трудя
щимися Иваново-Вознесенской губернии к раненым красноар
мейцам и командирам Красной Армии. Губком партии ра
зослал всем укомам и райкомам РКП(б) письмо, в котором 
потребовал от всех коммунистов проявить максимум внимания 
к нуждам и запросам раненых бойцов и усилить политиче
скую работу в воинских частях. На местах были созданы ко
митеты помоги раненым бойцам и командирам, которые про
вели значительную деятельность в госпиталях. В начале 1920 г. 
была проведена „Неделя помощи больному и раненому крас
ноармейцу". В связи с этим на фабриках и заводах проводи
лись митинги и собрания. В это время к госпиталям подво
зились дрова, женщины починяли и шили белье для раненых, 
производились денежные отчисления из заработной платы и т. д.

Женщины Иваново-Вознесенска шли в госпитали, несли 
раненым бойцам подарки, проводили с ними беседы, писали 
письма их родным, устраивали детей красноармейцев в детские 
сады, стирали и чинили белье.

Было проведено несколько субботников в помощь госпи
талям, в которых принимали участие тысячи женщин-тек- 
стилыциков. За это время было пошито и починено 4950 раз
личных вещей для красноармейцев. Это только маленькая 
частичка той большой работы, которую провели трудящиеся 
в помощь раненым красноармейцам.

По инициативе Иваново-Вознесенского губкома партии 
была проведена „Неделя фронта", успешно прошедшая по 
всей губернии. В эту ,,неделю“ было проведено митингов—548, 
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концертов-митингов—137; присутствовало на них 452.080 чело
век. Собрано денег 4 229 381 руб. 62 коп. Тысячи рабочих 
принимали участие в ремонте госпиталей, казарм, заготовке 
и подвозке для госпиталей дров. Женщины шили для раненых 
бойцов и командиров белье, починяли одежду красноармей
цев. Трудящимися городов и районов губернии передано для 
больных и красноармейцев: ржи—39 пуд., льняного семени—
10,5 пуд., мануфактуры—28 003 арш., картофеля—664 пуд., 
сахару—13 пуд., табаку—14 пуд., сукна—600 арш. и много 
других предметов первой необходимости.1

Рабочие, крестьяне Иваново-Вознесенской губернии го
рячо откликнулись на нужды фронта. Они отдавали фронту 
все, что могли, отдавали во имя скорейшего разгрома иност
ранных интервентов и внутренних врагов Советской республики.

Партия большевиков, Ленин и Сталин уделяли исключи
тельное внимание семьям бойцов и командиров Красной Армии, 
сражавшихся на фронтах гражданской войны. В августе 
1918 г. был издан декрет СНК за подписью Ленина о пенси
онном обеспечении солдат рабоче-крестьянской Красной Армии 
и их семейств и разослана на места специальная инструкция 
о пайках и пособиях семьям военнослужащих. ЦК РКП(б) 
призывал к тому, чтобы забота о семьях фронтовиков была 
всенародной заботой, и указал партийным организациям, что 
эта работа имеет огромное военно-политическое значение. .

Иваново-Вознесенская губернская партийная организация 
решительно претворяла в жизнь указание ЦК партии. Еще в 
феврале 1918 г. на съезде Советов Шуйского и части Ков- 
ровского уездов Фрунзе поднял вопрос об обеспечении семей 
красноармейцев. Съезд принял резолюцию, предложенную 
Фрунзе, в которой указывалось на необходимость первооче
редного снабжения и материальной помощи семьям фронто
виков продовольствием, одеждой, обувью и деньгами.

К участию в помощи семьям фронтовиков Иваново-Возне
сенский губком РКП(б) привлек широкую общественность 
губернии. Иваново-Вознесенский губком опубликовал листовку 
под названием „Что дает Советская республика красноар
мейцам и их семьям". В этой листовке говорилось о том, 
что семьи красноармейцев освобождаются от уплаты квар
тирной платы, о нормах пособия и пенсиях, об отпуске семьям 
красноармейцев единовременных пособий и т. п.

Все семьи военнослужащих были взяты на учет и созданы 
комиссии по работе среди них. Губком партии потребовал от 
всех городских и уездных комитетов партии упорядочить 
работу по выдаче пособий красноармейцам и их семьям, 
устранить недостатки в этом деле, строго и неукоснительно 
проводить в жизнь решения партии и правительства по ока-

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, оп. 2, д. 12, л. 11.
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занию помощи семьям бойцов и командиров Красной Армии. 
Партийные организации оказывали всемерную помощь совет
ским и профсоюзным организациям в их работе по социаль
ному обеспечению и бытовому устройству семей военнослу
жащих. Они привлекали к суровой ответственности лиц, нару
шавших законы советского правительства о военнослужащих 
и их семьях. Губком партии вынес решение о ремонте квартир 
военнослужащим и их семьям, о прикреплении детей военно
служащих к столовой и об устройстве их в детские сады. 
Пленум губисполкома от 11 февраля 1920 г. для оказания по
мощи семьям военнослужащих и инвалидам войны постановил г 
„Отчислить сахару — 50 пудов, картофеля — 300 пудов, 
крупы — 10 пудов, мануфактуры — 10 000 аршин".1

Губернская комиссия помощи красноармейцам произвела 
закупку рогатого скота для семей красноармейцев. В сентябре 
1920 г. распределено 350 голов рогатого скота и выдана 
месячная ссуда особо нуждающимся семьям красноармейцев. 
Машиностроительные предприятия оказали значительную по
мощь семьям военнослужащих сельскохозяйственным инвен
тарем. Союз коммунистической молодежи организовал отряды 
по уборке урожая семьям красноармейцев.

Выезжали коммунистические дружины и рабочие с фабрик 
и заводов в деревню, где оказывали помощь нуждающимся 
семьям военнослужащих в уборке урожая, в ремонте жилых 
помещений, сельскохозяйственного инвентаря и т. д. Работы 
эти проходили с большим подъемом и сыграли большую роль.

Только по одному городу Иваново-Вознесенску несколько 
тысяч семей красноармейцев получило материальную помощь 
одеждой, обувью, дровами, продовольствием. Союз текстиль
щиков снабдил многие семьи военнослужащих бельем и верх
ним платьем. Союз кожевников производил пошивку и ремонт 
обуви, гублес подвозил дрова для семей бойцов и командиров. 
Все проявляли чуткое и заботливое отношение к семьям за
щитников Родины социализма.

Значительные мероприятия партийные организации Иваново- 
Вознесенской губернии провели по улучшению материально
бытового положения и культуры трудящихся. Работа общест
венных столовых, организация детских садов и яслей, работа 
органов социального обеспечения, дела народного образова
ния и здравоохранения—все это находилось под неослабным 
вниманием партийных органов. На 1 октября 1920 г. в Ива
ново-Вознесенской губернии имелось 506 пунктов питания, с 
общим количеством питающихся 18 572 человека и 355 пунк
тов питания с частичным питанием (завтраками или обедами) 
с пропускной способностью в 139.741 человек. Кроме этого, 
работали 117 общественных столовых и 110 школьных столовых^

1 Ивановский государственный архив, ф. 33, д. 570. л. 12.
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Вознесенска. В этот же день сделано отводных канав 2000по
гонных сажен, поставлено 10 дорожных мостов и около 40  
пешеходных, отремонтированы некоторые мостовые и т. д„ 
Коммунисты все принимали участие в субботнике.1

Иваново-вознесенские большевики под руководством ЦК 
РКП(б), под руководством Ленина—Сталина отдавали все свои 
силы для помощи фронту, для разгрома врага. Они, мужест
венно преодолевая трудности, вели упорную работу в деле 
экономического и культурного подъема хозяйства.

Иваново-Вознесенская большевистская организация возглав
ляла и направляла работу советских, профсоюзных и комсо
мольских организаций на борьбу с внешними и внутренними 
врагами Советского государства. Коммунисты личным примером 
вдохновляли рабочих и крестьян на трудовые подвиги во имя 
дела социализма. В отчете Иваново-Вознесенского губкома 
РКП(б) сказано: „С удовлетворением можно констатировать- 
факт укрепления партийной дисциплины и высокого авторитета 
партии в глазах широких масс вообще, рабочих в первую 
очередь".2

В комитеты партии обращаются за советами советские уч
реждения, различные общественные организации, представите
ли сельских Советов, идут рабочие, ходоки из деревень с 
жалобами, зная, что здесь ничто не останется без ответа*. Д о 
верие к партии укрепилось весьма прочно.

Иваново-Вознесенская губернская партийная организация 
РКП(б), несмотря на частые и многочисленные мобилизации 
на фронты, непрерывно росла. На 1 октября 1918 г. членов 
РКП(б) в губернии числилось 3226 человек. Из них в Иваново- 
Вознесенской городской партийной организации—1300 человек, 
в уездах: в Кинешемской—880, Юрьевецкой—328, Шуйской— 
319, Середской—244, Тейковской—155*. Подавляющее большин
ство членов партии составляло рабочие. В члены РКП(б) 
принимались лучшие, проверенные, беззаветно преданные делу 
коммунизма люди.

1 марта 1919 г. Иваново-Вознесенская губернская партий
ная конференция уделила исключительное внимание улучше
нию качественного состава партийных организаций. В приня
той резолюции по этому вопросу говорится, что ряды нашей 
партии непрерывно растут, в то же время имеют место фак
ты, когда в ряды РКП(б) проникали элементы, ничего обще
го с коммунистами не имеющие, с целью использования ав
торитета РКП(б) в своих личных целях. Эти авантюристиче
ские элементы своими действиями дискредитировали в глазах 
населения престиж и славное имя нашей партии. В связи е  
этим губернская партийная конференция поставила перед пар-

1 ЦАКА, ф. 25883, т. 6, д. 1010, л. 138.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 9, л. 15—18.
* Там же, л. 12.
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тинными организациями задачу обратить особое внимание на 
социальный состав принимаемых в партию, на повышение 
идейно - политического уровня коммунистов, на воспитание 
вновь вступивших в ряды РКП(б) в духе коммунизма. Кон
ференция признала настоятельно необходимым организацию 
при ЦК РКП(б) Центральной партийной школы и партийных 
школ при губернских комитетах партии и издание партийного 
журнала, который широко освещал бы партийную жизнь, ста
вил бы перед местными партийными организациями принципи
альные вопросы и информировал бы их о мероприятиях, про
водимых ЦК РКП(б). Конференция выразила уверенность, что 
VIII съезд партии примет практические меры к очищению рядов 
партии от проникших чуждых элементов.

Состоявшийся VIII съезд РКП(б) (18—23 марта 1919 г.) 
принял постановление провести по всей России общую пере
регистрацию всех членов партии. Это было начало первой 
чистки рядов партии. Съезд партии потребовал от всех пар
тийных организаций, чтобы они внимательно следили за про
исходящими изменениями социального состава партии.

Расширение численного состава партийных организаций 
должно проводиться за счет лучших представителей города и 
деревни.

Согласно постановлению VIII съезда РКП(б) и последующего 
циркуляра ЦК партии о перерегистрации членов РКП(б), в Ива
ново-Вознесенской губернии с июня 1919 г. началась перереги
страция членов партии, которая и закончилась к 1 июля это
го же года. Цель, которая преследовалась перерегистра
цией, несомненно была достигнута. Иваново-Вознесенская 
губернская партийная организация очистилась от ненужного 
в партии балласта.

В 1919 г. лучшие силы партии поглощал фронт. Партийные 
организации значительно сократились, необходимо было их 
пополнить. В самый тяжелый момент гражданской войны, ко
гда Деникин угрожал Москве и буржуазия, воспользовавшись 
этим, поднимала голову и сеяла панику, ЦК РКП(б) постано
вил провести партийную неделю по вовлечению в партию 
передовых рабочих и работниц, бойцов и командиров Красной 
Армии, крестьян и крестьянок. В статье „Государство рабочих 
и партийная неделя" Ленин указывал на необходимость черпать 
новые силы для нашей партии из рабочего класса и трудящегося 
крестьянства, при этом он предупредил, что показных членов 
партии нам не надо.

„Единственная правительственная партия в мире, которая 
заботится не об увеличении числа членов, а о повышении их 
качества, об очистке партии от „примазавшихся", есть наша 
партия—партия революционного рабочего класса".1

1 В. И. Л_е НИН.  Соч., т. 30, изд. 4, стр. 45.
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Партия говорила вновь поступающим в ее ряды, что она 
не дает им никакой выгоды от включения в партию. Напро
тив, на членов партии ложится теперь более тяжелая работа. 
Тем лучше. Пойдут в партию только искренние сторонники 
коммунизма, только преданные Родине социализма люди, 
только честные труженики,^ Таких членов партии нам и 
надо.

В соответствии с указанием ЦК РКП(б) Иваново-Вознесен
ский губком партии 9 октября 1919 г. выносит постановление, 
в котором было сказано, что „срок партийной недели назна
чается от 19 до 26 октября. В течение партийной недели при
нимаются в члены партии только рабочие и крестьяне0.1

Несмотря на то, что в Иваново-Вознесенской губернии пар
тийная неделя совпала с мобилизацией коммунистов на фронт 
(в октябре 1919 г.), в целом партийная неделя прошла успешно. 
В течение партийной недели по губернии принято в ряды партии 
2976 человек,2 в их числе Иваново-Вознесенской городской 
партийной организацией принято 1516, Кинешемской — 955, 
Середской — 140, Юрьевецкой — 152, Родниковской — 55, 
Шуйской —120, Кохомской—43, Тейковской—25 человек и т. д.3 
Общее количеетво членов и кандидатов РКП(б) на март 
1920 г. в Иваново-Вознесенской партийной организации было 
11 ООО человек. В 1920 г. была проведена вновь перерегистра
ция членов и кандидатов партии, в результате которой исклю
чено и выбыло из партии 444 человека. Губернская партийная 
организация значительно сократилась к концу 1920 г. в связи 
с мобилизацией на фронт и в рабочие продовольственные от
ряды. По своему социальному составу партийная организация 
осталась в подавляющей массе рабочей. Членов партии рабо
чих— 74%, крестьян, служащих и красноармейцев — 26%. 
Следует отметить, что в партийной организации имелось 
510 человек, вступивших в ряды большевистской партии 
до 1917 г.

Иваново-вознесенские большевики твердо и последователь
но проводили в жизнь генеральную линию партии, вели ре
шительную и непримиримую борьбу против антипартийных 
группировок, пытавшихся помешать революционному движе
нию рабочего класса по пути к социализму.

В целях повышения политического и теоретического кру
гозора партийных работников была организована губернская 
партийная школа. В школе обучалось 152 человека. Она готовила 
партийные кадры по работе в деревне, лекторов политграмоты, 
советских и профсоюзных работников. Для чтения лекций 
приглашались специалисты из Москвы. В городе Иваново-

1 Партийный архив ИМЭЛ, д. 85, л. 61.
3 Протоколы IX съезда РКП(б), Партиздат, 1933, стр. 548—549.
3 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 8, л. 109.
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Вознесенске был открыт клуб, в котором читались лекции, 
проводились собеседования, организовывались экскурсии, рабо
тали различные кружки, библиотеки и т. п. Клуб имел боль
шое значение в деле пропаганды идей научного социализма, 
повышения сознательности и активности коммунистов и бес
партийного актива. Значительную работу провела агитацион
но-пропагандистская коллегия губкома РКП(б). Губкомом 
РКП(б) были организованы краткосрочные курсы для подго
товки волостных партийных работников с контингентом в них 
70 человек. В интересах более правильного использования 
партийных работников и их распределения губком партии, 
согласно указанию ЦК РКП(б), провел ряд перемещений от
ветственных партийных работников и направил часть из них 
для работы в советские и профессиональные организации.

Руководствуясь постановлением VIII съезда РКП(б) о ра
боте среди молодежи, Иваново-Вознесенский губернский съезд 
РКП(б) (4 мая 1919 г.) обязал все уездные и волостные 
организации оказать самое широкое и активное содействие 
коммунистическим союзам молодежи.1

В Иваново-Вознесенской губернии была проведена „Неделя 
молодежи". В ее задачу входило пополнить поредевшие пос
ле мобилизации ряды комсомольской организации и разъяснить 
всесоюзной молодежи цели и задачи РКСМ. В результате 
проведенной ^Недели молодежи" в ряды РКСМ вступило 
400 юношей и девушек. На 1 сентября 1920 г. в Иваново-Воз
несенской губернской комсомольской организации имелось 
3677 человек.

Партия большевиков и ее гениальные вожди Ленин и 
Сталин руководили героической работой советских людей 
в тылу по преодолению хозяйственных трудностей и органи
зации нового социалистического хозяйства.

Товарищ Сталин, говоря о стоящих перед коммунистами 
задачах по восстановлению разрушенного хозяйства, указывал:

„Коммунисты при разрешении этой задачи безусловно 
одержат победу, потому что в нашей партии есть спаянность, 
единство, преданность делу, и над всем этим наш девиз — „уме
реть, но довести до конца начатое".2

Эта спаянность и дисциплина дали возможность партии 
Ленина—Сталина преодолевать хозяйственную разруху в годы 
гражданской войны.

Партия большевиков вносила новую, социалистическую 
дисциплину и организацию в работу предприятий и учрежде
ний. повышала политическую сознательность рабочего класса, 
подчиняла всю работу в тылу единой цели—разгрому врага.

Партия Ленина —Сталина убедила массы в правильности

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, л. 23.
2 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 295.
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большевистской политики, личным примером на фронте и в 
тылу показала преданность интересам трудящихся. Вот поче
му народ гор >чо откликался на все м роприятия партии боль
шевиков, шел по ее зову на героические дела в тылу, на са
моотверженную борьбу за свободу и независимость родины 
социализма

В речи на торжественном заседании пленума Московского 
Совета рабочие, крестьянских и красноармейских депутатов, 
МК РКП(б) и МГСПС, посвященном 3-й годовщине Октябрь
ской революции, 6 ноября 1920 г. В. И. Ленин говорил:

„Главная же причина того, чго нам сейчас дало победу, 
главный источник—это героизм, самопожертвование, неслыхан
ная выдержка в борьбе, проявленная красноармейцами, кото
рые умирали на фронте, проявленная рабочими и крестьяна
ми, которые стралали, особенно промышленные рабочие, ко
торые за эти три года в мяссе страдали сильнее, чем в первые 
годы капиталистического рабства. Они шли на голод, холод, 
на мучения, чтобы только удержать власть. И этой выдерж
кой, этим героизмом они создали тыл, который оказался 
единственно крепким тылом, который существует между бо
рющимися силами в этот момент. Поэтому-то мы сильны и 
прочны, в то время как Антанта разраливается и разваливает
ся у нас на глазах"1

Вместе со всем советским народом, под руководством пар
тии большевиков, иваново-вознесенские рабочие показали мно
гочисленные примеры мужества и героизма на фронте и в 
тылу, в борьбе за молодое социалистическое отечество. Они 
отказывали себе в необходимом, шли на большие материаль
ные лишения, чтобы дать больше фронту.

В годы иностранной военной интервенции и гражданской 
войны иваново-вознесенские большевики, под руководством 
ЦК РКП(б), при помощи великого Ленина, провели значитель
ную работу по преодолению газрухи и голода, по оказанию 
морально-политической и материальной помощи фронту. Они 
упорно и настойчиво восстанавливали текстильную промыш
ленность и транспорт, преодолевали продовольственные труд
ности и топливный кризис, проявляли повседневную заботу о 
семьях военнослужащих, по улучшению материально-бытового 
и культурного положения трудящихся Иваново-Вознесенской 
губернии. Они возглавляли и повернули деятельность совет
ских, профессиональных, комсомольских и других массовых 
организаций на защиту Советской республики и завоевание 
победы. Работа иваново-вознесенских большевиков—один из 
многих примеров ачангарчной роли партийных, большевист
ских организаций на местах.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, изд. 4, стр. 372.



Г л а в а  III

И В А Н О В О -В О ЗН Е С Е Н С К И Е  Б О Л Ь Ш ЕВИ КИ  НА В О С ТО Ч Н О М  
И Ю Ж Н О М  Ф Р О Н Т А Х

В конце 1918 г. на Восточном фронте сложилась тяжелая 
обстановка для Советской республики. Ставленник Антанты в 
Сибири адмирал Колчак начал наступление против советской 
власти.

Ленин и Сталин поставили перед Красной Армией задачу в 
короткие сроки разгромить колчаковщину. Для успешного 
претворения в жизнь этой задачи необходимо было направить 
на Восточный фронт человека, обладающего большевистской 
настойчивостью, до конца преданного социалистической рево
люции, хорошего военного организатора, проявляющего не
поколебимую веру в успешный исход борьбы с внешними и 
внутренними врагами Советской страны. Таким человеком был 
М. В. Фрунзе. Вот почему Центральный Комитет партии 26 
декабря 1918 г. вынес решение о назначении Фрунзе на Во
сточный фронт командующим 4-й армией.

За полгода пребывания на Восточном фронте Фрунзе зани
мал должности: командующего 4-й армией (с 31 января по 5 
марта), командующего Южной группой армий Восточного 
фронта в составе 4-й и Туркестанской армий (с 5 марта по 
10 апреля) и командующего Восточным фронтом.

За этот сравнительно небольшой период во всем блеске 
проявилась полководческая деятельность Фрунзе,—е ^  способ
ности военного организатора и руководителя, замечательного 
мастера оперативного военного искусства, крупного полити
ческого деятеля.

Фрунзе полностью оправдал высокое доверие, оказанное 
ему партией Ленина—Сталина. Он безукоризненно справился 
с задачей реорганизации и превращения вверенной ему армии 
в крепкую боевую силу, которая затем сыграла важную роль 
в разгроме вражеских сил.

В первых числах февраля 1919 г. Фрунзе прибыл в Уральск, 
где он увидел очень печальную картину: в армии он нашел 
много недостатков и болезней. Дисциплина отсутствовала.
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Командиры нередко отказывались выполнять боевые приказы. 
Пробравшиеся в армию кулацко-эсеровские элементы разла
гающе действовали на красноармейцев. Были случаи даже 
убийств отдельных коммунистов. Политическая работа велась 
от случая к случаю.

М. В. Фрунзе принял решительные меры по претворению 
в жизнь решений VIII съезда партии о всемерном и постоян
ном укреплении вооруженных сил Советского государства.

В докладе о политической деятельности ЦК РКП(б) Ленин 
говорил: „Мы живем не только в государстве, ной в системе 
государств и существование Советской республики рядом с 
империалистскими государствами продолжительное время 
немыслимо. В конце концов либо одно, либо другое победит. 
А пока этот конец наступит, ряд самых ужасных столкнове
ний между Советской республикой и буржуазными государ
ствами неизбежен. Это значит, что господствующий класс, 
пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, 
должен доказать это и своей военной организацией".1

Это положение В. И. Ленина является руководящим указа
нием в деятельности большевистской партии и Советского го
сударства, в деле строительства и укрепления вооруженных 
сил нашей страны, в борьбе за упрочение военной и эконо
мической мощи СССР.

Для сохранения завоеваний социалистической революции н 
успешного строительства социалистического общества, в целях 
защиты нового общественного и государственного строя от 
внешних и внутренних врагов необходимо было создать новую 
армию — армию диктатуры рабочего класса.

Первыми вооруженными силами Советской республики были 
отряды Красной гвардии. Они составляли основное ядро во
оруженных сил пролетарской революции, свергшей господство 
буржуазии. Ду&ой, организатором Красной гвардии была 
большевистская партия. Отряды Красной гвардии сыграли ре
шающую роль и в первые месяцы существования Советской 
власти, защищая завоевания революции от внутренних врагов. 
Однако эти силы оказались совершенно недостаточными, когда 
Советск^ республике пришлось столкнуться с силами между
народного империализма и организованной внутренней контр
революцией. Партия большевиков и Советское правительство,, 
предвидя неизбежность хакого столкновения, поставили в по
рядок дня создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Против ленинско-сталинской линии в вопросах военного 
строительства выступила так называемая „военная оппозиция'*, 
защищавшая пережитки партизанщины в армии и боровшаяся 
против создания регулярной Красной Армии.

При этом следует различать партизанское движение как 
особую и очень существенную, важную форму ведения войны

*13. И. Л енин. Соч., т. 29, изд. 4, стр. 133.
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в тылу у врага от партизанщины, которая является злом для 
регулярной армии.

Борьба против партизанщины в годы гражданской войны 
■явилась необходимым условием для создания регулярной, 
централизованной, дисциплинированной Красной Армии. * 

В период создания Красной Армии кое-где стихийно воз
никала так называемая „отрядная система**, когда каждый от
ряд считал себя самостоятельным, старался захватить оружие 
себе, не считаясь с целым, не желая подчиниться высшему 
руководству, когда на местах царили бесчинства и грабежи. 
Эту отрядную систему и называли партизанщиной. Она сильно ме
шала созданию регулярной, дисциплинированной Красной Армии.

На VIII съезде партии „Ленин и Сталин решительно вы
ступили против „военной оппозиции**, защищавшей пережитки 
партизанщины в армии и боровшейся против создания регу
лярной Красной армии, против использования военспецов, 
против той железной дисциплины, без которой армия не 
может быть настоящей армией*.1

Ленин писал: „Кто не помогает всецело и беззаветно Крас
ной Армии, не поддерживает изо всех сил порядка и дисцип
лины в ней, тот предатель и изменник, тот сторонник колча
ковщины, того надо истреблять беспощадно".2

На это же неоднократно указывал и товарищ Сталин. Он гово
рил, что „Сила нашей армии в её сознательности и дисциплине"3.

Свою деятельность на Восточном фронте Фрунзе начал в 
духе требований партии, нашедших яркое выражение в выво
дах товарища Сталина о состоянии армий Восточного фронта, 
постановлении VIII съезда РКП(б), указании Ленина и Сталина 
о Красной Армии.

Пробыв несколько дней в Уральске, Фрунзе вскоре вместе 
«с бойцами передовых полков участвует в боях.

Внимательно изучив обстановку и состояние 4-й армии 
Восточного фронта, Фрунзе принимает решительные меры по 
восстановлению в ней порядка и дисциплины. 3 марта 1919 г. 
юн издает приказ, имевший исключительное воспитательное 
значение. Перечислив ряд серьезных нарушений дисциплины, 
допущенных в отдельных воинских частях, и в целях пресечения 
в дальнейшем такого положения, Фрунзе писал:

„...современная дисциплина тем и отличается от дисциплины 
прежней армии, что, основываясь не на одном лишь чувстве 
страха перед ответственностью и сопряженными с ней карами, 
дисциплина Красной Армии зиждется главным образом на 
высоком чувстве сознания революционного долга".4

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 224—225.
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 512.
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 147.
* М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник документов. 

Воениздат, 1941, стр. 64.
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Далее Фрунзе отметил обязанности командиров и комис
саров в Армии. Они должны подавать пример организованно
сти и дисциплины и помнить свою ответственность за малей
шее нарушение указаний партии и правительства о Красной 
Армии. Всякое нарушение долга службы и дисциплины будет  
беспощадно караться. Над нашей Советской республикой 
нависла грозная опасность. На Красную Армию возложены 
великие задачи по разгрому врага, поэтому сейчас больше, 
чем когда-нибудь, необходимы в ней образцовый порядок и 
железная дисциплина.

Фрунзе решительно проводил в жизнь учение Ленина и 
Сталина о Красной Армии, решение VIII съезда РКП(б) по 
военному вопросу. Он укомплектовывает воинские части на
дежными, крепкими кадрами, показавшими образцы боевой и 
политической подготовки, пополняет ослабленные части за 
счет прибывших из промышленных центров страны рабочих 
отрядов. Он умело претворяет в жизнь указание товарища 
Сталина о создании резервов и развертывает большую партий
но-политическую работу в армии. Повседневной связью с мас
сами, внимательными чутким отношением к ним Фрунзе завое
вал любовь и уважение всех бойцов и командиров. Они уви
дели в нем замечательного большевистского деятеля, прекрас
ного организатора и воспитателя бойцов и командиров, выдаю
щегося военного руководителя и полководца.

Фрунзе был военным руководителем нового типа. В нем 
гармонически сочетались наилучшие качества советского 
командира и политработника, организатора и воспитателя, тре
бовательного начальника и друга красноармейских масс.

Большевистская закалка, богатый революционный опыт 
борьбы с врагами трудящихся, глубокое знание марксистско- 
ленинской теории, ясное понимание принципов пролетарской 
стратегии и тактики и умение применить их в освободитель
ной войне позволили Фрунзе вскоре превратить вверенную 
ему армию в монолитную боевую силу и перейти в решитель
ное наступление против врага.

Исключительно теплой, никогда не прерывающейся была 
связь М. В. Фрунзе с иваново-вознесенскими рабочими. Во 
все периоды своей жизни он обращался за помощью к ива- 
ново-вознесенским большевикам и всегда находил у них под
держку. Фрунзе послал несколько телеграмм и писем с Вос
точного фронта Иваново-Вознесенскому губкому партии с  
просьбой прислать на фронт рабочие отряда и партийных 
работников. Причем часто он указывал фамилии коммунистов, 
которых необходимо послать на фронт.

Иногда о важнейших решениях партийных и советских ор
ганизаций Иваново-Вознесенской губернии о помощи Красной 
Армии Фрунзе объявлял в приказе. Так, например, в приказе 
от 1 марта 1919 г. он объявил по войскам решение V съезда 
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Советов Иваново-Вознесенской губернии о помощи фронту. 
В друг м приказ от 4 апреля Фрунзе доводит до сведения 
бойиов и командиров о решении губернского продовольст
венного съезда, который в ответ ia присланное 4-й армией 
иваново-вознесенским рабочим продовольствие выносит глубо
кую благодарность бойцам Восточного фронта. Иваново-Ноз- 
несенская губерния высылает на Восточный фронт новые под
крепления из революционных .раб j4hx, воодушевленных еди
ным желанием снова водрузить красное знамя социалистической 
республики на Урале, Сибири и Туркестане.

Фрунзе надеялся на ивановиев, чувствовал в них хорошую 
опору в ответственных боях, посылая их для укрепления менее 
устойчивых частей и дивизий.

На призыв ЦК о помощи Восточному фронту по всей стра
не началось формирование ра очих отрядов и отправка их на 
фронт. В первых рядах защитников Родины социализма были 
члены великой партии Ленина—Сталина.

Иваново-вознесенские большевики сформировали и отпра
вили на t-осточный фронт несколько отрядов, в составе кото
рых было свыше тысячи членов партии. Все члены РКН(б) 
стремились уехать на фронт, поэтому часть коммунистов при
ходилось оставлять для работы в тылу в порядке партийной 
дисциплины.

Первые отряды иваново-вознесенских ткачей, выехавшие 
на фронт, уже в дороге провели большую агитационно-про- 
пагандистскую работу. Простым и доходчивым словом рассказа
ли они рабочим, крестьянам, железнодорожникам о целях и 
задачах русского народа в б фьбе против иностранной интер
венции и внутренней контрреволюции.

Фурманов писал, что по дороге от Иваново-Вознесенска 
до Самары по всем станциям и полустанкам, по селам и де
ревням, в железнодорожных мастерских—везде, где только 
было можно, красные ткачи вели разъяснительную работу сре
ди населения, мобилизовали его на борьбу против Колчака.

Путь до Самары превратился в поездку какого-то красного 
каравана, отправляющегося воевать не штыком, а умом, 
серьезным, правдивым словом ткача. Встречали нас радостно, 
слышали про наш отряд издалека, о движении его по стан
циям сообщали телеграммами... многому многих научили, 
много рассеяли темных слухов, сомнений, подозрений...

Фурманов по приезде в Самару явился к командиру 
М. В. Фрунзе и сообщил о прибытии отряда ивановиев в его 
распоряжение. Фрунзе жадно расспрашивал о родном городе, 
о друзьях, о знакомых, работе фабрик, заводов и учреждений.

— Нас провожал весь город,—рассказывает Фурманов.—
А когда тронулся поезд, так крикнули: „Смотрите же,
не посрамите красную губернию ткачей".

— Очень хорошо,—говорит Фрунзе,—отличный наказ. Не
i l l



посрамим, ей-ей, не иосрамим. Ивановны не выдадут, не под
ведут, я своих земляков знаю.1

Й не подвели, не посрамили в будущих боях честь и славу 
своей губернии ни боец, ни командир, ни политработник. 
Оправдали иваново-вознесенские рабочие надежду своего 
друга и учителя, командира Фрунзе. Многое перенесли они 
на своих плечах, стойко и мужественно преодолевали лише
ния и невзгоды. Многие из них пали смертью храбрых на 
полях сражений, многим из них смерть неоднократно смотрела 
в глаза. Но не убоялись ивановцы, не дрогнули, а, еще тес
нее сомкнув свои ряды, под знаменем Ленина, твердо и уве
ренно шли в первых рядах Красной Армии—к победе.

Один из ивановцев описывает встречу группы иваново- 
вознесенских большевиков с Фрунзе в Уральске. Он их горячо 
встретил и закидал вопросами: „... как доехали, здоровы ли, 
сыты ли, где остановились** и тут же отдал распоряжение 
приготовить нам обед, говорил, что мы, наверно, голодны с 
ивановских хлебов". После двух дней отдыха Фрунзе распре
делил ивановцев по воинским частям. Некоторые из них по
лучили крупные назначения, так, например, Андреев был на
значен комиссаром 29-й дивизии, Торопов — комиссаром 2-й 
бригады. Волков — комиссаром первой бригады.

„Перед этим Михаил Васильевич посвятил нас в то, что 
представляют из себя полки и дивизии 22.— „Это, говорит, 
самые отъявленные партизаны, без всякой дисциплины и вы
держки, драться—львы, а насчет дисциплины никуда, так, вот, 
говорит, мы их должны приводить в более приличный вид, 
но в то же время должны быть чутки и внимательны, палку 
не перегибать, нужно знать и помнить, что впереди трудная 
задача, нужно разбить врага, время не ждет". Вот его были 
наказы и советы".2

18 февраля 1919 г. Фрунзе дает распоряжение начальнику 
Иваново-Вознесенского особого отряда.

„Отряд развертывать в полк, придав ему наименование 
Иваново-Вознесенского стрелкового полка. Он войдет в со
став 2-й бригады Александро-Гайской дивизии. Полк впредь 
до особых распоряжений расквартировать в Уральске. Принять 
меры к тому, чтобы шло усиленно обучение неподготовлен
ных... Часть людей из отряда будет выделена для образования 
надежного ядра той же бригады".а

Фрунзе дает указание начдивам Николаевской и Александ- 
рово-Гайской разместить Иваново-Вознесенский полк времен
но в Уральске и позаботиться приведением его в боевую го
товность.

1 „Рабочий край”, 1923 г., № 41.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 96.
3 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник документов. 

Воениздат, 1941, стр. 57.



Впоследствии, в соответствии с приказом командарма, 220-й 
Иваново-Вознесенский стрелковый полк влился в 25-ю стрел
ковую Чапаевскую дивизию. Фрунзе говорил Ивановнам: „Вы 
должны стать цементом дивизии*. Этот наказ был выполнен 
с честью.

Еще до жестоких схваток с белогвардейскими полчищами 
адмирала Колчака Иваново-Вознесенский полк по приказу 
Фрунзе ликвидировал ряд бандитских шаек в районе станции 
Джан-бек и озера Эльтонского.

Части Красной Армии Восточного фронта вели упорные 
кровопролитные бои с вражескими ордами, но под натиском 
численно превосходящего противника вынуждены,были отсту
пить. Вскоре полчища Колчака захватили Уфу, Белебей, Бу- 
гуруслан, Бугульму и другие пункты.

Колчак, потерпевший крушение своих планов под Пермью, 
наносил удар по среднему течению Волги на Самару, стремясь 
здесь соединиться с наступавшими с юга войсками генерала 
Деникина и начать совместный поход на Москву.

Западная армия генерала Ханжина захватила Уфу, войска 
генерала Белова, действующие с юга, наносили удар на 
Оренбург. Каппелевский корпус, расположенный в Златоусте, 
готовился, в случае прорыва фронта, к движению на Москву. 
Опоенный первыми успехами, Колчак приказал войскам: „Все 
большевистское войско, сбившееся в районе Самары, Орен
бурга, Уральска, окружить и уничтожить".1

Над советской страной нависла грозная опасность.
Фрунзе разгадал замыслы царского адмирала.
Изучив создавшуюся обстановку и положение противника, 

двигавшегося к Волге, Фрунзе решает ударом во фланг со 
стороны Бузулука разгромить растянувшуюся армию генерала 
Ханжина. Эта идея контрудара по левому флангу главной 
группировки колчаковских войск вошла в историю как бле
стящий образец оперативного военного искусства.

Фрунзе предостерегал командиров от шаблона, заученных 
схем, он требовал учитывать особенности противника и в со
ответствии с условиями и обстановкой менять формы и прие
мы боя. Он учил командиров и политработников, что наступ
ление может быть успешным и даст большой эффект, когда 
оно серьезно подготовлено. Победа не приходит сама в по
рядке самотека, победу надо организовать, подготовить и 
завоевать.

11 апреля 1919 г. Ленин написал „Тезисы ЦК РКГ1(б) в связи 
с  положением Восточного фронта“ . В тезисах было сказано: 

„Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвы
чайно грозную опасность для Советской республики. Необ
ходимо самое крайнее напряжение сил,чтобы разбить Колчака". 2

1 Военно-исторический журнал, 1940, № 10, стр. 35.
2 В. И. Л ен и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 251.
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Указания ЦК большевистской партии о Восточном фронте 
Фрунзе решительно претворяет в жизнь.

11 апреля 1919 г. Фрунзе отдал приказ о наступлении,, 
требующий решительного поражения противника. Он произ
водит смотр войскам Самарского гарнизона. Вечером, собрав 
всех командиров, он объявил благодарность за хорошее со
стояние войск и произнес напутственную речь. Выступавший 
Чапаев сказал: „Товарищи, республика наша в опасности,
сам товарищ Ленин требует от нас победы. Умрем, но раз
громим врага".

Фрунзе бросил решающие силы в решающий момент, в. 
решающем месте. Против Колчака двинулись лучшие дивизии 
войск Южной группы Восточного фронта, костяком которых 
была 25 я стрелковая дивизия, в составе которой был 220-й 
Иваново-Вознесенский полк.

Во главе дивизии были поставлены надежные командиры и 
комиссары. Фрунзе умел подбирать нужных и способных 
командиров. Он сразу оценил способности Чапаева — назначил 
его командиром ударной Александрово - Гайской группы со
ветских войск, а затем командиром 25-й стрелковой диви
зии. Комиссаром этой дивизии был назначен Д. А. Фур
манов.

Исключительное внимание вожди народа Лрнин и Сталии 
уделяли обеспечению высокого морально-политического со
стояния воинских частей, постановке партийно-политической 
работы в Красной Армии. По их предложению был введен 
институт комиссаров, которые „...цементировали своей рабо
той ряды красноармейцев, насаждали среди них дух дисципли
ны и боевой отваги, энергично пресекали—быстро и беспо
щадно—изменнические действия отдельных лиц командного 
состава и, наоборот, смело и решительно поддерживали ав
торитет и славу командиров, партийных и непартийных, по
казавших свою преданность Советской власти и способных 
твердой рукой проводить руководство частями Красной ар
мии. „Без военкома мы не имели бы Красной армии—говорил 
Ленин".2

В этом отношении заслуживает внимания деятельность 
военного комиссара Д . Фурманова, который провел неоцени
мую работу по воспитанию красноармейских масс и повыше
нию их боеспособности.

Фурманов изучал боевую обстановку и состояние полити
ческой работы в воинских частях. Он не любил бумажного 
руководства, часто выезжал в места расположения частей, 
где знакомился с командным и политическим составом, про

1 Большевик-полководец М. В. Фрунзе, „Рабочий край0 от 31 октября 1945 г.
2 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 235.
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водил большую организационно-партийную и агитационно- 
пропагандистскую работу.

Д. Фурманов провел значительную работу по созданию 
крепкого ядра коммунистов в каждой красноармейской части, 
способного в нужный момент показать пример готовности 
пожертвовать своей жизнью ради победы. „Мое место тамг 
впереди других на фронте",—так определял В. И. Ленин роль 
членов большевистской партии во время гражданской войны. 
Эти указания ьождя партии и советского народа Фурманон 
умело претворял в жизнь.

Фурманов часто выступал на митингах перед красноар
мейцами по текущему моменту, проводил с ними беседы по 
волнующим бойцов вопросам. Он был прекрасным товарищем*, 
заботливым и внимательным комиссаром к нуждам и запро
сам красноармейцев. Фурманов, по примеру своего учителя 
и друга Фрунзе, просто и внимательно подходил к людям, 
изучал их, умел отбирать и выдвигать на ответственную- 
работу нужных и способных работников. Он широко популя
ризировал лучших бойцов и командиров, не любил хвастунов, 
и подхалимов, был требователен к подчиненным в выполне
нии ими воинского долга и дисциплины в Красной Армии._ 
Фурманов часто лично участвовал в боях, делил с красноар
мейцами радость и лишения и этим заслужил авторитет и 
любовь бойцов и командиров 25-й стрелковой дивизии.

В соответствии с указанием ЦК РКП(б) политотдел диви
зии создал в воинских частях партийные ячейки, развернул 
большую работу по вовлечению лучших защитников Родины 
социализма в ряды великой партии Ленина—Сталина. Большое 
внимание Фурманов уделял школе политруков при 25-й стрел
ковой дивизии. Он всемерно способствовал развитию куль
турно-просветительной работы в воинских частях. Так, на
пример, в одном из приказов по политическому отделу диви
зии военком Фурманов писал:

„За последнее время наблюдается, что не все политкомы- 
уделяли достаточного внимания на организацию культпросве
тов в своих частях. Предлагаю всем политкомам команд, пол
ков и бригад обратить на это самое серьезное внимание и. 
немедленно приступить к организации таковых в самый крат
чайший срок... и обязать председателей культпросветов давать 
в культпросвет дивизии не реже одного раза в неделю д о 
клады о работе последних".1

Политический отдел 25-й стрелковой дивизии издавал и 
распространял среди солдат и командиров листовки, посвя
щенные решениям большевистской партии и советского пра
вительства по военным и политическим вопросам.

В селах и деревнях, освобожденных Красной Армией от

1 ЦАКА, ф. 1312, т. 1, д. 48, л. 17.
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колчаковцев, Фурманов устраивает митинги и собрания сель
ского населения, на которых разъясняет крестьянам политику 
советской власти и задачи Красной Армии в освободительной
войне.

В те дни у Фрунзе в штабе шла неутомимая работа. 
Фрунзе диктует приказы, склонившись над картой, изучает 
положение на фронте. Вместе с В. В. Куйбышевым (который 
был членом Реввоенсовета 4-й армии и позднее—Реввоенсо
вета Туркестанского фронта) принимают важнейшие решения. 
По их указанию воинские части быстро передвигались на 
важнейшие участки фронта, в дивизии и бригады вливались 
новые роты, которые укомплектовывались надежным команд
ным и политическим составом. Отправляется на фронт воору
жение, обмундирование и продовольствие. Решительно и на
стойчиво проводятся в жизнь указания ЦК РКП(б), Ленина 
и Сталина о Восточном фронте.

Фрунзе часто выезжал на передовые позиции, поднимал 
уставшие войска на новые ратные подвиги. Так, например, в 
мае 1919 г. он прибыл в войска 73-й бригады. В штабе вмиг 
все подтянулось, все заработали отчетливее и взгляды у всех 
повеселели, стали бодрыми. Везде пронеслась весть: „Фрунзе 
приехал', „Фрунзе здесь".

Короткой и крепкой поступью Фрунзе вошел в штаб. Ему 
хотели рассказать о только что закончившемся успешном 
бое, про общее положение в бригаде, о настроении местного 
населения, про трудности с перевозкой артиллерии по гли
нистой, вязкой дороге, про медленный подвоз патронов и о 
других недостатках. А он обо всем уже знал, подсказывает, 
что надо сделать, отдает распоряжения, „видно сводки и от
четы не соскальзывали у него с памяти... а цепко держались 
до нужной минуты"1.

Фрунзе тут же написал благодарственный приказ и пере
дал его для распространения. Вскоре он выехал в другую 
часть. „И после этого короткого визита... стало всем так 
легко, словно набрали полной грудью свежего воздуха и ды
шат—не могут надышаться. Простые нужные слова, этот 
освежающий, бодрящий приказ, эта весть по полкам, что 
Фрунзе тут, около и сказал спасибо ребятам за удачу—все 
это... прокатилось по полкам, и полки помолодели, повесе
лели"2.

Приезд любимого командира и дружеские его слова влили 
новую уверенность в силы бойцов, вызвали новый боевой 
подъем войск.

21 апреля Иваново-Вознесенский полк был отправлен на 
позицию, на станцию Алтуховку, Самаро-Златоустовской ж е
лезной дороги. Полк принимал активное участие при взятии

1 Пролетарский полководец Фрунзе, ИвГИЗ, 1941, стр. 29.
2 Там же.
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Бугуруслана, Бугульмы, Белебея, Уфы, пройдя в непрерывных 
боях 900 километров.

Первый бой, в котором пришлось участвовать иваново-воз- 
несенцам,—это борьба за Пилюгино. Бой был жаркий. Кол
чаку не хотелось выпускать инициативу наступления из своих 
рук, а чапаевцы не знали, как можно отступать, и неприя
тель был вынужден сдать свои позиции и отступить.

О боевых подвигах ивановцев по пути к Бугуруслану Фур
манов в статье „Из жизни Иваново-Вознесенского полка®, по
мещенной в газете „Рабочий край“ 20 мая 1919 г., писал, как 
командир полка с несколькими смельчаками переправился 
через р. Боровку, под носом у врага узнал все, что было 
нужно, а ночью, взяв с собой небольшой отряд, окружил за
нятую врагом деревню, неожиданно напал на него. Белые 
растерялись. В плен было захвачено 150 человек.

Вскоре Чапаев отдал приказ форсировать р. Боровку и 
выбить врага из укрепленных позиций. Два раза полк насту
пал и два раза, дойдя до реки, отступал. Став во главе од
ного из батальонов, Фурманов повел его в третий раз. В одну 
из решающих минут впереди бойцов появилась Маруся Ряби- 
нина и с криком „Ткачи, вперед!'* бросилась вплавь через 
реку. Несмотря на ураганный огонь противника, красноармей* 
цы вплавь переправились на противоположный берег, выбили 
врага из окопов и погнали его дальше. Но Маруси Рябининой 
не стало. Во время переправы белогвардейская пуля сразила 
верную дочь народа. Она геройски погибла за счастье на
рода.

После боя Фурманов созвал митинг, посвященный памяти 
иваново-вознесенской героини Рябининой. Когда Чапаев 
узнал о трагической смерти ее, он снял фуражку и тихо ска
зал: „Таких бы побольше. Отдала все, что могла, с нее при
мер надо брать"1. Фрунзе, будучи всегда в курсе жизни Ива
ново-Вознесенского полка, прислал телеграмму, призывающую 
хранить в сердцах память о Марусе Рябининой.

На реке Кинель Чапаевская дивизия разгромила 12-ю кол- 
чаковскую дивизию. По пути к Бугульме 9— 11 мая под де
ревнями Татарской, Кындыз и Секлетарка чапаевцы разбили 
еще две неприятельских дивизии. Фрунзе в телеграмме со
седней Туркестанской армии дал высокую оценку боевых 
качеств Чапаевской дивизии, он писал, что в результате 
двухдневных кровопролитных боев 25-я стрелковая дивизия 
разбила отборные колчаковские части, захватила свыше. 2000 
пленных, несколько орудий, много пулеметов и другого 
оружия.

С 28 апреля по 11 мая Чапаевская дивизия с боями про
шла 200 километров. За это время дивизия уничтожила 11-ю

1 А. Ф у р м а н о в а . С»Чапаевым под Уфой, 1939,
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дивизию белых, оренбургскую казачью кавалерийскую бригаду, 
разбила 7-ю Уральскую дивизию, Ижевскую бригаду и на
несла удар 4-й Уфимской дивизии, обратив ее в бегство. Ча
паевская дивизия показала невиданные образцы геройства, 
настойчивости в осуществлении поставленной цели, била вра
га не числом, а умением, показала свою преданность Родине.

14 мая 25-я стрелковая дивизия вместе с 24-й дивизией 
разбила передовые части Каппелевского корпуса, захватила 
Белебей и преследовала противника по направлению к Уфе. 
Под Белебеем произошел такой случай: во время боя водном  
из воинских подразделений противника вдруг взвилось крас
ное шелковое знамя, часть белых двинулась к нашим частям 
и сдалась.

30 мая 25-я стрелковая дивизия заняла узловую станцию 
Чишму. Остатки разгромленной армии генерала Ханжина от
ходили за реку Белую в район Уфы. В первых числах июня 
части Красной Армии подошли к Уфе. Вот как описывал 
этот момент помощник командира Иваново - Вознесенского 
полка:

„Я помню, как наш Иваново-Вознесенский полк подошел 
к реке Белой и в то время как раз шел белогвардейский па
роход. Наш полк тогда этот пароход захватил без боя. Всего 
только было выпущено в воздух два снаряда, как на паро
ходе появился красный флаг, и пароход начал подходить к 
нашему берегу. Интересно, с каким багажом шел этот паро
ход. Когда он подошел к берегу, то при выгрузке оказалось, 
что на этом пароходе большинство ехали белогвардейские 
семьи, которые хотели улрать к Колчаку. Но это им не 
удалось. Тут же этот протухлый багаж был разгружен и от- 
правлен куда следует, а пароход остался у нас и впоследствии 
приголился для переправы*1.1

В Уфе Колчак сосредоточил все лучшие силы и, укрепив
шись, решил во что бы то ни стало сдержать натиск Крас
ной Армии. Предстоял решительный бой за овладение Уфой. 
Придавая особое значение этой операции, М. В. Фрунзе с 
тов. Куйбышевым прибыли в Чапаевскую дивизию.

Уфимская операция имела исключительное значение для 
дальнейшей борьбы на Восточном фронте.

В деревне Красный Яр на берегу реки Белой, в пяти кило- 
мет| ах северо-западнее Уфы, Фрунзе собрал командиров и 
политработников. Чапаев доложил ему свое решение и под
готовку к операции. Выслушав доклад начальника дивизии, 
он целиком его одобрил и сказал: „Сделано все, что можно 
сделать1*2, и, утвердив решение Чапаева, потребовал пустить в 
толове дивизии для форсирования реки Белой и атаки про
тивника Иваново-Вознесенский полк.

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 291, д. 1025, л. 6.
2 вПравда" от 5 сентября 1939 г.
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Фрунзе обладал исключительной способностью к анализу 
обстановки. Он тщательно взвесил все наши силы и возмож
ности, сколько потребуется времени для переправы, сколько 
•бойцов можно поместить на пароходе и плотах, предусмот
рел возможные случайности и неожиданности. Затем Фрунзе 
отдал 25 й дивизии приказ форсировать реку Белую в районе 
Красный Яр, сделать прорыв в укрепленной линии врага. Он 
обратил особое внимание на устройство демонстративных пе
реправ с подробной инструкцией по этому вопросу.

Поэтому одновременно с переправой у Красного Яра ре
шено было провести демонстративную переправу между де
ревнями Лавочной и Александровкой.

Колчаковцы занимали выгодные высоты, по берегу имели 
хорошо укрепленные окопы, перед которыми в несколько ря
дов тянулись проволочные заграждения. Задача была исклю
чительно ответственная и сложная.

Надо было во главе дивизии поставить испытанный и 
надежный полк. И не случайно выбор пал на рабочий Ива
ново-Вознесенский полк, в котором было большое количество 
коммунистов. Для данной военной операции одной беззавет
ной удали было мало. Здесь требовались высокая сознатель
ность, уменье быстро ориентироваться в обстановке, выдержка, 
•организованность, железная дисциплина. Эти качества были 
свойственны бойцам и командирам 220-го Иваново-Вознесен
ского полка. Начдив Чапаев говорил о том, чтобы во-время 
помочь иваново-вознесенцам.

В ночь на 8 июня началось форсирование реки Белой. Пер
вым начал переправляться Иваново-Вознесенский полк, а за 
ним в последующих рейсах другие полки. Приказ командую
щего фронтом надо выполнить с честью,—говорил Чапаев. 
Фурманов напутствовал бойцов, предупреждал их о том, что 
это будет решительный удар по Колчаку. Держаться до по
следнего. Не отступать ни при каких обстоятельствах. А затем 
’Фурманов сам переправился на противоположный берег, где 
участвовал в жестокой схватке с врагом.

Появление наших частей на противоположном берегу за
стало противника врасплох. Открыв огонь по врагу, чапаев- 
цы начали наступление. Белые не выдержали и отошли на
зад. Затем, оправившись от первого удара, колчаковцы, со
средоточив значительные силы, перешли в контратаку. Наши 
части были оттеснены.

Очень тяжело приходилось 220-му полку, на который на
кинулись разом пять неприятельских полков, но ивановцы 
смело бросились в штыковую атаку, сбив неприятеля, стре
мительно, без остановки гнали перед собой вражью цепь и 
ворвались с налету в побережный поселок Новые '1ру- 
баслы.

Противник,, стянув силы, снова перешел в наступление.
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В это время по цепям передали, что иссякли патроны. Коман
дир Иваново-Вознесенского полка, связавшись по телефону, 
передал об этом Чапаеву, который ответил ему, что патро
нов перебросить сейчас нельзя, ибо по переправе бьют белые. 
Надо надеяться на штык, надо держаться во что бы то 
ни стало.

Днем 8 июня чапаевцы попали в исключительно тяжелое по
ложение, они были отрезаны от своего тыла и лишены под
воза патронов и снарядов. В рядах ивановцев, понесших большие 
потери, произошло замешательство. Некоторые цепи дрогнули, 
попятились, а сзади—река и верная гибель. В это время от 
реки к передовым цепям подскакала группа всадников, спрыг
нула с коней, вбежала в цепь. Среди них был командарм 
Фрунзе. Быстро оценив обстановку, Фрунзе, выхватив винтов
ку у ординарца, бросился вперед с криком: „Ивановны, за 
мной, в атаку, вперед на белых!". Увидев Фрунзе, ивановцы 
бросились в атаку. По всем цепям с быстротой молнии раз
неслось, что здесь Фрунзе. Победа во что бы то ни стало— 
это было общее чувство всех бойцов.

В 4 часа красные полки перешли в наступление уже по 
всему фронту. Фрунзе и сопровождающие его лица вернулись 
к перепраЕе. Здесь они попали под сильный обстрел против
ника, Фрунзе был тяжело контужен. Чапаев в этом бою был 
ранен.

Утром 9 июня офицерские колонны белых снова начали 
наступление на чапаевцев; шла гвардия Колчака—каппелевцы. 
Шли без выстрела, густыми цепями. Они решили действовать 
психической атакой, маршировали как на параде. Чапаевцы, 
напрягая всю свою .волю и выдержку, ждали приближения 
врага.

Когда каппелевцы приблизились на сто метров, чапаевцы 
еткрыли огонь. Стреляли в упор и смешали все офицерские 
части. Через полчаса все ржаное поле было покрыто грудами 
офицерских трупов. Так была отражена „психическая" атака 
белых.

В боях с белыми под Уфой геройски сражались все полки 
25-й стрелковой дивизии. Враг бросил орудия и пулеметы.

В этот день, 9 июня 1919 г., наши доблестные части за
няли Уфу. Первым вошел в город Иваново Вознесенский 
полк. Один из ивановцев, активный участник уфимских боев, 
писал:

„Я помню момент в Уфе, только что занятой нашими ча
стями, когда белые стояли в полутора-двух верстах, я помню 
митинг. Трое ивановцев—Жиделев, Фурманов и я—открывали 
митинг и приветствовали рабочих Уфы, и они приветствовали. 
Красную Армию"1.

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 34.
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На другой день контуженный Фрунзе и раненый, с забин
тованной головой, Чапаев принимали парад: „Молодцы, ива- 
>ново-вознесенцы“ — воскликнул Фрунзе, когда мимо трибуны 
проходил полк ивановских рабочих.

Иваново-Вознесенский полк за самоотверженность и муже
ство, проявленные в боях под Уфой, был награжден Красным 
Знаменем. Фрунзе и Чапаев были награждены орденами Крас
ного Знамени. Многие командиры, бойцы и политработники 
также были награждены орденами. Уфимская операция—один 
из многих примеров полководческого искусства Фрунзе.

10 июня Фрунзе в приказе по войскам Южной группы 
Восточного фронта сообщил, что 9 июня после „...упорных 
■боев доблестными полками 25-й стрелковой дивизии взят 
г. Уфа. Нами взято много пленных, пулеметов, оружия. Разби
тый и понесший огромные потери противник обращен в бег
ство и спешно уходит на северо-восток..."1

После взятия Уфы Фурманов сразу же проводит большую 
политическую работу. Он созвал совещание комиссаров пол
ков, батальонов и рот, которым дал указание, как надо ис
пользовать каждую свободную минуту для укрепления дис
циплины в воинских частях и повышения политического кру
гозора бойцов.

На следующий день в городе была выпущена газета, рас
клеивались приказы и воззвания, читались лекции. С огром
ным подъемом и радостью проходили митинги трудящихся 
Уфы. Большую массово-политическую и политико-просвети
тельную работу среди населения провели иваново-возне- 
сенские большевики — красноармейцы 220-го стрелкового 
полка.

Фрунзе в телеграмме из Чишмы от 10 июня 1919 г. сооб
щал Иваново-Вознесенскому губкому партии о героизме 220-го 
Иваново-Вознесенского полка при взятии Уфы, „.. который, 
преодолев ряд укрепленных позиций противника, с непрерыв
ным боем, без достаточной поддержки артиллерии и с малым 
количеством патронов, прошел сразу более 25 верст. Лично 
находясь в передовой цепи полка, я смог убедиться в безза
ветном мужестве иваново-вознесенцев.“2

Фрунзе, далее, выразил уверенность, что поведение полка 
встретит должную оценку от города, имя которого он носит.

Регулярно писали письма с Восточного фронта своим зем
лякам, в губком РКП(б), горсовет и газету „Рабочий край“ 
бойцы, командиры и политработники 220-го Иваново-Вознесен
ского полка. Эти письма, как в зеркале, отражали жизнь тка- 
■чей-болыпевиков на фронте.

1 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник документов. 
Воениздат, 1941, стр. 168.

2 Прошлое и настоящее Ивановской области, ИвГИЗ, 1941, стр. 14.
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Письма ивановдев-фронтовиков к родным'и знакомым, ес. 
которых они рассказывали о буржуазно-помещичьих порядках 
Колчака и призывали односельчан крепче держаться за совет
скую власть, оказывали большое влияние на крестьян. Вот 
два из этих многочисленных писем.

Один сообщает, что белые бандиты беспощадны ко всем 
рабочим и крестьянам, что за эти девять месяцев он насмо
трелся на все, видел, как у крестьян отбирают последнюю 
корову и весь хлеб и вдобавок отпорют плетью. Он сам ис
пытал на себе издевательства белых: был заключен в тюрьму 
на четыре месяца, где его и других били шомполами, нагай
ками и прикладами. Многих расстреляли. Он сам едва из
бег этой участи, бежав на территорию, занятую Красной; 
Армией.

Далее он пишет, что в настоящее время находится в ря
дах Красной Армии и призывает своих родных вести беспо
щадную борьбу против контрреволюции.

Другой описывает, как после одного боя он оказался в. 
плену. Из пленных брали человек по 30, выводили и расстре
ливали. Из 1000 человек осталось в живых 230 человек. Жи
ли в помещении, где был снег. За четыре с половиной меся
ца не меняли белья и не было ни разу бани. Разразился тиф,, 
среди пленных началась большая смертность. Даже больных 
истязали и били, и редкая ночь проходила без того, чтобы 
кого-нибудь не расстреливали. Беседуя, когда это удавалось, с  
конвойными на политические темы, мы их склонили с нами к 
побегу.

Эта возможность скоро представилась во время поездки 
по реке. Мы благополучно пришли к нашим.

Много писем писал Фурманов. Так, например, в письме со  
станции Соломинская от 15 марта 1919 г. Фурманов сообщает 
об успехах Красной Армии на Уральском фронте, о большом 
доверии к политработникам со стороны красноармейцев.

Один товарищ писал в партийную организацию, что он на
ходился четыре часа в бою с белогвардейцами и видел героизм 
умирающих коммунистов.

Другой писал о культурной работе ивановцев среди кре
стьян, о том, что крестьяне, видя порядки Колчака, все стоят 
за советскую власть и готовы нашим войскам помогать, чем 
угодно.

Остатки войск Колчака поспешно отступали—одни в глубь 
Сибири, другие в Туркестан. Фрунзе был назначен командую
щим Туркестанским фронтом. Уфимская операция предопре
делила разгром Колчака. Но в то время, как силы Южной 
группы Восточного фронта вели борьбу против Колчака, Ураль
ский участок в связи с этим был ослаблен. Этим воспользова
лось контрреволюционное казачество. Руководимые русскими 
генералами и получив через Гурьев вооружение, боеприпасы, 
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обмундирование or иностранных интервентов, белоказачьи ар
мии развернули борьбу против советской власти.

На Уральском фронте против белых действовала 22-я Ни
колаевская дивизия, расположенная в районе Лбищенска.

Вскоре белые заняли Лбищенск. Части 22-й дивизии после 
упорных боев отошли к Уральску. 24 апреля белые окружили 
Уральск. Создалась угроза Самаре и Саратову. Попытки ото
гнать белых не дали успеха.

Несмотря на все лишения, бойцы и командиры 22-й диви
зии мужественно защищали осажденный город. Не было ни 
жалоб, ни ропота в рядах бойцов. С паникерами и трусами 
сами красноармейцы вели беспощадную борьбу. Все подозри
тельные элементы уничтожались. Защитники Уральска уже- 
50 дней выдерживали тяжелую осаду.

Ленин горячо приветствовал героических защитников горо
да Уральска, осажденного вражескими войсками, и обещал: 
им скорую помощь. В одной из телеграмм на имя Фрунзе 
Владимир Ильич Ленин писал:

„Прошу передать уральским товарищам мой горячий при
вет героям пятидесятидневной обороны осажденного Уральска,, 
просьбу не падать духом, продержаться еще немного недель. 
Геройское дело защиты Уральска увенчается успехом".1

Фрунзе отдал распоряжение направить на Уральский фронт 
25-ю Чапаевскую дивизию и приказал начдиву Чапаеву не 
позднее 12 июля освободить Уральск. Прибыв в район Бузу- 
лука 2 июля, чапаевцы начали наступление на Уральск. Ло
мая сопротивление врага, 25-я стрелковая дивизия ежедневна 
продвигалась 30—40 километров. На подступах к Уральску бе 
лые решили остановить и разгромить Чапаевскую дивизию. 
Для этой цели они стянули сюда 2 й кавалерийский корпус- 
генерала Сладкова. Произошел большой бой. Белоказаки не 
выдержали грозной лавины красных войск. Корпус генерала 
Сладкова был разбит. 11 июля 25-я стрелковая дивизия побе
доносно вступила в город Уральск. Трудно передать восторг- 
освобожденных уральцев: играла музыка, всюду слышны бы
ли революционные песни. По городу проходили митинги к  
собрания.

11 июля 1919 г. Фрунзе телеграфировал Ленину: „Сегодня 
в 12 часов снята блокада с Уральска. Наши части вошли в: 
город".

Ленин направил эту телеграмму в печать. Совет Обороны 
объявил благодарность и наградил доблестных защитников. 
Уральска, стойко выдержавших длительную осаду. Среди за
щитников Уральска было много ивановцев.

В боях за Уральск погибли иваново-вознесенцы: И. Я- Мя- 
кишев, комиссар Пугачевского полка, в прошлом председа

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 35, изд. 4, стр. 337.
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тель Иваново-Вознесенского горкома партии, член РКП(б) с 
1903 г., Д. В. Студнев, активный работник Середской партий
ной организации, член партии с 1905 г., К. М. Заботин, по
мощник военкома полка, Шарнов, Макеев и многие другие.

Выполняя ранее намеченный план генерала Толстова, бело- 
казачество при отступлении засыпало и отравляло колодцы и 
водоемы, поджигало степь. Они стремились уничтожить крас
ные части истощением, но и это не оправдало их надежды.

Вскоре полки 25-й стрелковой'дивизии заняли Лбищенск, 
Горячинскую, Сахарную и другие места. В штабе Чапаева об
суждался план похода на последнее гнездо белоказачества, на 
Гурьев.

В это время Фурманов был назначен начальником полит
отдела Туркестанского фронта. С болью в сердцах расстались 
два великих патриота своей социалистической Родины—Чапа
ев и Фурманов, начдив и комиссар 25-й стрелковой дивизии. 
Друзья утешали себя надеждой встретиться вновь, но этим 
надеждам не суждено было осуществиться. Белогвардейцы 
ждали, ловили момент, чтобы из-за угла нанести удар чапаев- 
цам. Выбрав удобный момент, глубокой ночью белоказаки на
пали на штаб Чапаева, находившийся в Лбищенске. Началась 
жестокая схватка. Сотни чапаевцев сражались против тысячи 
белых. Сам Чапаев, окруженный своими боевыми товарищами, 
уничтожил из пулемета сотни белогвардейских солдат и офи
церов. Но силы были неравны. Дважды раненный, Чапаев, 
желая спасти оставшихся еще в живых храбрецов, отдал при
каз пробиваться к Уралу и перебраться через реку.

Последним в окружении кучки своих ближайших сподвиж
ников отступил к реке Чапаев. Он бросился в воды Урала, 
стремясь перебраться на другой берег. Противник открыл ру
жейный и пулеметный огонь по плывущим. Одна из враже
ских пуль настигла Чапаева, и он скрылся под водой, не д о 
ставшись врагу ни живым, ни мертвым. Так трагически рас
стался с жизнью легендарный герой Чапаев.

Во время лбищенской трагедии сложили головы, геройски 
погибли ивановцы, работники штаба 25-й стрелковой дивизии, 
и среди них П. С. Батурин, работавший после Фурманова 
военкомом дивизии, Логинов—командир 185-го стрелкового 
полка, Кондаков, Арефьев и другие, в прошлом активные пар
тийные работники Иваново-Вознесенской партийной органи
зации.

Во время налета белоказаков на Лбищенск П. С. Батурин 
находился на передовой линии. С начальником штаба дивизии 

• он уничтожил несколько белоказаков, захватил повозку с пуле
метом и начал бить по наступающим цепям белых. Но вдруг 
застрял патрон, пулемет перестал работать, и белоказаки, 
воспользовавшись моментом, напали на отважных пулеметчи
ков. Батурин был изрублен в куски.
124



Когда несколько времени спустя после лбищенской траге
дии ивановцы спросили Фрунзе о Батурине, ответ был корот
кий: он погиб на пулемете. Павел Степанович Батурин сделал 
все, что мог, и погиб, как лучший воин революции. В наши 
дни в г. Иванове у массивных ворот здания Ивановского об
ластного Совета депутатов трудящихся, бывшего Маракушев- 
ского палаццо, укреплена большая мемориальная доска с над
писью:

„Тов. Павел Степанович Батурин, председатель Иваново- 
Вознесенского Губсовнархоза, состоял с 1-го января по 1-е 
мая 1919 г., геройски погиб во время налета казачьих банд 
на город Лбищенск 5-го сентября 1919 г .и

В то же время Ивановская улица города Иваново-Возне
сенска, где находился губсовнархоз, переименована в улицу 
Батурина.

В связи с событиями в Лбищенске, Фрунзе 4 октября 1919 г. 
издал приказ по войскам Туркестанского фронта, в котором 
говорилось:

„Пусть не смущает вас ничтожный успех врага, сумевше
го налетом кавалерии расстроить тыл славной 25-й дивизии и 
вынудить ее части несколько отойти к северу. Пусть не сму
щает вас известие о смерти доблестнорЬ вождя 25-й дивизии 
тов. Чапаева и ее военного комиссара тов. Батурина. Они па
ли смертью храбрых, до последней капли крови и до послед
ней возможности отстаивая дело родного народа".1

Жестоко отомстили белоказакам за смерть своего любимо
го начдива Чапаева и военкома Батурина прибывшие к Лби- 
щенску Чапаевские полки. Тысячи трупов белоказаки оста
вили в Лбищенске.

Иваново-Вознесенский полк в это время находился в ста
нице Сахарной. Выполняя задание командования, он двигался 
в Гурьев на уничтожение последнего гнезда контрреволюции. 
Многое испытали и перенесли ивановцы в уральских степях. 
Д. Фурманов в своих воспоминаниях писал:

„Помнится, где-то неподалеку от Лбищенска, в голой сте
пи, в засуху, мы пили вместо воды—грязную, вонючую тини
стую жижицу. Вытаскивали из заваленных колодцев побросан
ные туда отступавшими казаками трупы животных, доставали 
со дна оставшуюся мерзость, отжимали грязную водицу и 
пили. Не было хлеба, питались, чем придется; не было патро
нов и снарядов — сражались почти врукопашную. Шли босые, 
с растертыми в кровь ногами. Так шли по степям иваново- 
вознесенские ткачи. Жаль, что снимков фотографических не 
осталось. Надо бы эти картины молчаливого героизма пове
сить в наших корпусах, в рабочих столовых, по клубам, по

1 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник документов, 
Воениздат 1941, стр. 218.
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•школам,—пусть знают, пусть учатся настоящей борьбе, пусть 
помнят, как братья, отцы, сыновья, как сознательные рабочие 
красной губернии боролись в годы гражданской войны".1

220-й Иваново-Вознесенский полк мужественно переносил 
все лишения, громил белоказаков, шел вперед. И вдруг был 
дан приказ отступать к Лбищенску. Среди ивановцев прока
тился недовольный ропот: „Назад не пойдем—лучше погибнем 
на месте". Трудно было отступать назад. Только вперед— 
таков был их лозунг. Отступали 20 верст. Здесь командиры 
рот и батальонов потребовали от командира полка ответа на 
вопрос: „Чем вызвано отступление?." Был дан страшный ответ: 
в Лбищенске разбит весь штаб дивизии и погиб сам Чапаев. 
Молча отступали, болезненно тяжело переносили печальную 
весть. Хотелось еще сильнее бить белогвардейскую нечисть. 
Не раз пытались белоказаки нападать на 220-й Иваново-Возне
сенский полк, яростно бросались в атаку, хотели сломить и 
уничтожить эту страшную для них силу, но ни усталость, ни 
тяжелая утрата Чапаева не сломили боевого духа ивановцев. 
Они громили белые банды попрежнему.

В Лбищенске сделали остановку. Хотели найти тело Чапае
ва. Бороздили неводом дно мутного Урала. Поиски были 
тщетны. Похоронили Ват а, дорогого друга и товарища.

ность, естественность, простота, вдумчивость были его наи
более характерными чертами. Он не любил эффектных жестов 
и красивых фраз, а спокойно, сосредоточенно выполнял то, 
что при данных условиях считал необходимым.

9 сентября 1919 г. у хутора Енайкинского, расположенно
го в 50 километрах от Уральска, Иваново-Вознесенский полк 
имел крупный бой с противником. Белые, развив сильный 
пулеметный и артиллерийский огонь, под прикрытием трех 
броневиков пошли в атаку.

Командующий артиллерийским дивизионом Хлебников огнем 
своих батарей вывел из строц один вражеский броневик, дру
гие повернули обратно. Ивановцы перешли в контратаку, раз
громив основные силы врага, долго затем преследовали у б е 
гавших белоказаков.

С этого времени полк снова пошел вперед к Гурьеву. Сно
ва пришлось пройти с боями длинный и опасный путь.

В одном из докладов штаба 25-й стрелковой дивизии мы 
читаем, что у м. Скворкин противник повел наступление круп
ными силами против частей Красной Армии. На поддержку 
нашим частям выступил один батальон 220-го полка при двух 
орудиях, который и нанес кавалерийской части противника 
удар с фланга — противник в беспорядке отступил.2

На Уральском фронте Иваново-Вознесенскому полку приш
1 .Рабочий край," 1923, № 41.
2 ЦАКА, ф. 1312, т. 2, д. 45, л. 2.
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лось пройти с боями длинный и опасный путь. На Уральском 
фронте Иваново-Вознесенский полк был больше года. Шел он 
500 километров уральскими степями. Свыше 500 человек ива
новцев выбыли из строя: кто был убит, кто ранен, немало по
гибло и от сыпного тифа.

В это время, собрав и пополнив части, Фрунзе организо
вал новое наступление.Он решил окружить и уничтожить юж
ную группу войск генерала Белова, находящуюся в Оренбург
ской и Уральской областях. Эта операция была блестяще осу
ществлена Красной Армией Туркестанского фронта.

10 сентября РВС фронта доносил главному командованию: 
„...нам сдались остатки южной армии противника с артилле
рией, обозами, казначейством, интендантством, лазаретами— 
всего около 20-ти тысяч человек. Всего за последнюю неделю 
на фронте... нам сдалось и взято в плен до 40 тысяч человек1*1.

Фрунзе умело выделял главную задачу, создавал ударные 
группы войск, мастерски маневрируя и м и  и  осуществляя тес
ное взаимодействие всех родов войск, добивался разгрома про
тивника.

5 января 1920 г. был захвачен последний оплот белоказа
ков— город Гурьев.

Много писем за это время получили партийные организа
ции и рабочие г. Иванова от ивановцев-фронтовиков, много 
писали им и сами.

Сразу же, как только был ликвидирован Уральский фронт, 
трудящиеся города Иванова получили от бойцов, командиров 
и политработников несколько писем. В этих письмах Иванов
ны сообщали о том, что дивизия, среди которой находился 
славны а Иваново-Вознесенский полк, точно выполнила возло
женную на нее задачу. Последнее гнездо белоказачьей армии— 
город Гурьев—в ?ят, где пленено большинство казачьего войска, 
захвачено много вооружения, нефти, керосина и т. п.

Ивановны гордя1Ся, что перед лицом Советской России 
они не уронили славного имени Иваново-Вознесенска, пред
ставителями которого они являются.

Ивановцы твердо уверены, что в недалеком будущем Крас
ная Армия добьется победы над белогвардейцами на всех фрон
тах гражданской войны, и они вернутся в родной город, в 
деревни для создания новой, свободной, мирной и радостной 
жизни.

Один из ивановцев сообщил, что в г. Оренбурге в театре 
было проведено общегородское собрание представителей об
щественных организаций, на котором с докладом выступил 
М. В. Фрунзе. Он с большим мастерством рассказал о герои
ческих победах Красной Армии над Колчаком и особенно от
метил героизм 25-й стрелковой имени Чапаева дивизии и, в

1 Военно-исторический журнал, 1940, № 10, стр. 7.
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частности, отметил заслуги 220-го Иваново-Вознесенского 
полка. Слушая его, хотелось еще лучше работать, отдать 
все свои силы во имя всемирноисторического дела Ленина— 
Сталина.

Бойцы и командиры Шуйского полка сообщили, что ониг 
преодолевая трудности и ведя упорную борьбу с колчаков
цами, двигаются к последнему гнезду „верховного правителя"—  
Омску и Иркутску.

„Во время наступательных боев часто приходится цепью 
проходить по снегу выше пояса при сильных морозах по 10 
и более верст. Доходит до того, что все одеяние обращается 
в сплошной лед... Здесь не место трусам. А если и были слу
чаи трусости, то сами красноармейцы награждали таких своей 
же пулей... Мы знаем, что единственный путь к миру, к мир
ному социалистическому строительству лежит только через 
победу. Эта победа будет на нашей стороне".1

Эти письма показывают выдержку, дисциплинированность 
и высокое революционное сознание иваново-вознесенских 
большевиков. Они свидетельствуют о боевых подвигах ива- 
новцев в борьбе за великое дело социализма. Велик тот 
класс, который рождает таких сыновей, велика та партия,, 
которая воспитывает таких патриотов своей Родины.

С ликвидацией Уральского фронта 4-я армия, куда входил 
Иваново-Вознесенский полк, временно перешла к мирной работе, 
прокладывая железную дорогу от Гурьева до Саратова.

24 августа 1919 г. Ленин обратился с письмом к рабочим 
и крестьянам по поводу победы над Колчаком.

В этом письме Ленин подвел итоги героической воору
женной борьбе рабочего класса и крестьянства против иност
ранной интервенции и внутренней контрреволюции. Ленин 
писал:

„Не за страх, а за совесть исполнять все законы о Крас
ной Армии, все приказы, поддерживать дисциплину в ней 
всячески, помогать Красной Армии всем, чем только может 
помогать каждый,—таков первый, основной и главнейший 
долг всякого сознательного рабочего и крестьянина, не ж е
лающего колчаковщины".2

Далее он говорил о необходимости создания крупных го
сударственных запасов хлеба, без которых Красная Армия не 
могла бороться и побеждать, и о беспощадной борьбе против 
спекулянтов и кулаков. Ленин призывал к строжайшему со
блюдению революционного порядка. Всякое, даже малейшее 
нарушение законов советской власти, малейшая невниматель
ность способствуют усилению врага. Не надо забывать, гово
рил Ленин, что колчаковщине „...помогли родиться на свет и

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 10, л. 27.
3 В. И. Л енин. Соч., т. 29, изд. 4, стр. 512.
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ее прямо поддержали меньшевики... и эсеры..." 1, поэтому с ними 
надо бороться так же беспощадно, как и со всеми другими 
врагами народа. В заключение Ленин говорило необходимости 
союза трудящихся, союза крестьян с рабочим классом. Этими 
ленинскими указаниями руководствовались под водительством 
партии Ленина—Сталина рабочие и крестьяне Советской рес
публики в борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией.

Партийные большевистские организации воинских частей 
мобилизовали все силы на выполнение решающих задач гра
жданской войны.

Коммунисты 220-го Иваново-Вознесенского стрелкового 
полка, выполняя указания Ленина и Сталина о задачах пар
тийных и политических органов в Красной Армии, провели 
значительную идейно-политическую и организационную работу 
в 25-й стрелковой дивизии, кропотливо и настойчиво работали 
над повышением политической сознательности и боеспособ
ности красноармейцев, вели разнообразную работу в своем 
полку.

Так, например, 22 ноября общее собрание коммунистов и 
сочувствующих 220-го Иваново-Вознесенского стрелкового 
полка обсуждало вопрос об итогах партийной недели. Д о
кладчик сообщил, что 6 результате проведенных мероприятий 
ячейкой РКП(б), подали заявление с просьбой о приеме в 
члены РКП(б) десять процентов красноармейцев 220-го стрел
кового полка. На этом собрании было утверждено 66 красно
армейцев в состав партийной организации.2

23 ноября 1919 г. на партийном собрании обсуждались 
следующие вопросы: 1) о поднятии дисциплины среди ком
мунистов и об усилении партийной работы; 2) о политической 
работе с беспартийными красноармейцами; 3) о снабжении 
полка продовольствием и обмундированием. По первому во
просу общее собрание членов РКП(б) постановило: „Прини
мая во внимание недостаточную зрелость многих наших това
рищей... вменить в обязанность президиуму почаще устраивать 
собрания, чтобы на каждом собрании разбиралась глава из 
программы партии. В порядок дня каждого собрания поста
вить текущий момент и обсуждать наиболее важные вопросы, 
которые жизнь ставит перед нашей партией.3

По вопросу о политической работе среди беспартийных 
красноармейцев было решено организовать политкружки в 
полку, устраивать читки политических книг и текста про
граммы РКП(б) для красноармейцев, и систематически вести 
среди бойцов агитацию и пропаганду по внедрению в их 
сознание идеи партии большевиков. Бюро ячейки РКП(б) 
было предложено устраивать открытые партийные собрания,

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 515.
2 ЦАКА, ф. 1312, оп. ], д. 144, л. 107.
3 Там же, л. 110—111.
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на которых ставить доклады по актуальным вопросам совре
менности.1

Несколько собраний коммунистов 220-го Иваново-Возне
сенского стрелкового полка было посвящено организации 
ячеек в ротах и командах и об улучшении культурно-просве
тительной работы в дивизии и полку. Можно было бы при
вести немало и других документов, характеризующих жизнь 
и деятельность иваново-вознесенских большевиков на Восточ
ном фронте. Большевики показывали пример боевой и поли
тической подготовки, примеры мужества и героизма в борь
бе с внешними и внутренними врагами советской власти. Они 
часто выступали на общих собраниях красноармейцев с до
кладами на темы: „Текущий момент и наши задачи*, „Про
грамма РКП(б)“, „Конституция РСФСР", гКрасная А рм ия-  
армия Советского государства- , „Отчего происходит гра
жданская война" и по многим другим вопросам. Эти доклады 
имели большой успех, вызывали патриотический подъем среди 
бойцов и командиров Красной Армии.

Общее собрание красноармейцев, командиров и полит
работников 5-й роты 220-го Иваново-Вознесенского полка, 
заслушав доклад о текущем моменте, приняло постановление, 
в котором говорилось о том, что, несмотря на большую уста
лость от долгих походов и частых боев, плохое снабжение 
продовольствием и обмундированием, красноармейцы 5-й роты 
будут настойчиво преодолевать все трудности во имя скорей
шего разгрома врага.2

Военком220-го стрелкового Иваново-Вознесенского полка в 
своей докла ной записке в политотдел 25-й стрелковой ди
визии сообщил, что обеспечение солдат и командиров обувью 
и продовольствием оч«.нь плохое, но, несмотря на это, боевое 
и морально-политическое состояние красноармейцев устой
чивое, твердое3.

Следуя за большевиками, воины Красней Армии мужест
венно переносили все трудности фронтовой жизни, совершали 
боевые подвиги за свободу и независимость Советского госу
дарства. Большевики пользовались уважением и доверием со 
стороны красноармейских масс. Это нашло свое яркое прояв
ление в росте партийных рядов. Многие красноармейцы и 
командиры Краснсй Армии подавали заявления о приеме их 
в ряды РКП(б), чтобы еще активнее бороться за великие 
завоевания Октябрьской социалис1ической революции, задело  
Ленина—Сталина.

Вот одно из этих заявлений:
„От красноармейца Михаила Федоровича Батяева.
В комячейку связи 2 бригады 25-й стрелковой дивизии.
1 ЦАКА. ф. 1312, on. 1. д. 144, л. 112.
2 Там же, л 2 I.
3 Там же, л. 330—331.
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Прочитав программу партии коммунистов большевиков и 
проследив проведение ее в жизнь, кроме того прочитав лите
ратуру этой партии, вполне убедился, что только партия ком
мунистов большевиков несет полнейшее раскрепощение ра
бочих и крестьян России и всех рабочих мира, я решил по
ступить в партию и всецело отдать себя этой партии для 
работы. Ввиду чего прошу принять меня в партию.

М. Битяев, 13 ноября 1919 г." .1
В партии Ленина—Сталина воины Красной Армии видели 

своего испытанного руководителя, свой передовой боевой 
отряд, лучших, преданных и стойких борцов за интересы 
трудящихся.

Наряду с большевиками Питера, Москвы, Твери, Тулы, 
Нижнего-Новгорода, иваново-вознесенские большевики про
явили мужество и героизм в боях с ордами Деникина, спо
собствовали их разгрому. Роль рабочих Иваново-Вознесен
ска в разгроме контрреволюции отметил великий Ленин в 
своей речи перед слушателями Свердловского университета 
от 24 октября 1919 г.

„Иваново-вознесенские, питерские и московские рабочие,— 
говорил Ленин в 1920 г.,—перенесли за эти два года столько, 
сколько никогда не переносил никто другой в борьбе на 
красных фронтах".2

Из Иваново-Вознесенской губернии на Южный фронт 
было мобилизовано 50% коммунистов губернии. Губком РКСМ 
в октябре 1919 г. мобилизовал на Деникинский фронт 30% 
всей организации, причем на фронт уходили наиболее актив
ные, передовые товарищи. На фронт уходили добровольцы 
из числа беспартийных рабочих и работниц.

С чувством ненависти к врагам революции, с непоколеби
мой верой в победу, безграничной преданностью партии боль
шевиков, делу Ленина—Сталина — вот с чем отправлялись 
ивановцы на фронт, на борьбу за Родину.

По дороге на фронт, на станции Лопухово, ивановцы
праздновали двухлетнюю годовщину Октябрьской социалисти
ческой революции. Здесь, в народном театре, они организова
ли торжественный митинг. На митинге лопуховские рабочие 
и крестьяне приняли резолюцию, в которой выразили твердую 
уверенность в окончательной победе. Митинги и собрания
были проведены и на многих крупных остановках.

При отправке ивановцев на Южный фронт В. И. Ленин в 
письме Реввоенсовету Южного фронта 25 октября 1919 г. 
писал, что иваново-вознесенские большевики-рабочие отправ
ляются для оказания помощи Южному фронту. Далее 
В. И. Ленин указывал о необходимости принять все меры,

1 ЦАКА, стр. 1312, on. 1, д. 144, л. 58.
2 В. И. Л е н и в . Соч., т. 30, изд. 4. стр. 465.
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чтобы они не затерялись, а были размещены правильно и 
заботливо. Ленин просил известить его о получении письма 
и о том, куда и как назначены товарищи.

Первый отряд иваново-вознесенских коммунистов в составе 
498 человек был распределен по группам и в одиночку по 
дивизиям, полкам, батальонам, эскадронам и батареям 9-й 
армии. В письме Иваново-Вознесенскому губкому партии 
В. Я. Степанов сообщал, что:

„Из штаба фронта мы в количестве 217 человек были на
правлены в штаб армии. В армии нас разбили, примерно, на 
следующие группы: в армейскую продовольственную комиссию 
—17 человек, в управление снабжения — 15 человек, в армей
ский трибунал — 5 человек, в особый отдел — 5 человек, в кава
лерийскую группу — 11 человек, в 22-ю дивизию — 36 человек, 
в 36-ю дивизию — 14 человек, в 21-ю дивизию—25 человек 
и т. д.

Большая группа иваново-вознесенских большевиков полу
чила назначение на ответственную работу во 2-ю, 23-ю, 14-ю,. 
36-ю и другие дивизии, в которых они работали командирами 
и комиссарами бригад и полков, в частности, командирами и 
комиссарами 119-го, 122-го, 123-го, 125-го и других полков. 
Немало ивановцев было послано на командные и политиче
ские должности в штабы дивизий.

В 9-й армии иваново-вознесенские большевики принимали 
активное участие в политической, военной и административной 
работе, принимали энергичные меры в устранении имеющихся 
недостатков.

В одном из многочисленных писем ивановские большевики 
писали:

„Несмотря на все трудности, наше настроение хорошее, 
сил у нас много, вести борьбу как на передовой линии, так 
и ближайшем тылу мы можем, победа будет наша“.2

Вскоре Иваново-Вознесенский губком РКП(б) получил: 
письмо от политкома штаба 9-й армии, который сообщил, 
что из ивановцев, приехавших на фронт, 50 человек 
были оставлены как ядро при штабе Юго-Восточного фронта 
для вновь формировавшейся конной дивизии, 6 — политкомами 
связи армии, 5 — политкомами заградительных отрядов, 30 че
ловек назначены комиссарами воинских частей, 1 — командиром 
дивизии, 4 человека — командирами бригад, 2 — комиссарами 
полков, 38 товарищей направлены для работы в отдел воен
ных сообщений, 6 человек—в инженерную часть, 6 человек— 
в артиллерию и 17 человек назначены инспекторами, 
армии.3

1 Ивановский областной партийный архив, ф, 2, д. 1, л. 192.
2 Там же, ф. 27, д. 177, л. 35.
3 Там же.
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В борьбе против деникинских войск ивановцы были приме
ром стойкости и отваги.

Под Таганрогом один из полков Красной Армии, укомп
лектованный целиком из ивановских и кинешемских рабочих, 
в борьбе за один важный населенный пункт четыре раза 
бросался в атаку против трех полков врага, нанося ему боль
шие потери. Деникинцы не выдержали натиска воинов Красной 
Армии и отступили.

Переброшенная с Восточного на Южный .фронт 7-я диви
зия-дивизия ивановских, шуйских и владимирских рабочих— 
вела успешные бои против деникинцев. В известном Орлов- 
ско-Кромском сражении дивизия стойко сражалась с самыми 
отборными частями деникинской армии.

В своих письмах трудящимся г. Иванова фронтовики с де
никинского фронта писали, чтобы им прислали белье, письма, 
газеты и другие, крайне необходимые вещи, ибо помощь тыла, 
вещественная и духовная, в эти дни дороже всего. Далее они 
сообщили о том, что идут отчаянные бои и схватки. Наша 
Красная Армия продвинулась за последнюю неделю верст на 
70. Ео всем чувствуется упадок врага, но впереди еще пред
стоит много трудностей, поэтому не надо убаюкивать себя 
успехами, а трудиться еще более упорно для скорейшего раз
грома врага.

В одном из писем с Южного фронта красноармейцы 108-го 
полка писали: „Запомнились деревни и города, занимаемые 
нашими частями после Деникина в районе Лиски, Валуйки, 
Белгород. Когда мы занимали деревни или города после Д е
никина, то к нам в ряды Красной Армии добровольно шли 
целыми деревнями, от которых приходилось отказываться, ибо 
нехватало оружия. Крестьяне встречали нас хорошо и помо
гали всем, чем могли".1

Немало ивановцев действовало в партизанских отрядах в 
тылу врага. Некоторые иваново-вознесенские большевики 
вели ответственную работу по организации на месте мелких 
партизанских отрядов от трех до 25 человек. В задачу этих 
отрядов входило портить железнодорожные пути противника, 
шускать под откос поезда с войсками врага, нападать неожи
данно на белых и их обозы. Партизаны имели в своем рас
поряжении достаточное количество взрывчатки, гранат, писто
летов, винтовок и патронов. Один из участников партизанских 
отрядов сообщал, что он с другими товарищами, переодевшись в 
жрестьянское платье, с чужими документами пошел на про
верку и инструктаж в полосу, занятую противником. Они 
успешно выполнили задание по связи с партизанскими груп
пами, обеспечению их убежищем и мобилизации сил для со

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 358, л. 17—18.
133



противления врагу. За это время составили карту смежных 
селений, пути лесных участков, отметили овраги и т. п.

Выйдя на опушку леса, обнаружили противника, проследили 
за его силами и продвижением и наметили план активных 
действий. Решили повредить полотно железной дороги и 
пустить под откос хотя бы один эшелон белогвардейцев, на
вести панику в обозе и уничтожить вражеский дозор. Вече
ром „...вышли на операцию, рельсы развинтили, чуть-чуть 
сдвинули и скрылись. Спать не пришлось. Слышно, гремит 
поезд от Курска.' Раздавшийся треск вагонов, потом крик» 
дали нам знать, что начало удалось... Утром хозяйка расска
зывает, что человек 200 покалечили и убили...ul.

Иваново-вознесенские большевики не только геройски 
сражались: они немало потрудились в местностях, очищенных 
от неприятельских банд. Здесь они работали по укреплению- 
советской власти, руководили партийной работой и зареко
мендовали себя как опытные организаторы и хорошие аги
таторы и пропагандисты идей социализма.

Партия Ленина—Сталина воспитала в нашем народе вели
колепные качества большевиков: храбрость, отвагу, незнание 
страха в борьбе с врагом нашей Советской родины. Эти ка
чества ярко нашли свое проявление в боевых подвигах иваново- 
вознесенских большевиков на Южном фронте. Они во всей, 
своей деятельности на фронте и в тылу руководствовались 
передовой революционной марксистско-ленинской теорией.

Роль иваново-вознесенских рабочих на Южном фронте 
коротко и исчерпывающе отмечена товарищем Сталиным в 
его статье „К военному положению на юге“. В этой статье 
товарищ Сталин указал, как на одну из ближайших причин 
поражения контрреволюции, и прежде всего Деникина, это— 
„Наплыв на фронт коммунистов-рабочих из Питера, Москвы, 
Твери, Иваново-Вознесенска, вошедших в наши южные полки 
и совершенно преобразивших последние*2.

Под ударами Красной Армии, руководимой! товарищем 
Сталиным, деникинцы были разгромлены.

Иваново-вознесенские большевики, работавшие в тылу, 
имели постоянную связь с ивановцами-фронтовиками.

По поручению Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) не
которые члены партии и беспартийные рабочие выезжали на 
фронт с подарками для Красной Армии, собранными трудящи
мися Иваново-Вознесенской губернии. В воинских частях они 
выступали с докладами о жизни тыла, рассказывали о тру
довом героизме рабочих во имя скорейшего разгрома 
врага.

В Иваново-Вознесенск часто приезжали представители во

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 358, л. 37..
2 И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 288.
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инских соединений, которые информировали трудящихся тыла 
о положении на фронтах гражданской войны.

В конце 1919 г. в Иваново-Вознесенск приехал М. В. Фрун
зе. Он был горячо встречен ивановскими рабочими. В связи 
с его приездом 11 декабря 1919 г. сбстоялось торжественное 
заседание Иваново-Вознесенского городского Совета совместно 
с представителями профессиональных союзов, фабрично-за
водских комитетов и военного гарнизона. Фрунзе выступил с 
докладом о внешнем и внутреннем положении Советской 
России

В резолюции, принятой по его докладу, объединенное за
селение приветствовало Фрунзе как одного из талантливейших и 
самоотверженных руководителей Красной Армии, выдвинутых 
после Октябрьской социалистической революции рабоче-кре- 
стьянскими массами.

Собрание отметило героические подвиги Красной Армии 
под Самарой, Белебеем, Уфой, Уральском и Красноводском, 
нанесшей сокрушительные удары белогвардейским армиям. 
Со'рание обратилось к Фрунзе с просьбой передать привет 
Иварово-Вознесенскому 220-му стрелковому полку и всем 
ивановцам, находящимся в рядах Туркестанского фронта.

В резолюции говорилось:
„В сознании своего великого долга перед всемирной про

летарской революцией и тех задачах, которые выпали на 
долю пролетариата и трудового крестьянства России в деле 
строительства нового коммунистического общества, рабочие 
и крестьяне тыла пребудут крепкими и твердыми до конца, 
с неослабным рвением поддержат славную Красную Армию в 
ее победоносном разгроме основ капитализма и империализма".1

Собрание отметило, что мир всецело зависит от дальней
ших усилий и успехов Красной Армии, и выразило твердую 
уверенность в победе Красной Армии над вооруженными си
лами внешней и внутренней контрреволюции.

12 декабря 1919 г. Фрунзе выступил с докладом о теку
щем моменте в клубе г. Шуи. Он сказал: „...я очень рад, что 
опять здесь и имею возможность приветствовать вас от име
ни наших товарищей, находящихся на фронте, и Красной Ар
мии, с честью защищающей интересы революции. Я очень до
волен, что те товарищи, которых вы отправили на фронт, оказа
лись на своем посту. Своей беззаветной храбростью и чест
ностью они сумели поднять боеспособность уставшей армии".2

Далее Фрунзе говорил о состоянии Красной Армии, поло
жении на Восточном и Туркестанском фронтах, характеризо
вал пройденный путь борьбы с Колчаком, Юденичем и Дени

1 М. В. Ф р у  н зе . На фронтах гражданской войны, Сборник документов, 
Воениздат, 1941, стр. 263.

2 М. В. Ф р у н з е . Там же, стр. 259—260.
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киным. Фрунзе рассказал о мероприятиях партии Ленина— 
Сталина по укреплению вооруженных сил Советского государ
ства и скорейшему разгрому вражеских войск. Он отметил 
славные подвиги Иваново-Вознесенского полка в боях за Уфу, 
Бугульму, Белебей и Уральск. Рабочие и крестьяне Иваново- 
Вознесенской губернии, честно держащие знамя социалисти
ческой революции здесь в тылу, держат высоко и прочно его 
и на фронте.

Роль пролетариата Иваново-Вознесенской губернии значи
тельна. Несмотря на ужасающее положение рабочих Ивано
во-Вознесенска в продовольственном отношении, они мужест
венно преодолевали все трудности, оказывали всяческую под
держку фронту и своими трудовыми подвигами в тылу кре
пили завоевания социалистической революции, принимая 
активное участие в разгроме врага.

Фрунзе подробно говорил о роли большевистской партии 
как передового отряда и политического вождя рабочего класса, 
о том, что РКП(б) является ведущей и организующей Силой 
нашего народа. Миллионные массы трудящихся видят в нашей 
партии верных и подлинных защитников их интересов. Навис
шая опасность над социалистической Родиной еще крепче 
объединила и сплотила трудящихся вокруг коммунистической 
партии и ее вождей Ленина и Сталина. Под мудрым руковод
ством партии большевиков рабочие и крестьяне нашей страны, 
Красная Армия отстоят честь, свободу и независимость Со
ветского государства, выйдут из гражданской войны победи
телями.

По докладу Фрунзе пленарное заседание Шуйского комите
та РКП(б), Шуйского уездного исполнительного комитета, 
профсоюзов и фабрично-заводских комитетов приняло резолю
цию, говорящую о том, что оставшиеся в тылу „готовы в лю
бой момент встать под ружье для защиты социалистического 
отечества".

В конце заседания Фрунзе от имени трудящихся города 
Шуи был преподнесен пистолет-браунинг с гравировкой „Тов. 
Арсению от шуйских рабочих- .1

Придавая большое значение решениям иваново-вознесен
ских партийных организаций, которые имели отношение к 
Туркестанскому фронту, М. В. Фрунзе объявил резолюцию по 
своему докладу в Иванове и Шуе в приказе по Туркестан
скому фронту от 20 декабря 1919 г.

„Фрунзе,—писал Фурманов,—был не только большой поли
тик и стратег, он был редкой души человек.

Это была личность, к которой у нас в Иваново-Вознесен
ском районе отношение было совершенно исключительное и 
по деревням, и по текстильным фабрикам...

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 39. 
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Это одна из тех редкостных личностей, которые заслужи
вают любовь и привязанность как-то разом у всех".1

Приезд Фрунзе в Иваново-Вознесенск и Шую вызвал гро
мадный политический подъем у трудящихся Иваново-Возне
сенской губернии, имел исключительное влияние на углубле
ние и расширение военной, хозяйственной и политической 
работы на фабриках, заводах и учреждениях.

Это нашло свое проявление в энергичной деятельности 
партийных, советских и профессиональных организаций губер
нии по оказанию помощи Красной Армии в разгроме Врангеля.

В 1920 г. над Советской страной нависла новая опасность. 
Ьарон Врангель сколотил армию из остатков белогвардейских 
войск, отошедших в Крым и на Северный Кавказ. Пользуясь 
щедрой помощью своих хозяев—иностранных империалистов, 
он вооружил войска по последнему слову техники. В начале 
июня белогвардейские орды Врангеля перешли в наступление. 
Тесня части 13-й Красной Армии, они вскоре захватили зна
чительную часть Украины и угрожали Донбассу.

По указанию товарища Сталина 21 сентября 1920 г. прика
зом Реввоенсовета республики за № 5512 командующим вой
сками Южного фронта был назначен М. В. Фрунзе. В. И. Ленин 
вызвал в Москву Фрунзе и поручил ему в кратчайший срок 
раздавить последний оплот контрреволюции—врангелевщину^

23 сентября 3920 г. М. В. Фрунзе, приступив к выполне
нию возложенной на него задачи по разгрому Врангеля, пре
жде всего обратился с письмом к иваново-вознесенцам. В пись
ме Фрунзе сообщил иваново-вознесенским большевикам о том, 
что ЦК партии большевиков возложил на него командование 
Южным фронтом. Он писал о необходимости быстрого и ре
шительного разгрома Врангеля и обращался к ивановцам с 
просьбой придти к нему на помощь, прислать на Южный фронт 
коммунистов.

„Я хорошо знаю, что Иваново-Вознесенск и красная губерния 
дали очень много коммунистов на многочисленные боевые фрон
ты республики. Я понимаю всю трудность работы оставшихся 
товарищей и, тем не менее, уверен, что Иваново-Вознесенская 
организация РКП(б) и организаторы губернии найдут в себе си
лы для того, чуобы еще и еще раз придти на помощь фронту. 
Если нельзя будет выделить ответственных работников, пусть 
будут даны рядовые рабочие коммунисты".2

На призыв своего друга и учителя иваново-вознесенские 
большевики дали достойный ответ. XII Иваново-Вознесенская 
губернская партийная конференция в принятой резолюции по 
текущему моменту призвала все партийные, советские и проф
союзные организации губернии „...направить все усилия на лик

1 „Рабочий край* от 31 октября 1945 г.
- Перекоп. Сборник воспоминаний, Госиздат, 1941, стр. 118.
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видацию врангельского фронта и призывает поэтому всех 
рабочих и крестьян Иваново-Вознесенской губернии не оста
навливаться ни перед какими лишениями для всемерной под
держки Красной Армии1*.1

Вскоре в распоряжение Фрунзе из Иваново-Вознесенска 
выехали отряды добровольцев коммунистов и беспартийных 
рабочих. Много ивановцев было переброшено на Южный фронт 
из Т\ркестанской армии. О деятельности М. В. Фрунзе в этот 
период красноречиво говорят письма ивановцев, принимавших 
участие в разгроме врангелевщины.

Фрунзе указывал, что чем сложнее война, тем больше тре
бований предъявляется к Армии, укреплению ее дисциплины, 
усилению власти и авторитета командира. Он говорил, что мы 
должны иметь таких командиров в воинских соединениях, ко
торые бы обладали твердостью, инициативой, не терялись бы 
ни при какой обстановке, принимали бы умелые, быстрые 
решения, обеспечивающие победу.

Исключительное внимание Фрунзе уделял партийно-поли- 
тйческой работе в армии. Марксистский диалектический ме
тод обязывает изучать военное дело не изолированно от 
жизни, не отвлеченно, а в процессе развития, в тесной связи 
с жизнью, действительностью.

„Работа над собой, над увеличением своего военного и 
политического багажа обязательна для каждого командира 
Красной армии1*.2

Фрунзе, следуя указанию товарища Сталина, требовал от 
командиров Красной Армии неустанно повышать свой идейно
политический уровень, развивать военную науку и искусство 
и уметь применять свои знания в любой сложившейся об
становке и добиваться успеха.

Ленин в 1920 г. в своей замечательной работе „Детская 
болезнь „левизны" в коммунизме", говорил, что дисциплина 
революционной партии пролетариата держится, проверяется и 
подкрепляется сознательностью пролетарского авангарда, его 
преданностью революции, связью его с широкой массой тру
дящиеся и в первую очередь с пролетариатом, правильностью 
политического руководства, политической стратегии и так
тики партии.

Это учение Ленина Фрунзе умело применял к положению 
в Красной Армии. Он говорил, что дисциплина в Красной Ар
мии поддерживается, проверяется и подкрепляется.

„Во-первых, сознательностью передовой части красноармей
ской массы, ее коммунистических ячеек, ее политруков и все
го командного состава, их выдержкой, преданностью револю
ции, героизмом и самопожертвованием. Во-вторых, умением 
командного состава связаться, сблизиться, до известной сте-

1 Ивановский областной партийный архив, ф 2, д 3, л 1.
- М. В. Фрунзе. Избранные произведения, Воениздат, 1934, стр. 222.
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Это одна из тех редкостных личностей, которые заслужи
вают любовь и привязанность как-то разом у всех".1

Приезд Фрунзе в Иваново-Вознесенск и Шую вызвал гро
мадный политический подъем у трудящихся Иваново-Возне
сенской губернии, имел исключительное влияние на углубле
ние и расширение военной, хозяйственной и политической 
работы на фабриках, заводах и учреждениях.

Это нашло свое проявление в энергичной деятельности 
партийных, советских и профессиональных организаций губер
нии по оказанию помощи Красной Армии в разгроме Врангеля.

В 1920 г. над Советской страной нависла новая опасность. 
Барон Врангель сколотил армию из остатков белогвардейских 
войск, отошедших в Крым и на Северный Кавказ. Пользуясь 
щедрой помощью своих хозяев—иностранных империалистов, 
он вооружил войска по последнему слову техники. В начале 
июня белогвардейские орды Врангеля перешли в наступление. 
Тесня части 13-й Красной Армии, они вскоре захватили зна
чительную часть Украины и угрожали Донбассу.

По указанию товарища Сталина 21 сентября 1920 г. прика
зом Реввоенсовета республики за № 5512 командующим вой
сками Южного фронта был назначен М. В. Фрунзе. В. И. Ленин 
вызвал в Москву Фрунзе и поручил ему в кратчайший срок 
раздавить последний оплот контрреволюции—врангелевщину.

23 сентября 1920 г. М. В. Фрунзе, приступив к выполне
нию возложенной на него задачи по разгрому Врангеля, пре
жде всего обратился с письмом к иваново-вознесенцам. В пись
ме Фрунзе сообщил иваново-вознесенским большевикам о том, 
что ЦК партии большевиков возложил на него командование 
Южным фронтом. Он писал о необходимости быстрого и ре
шительного разгрома Врангеля и обращался к ивановцам с 
просьбой придти к нему на помощь, прислать на Южный фронт 
коммунистов.

„Я хорошо знаю, что Иваново-Вознесенск и красная губерния 
дали очень много коммунистов на многочисленные боевые фрон
ты республики. Я понимаю всю трудность работы оставшихся 
товарищей и, тем не менее, уверен, что Иваново-Вознесенская 
организация РКП(б) и организаторы губернии найдут в себе си
лы для того, чтобы еще и еще раз придти на помощь фронту. 
Если нельзя будет выделить ответственных работников, пусть 
будут даны рядовые рабочие коммунисты".2

На призыв своего друга и учителя иваново-вознесенские 
большевики дали достойный ответ. .XII Иваново-Вознесенская 
губернская партийная конференция в принятой резолюции по 
текущему моменту призвала все партийные, советские и проф
союзные организации губернии „...направить все усилия на лик

1 „Рабочий край' от 31 октября 1945 г.
- Перекоп. Сборник воспоминаний, Госиздат, 1941, стр; 118.
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видацию врангельского фронта и призывает поэтому всех 
рабочих и крестьян Иваново-Вознесенской губернии не оста- 
навлираться ни перед какими лишениями для всемерной под
держки Красной Армии".1

Вскоре в распоряжение Фрунзе из Иваново Вознесенска 
выехали отряды добровольцев коммунистов и беспартийных 
рабочих. Много ивановцев было переброшено на Южный фронт 
из Т'ркестанской армии. О деятельности М. В. Фрунзе вэгот 
период красноречиво говорят письма ивановцев, принимавших 
участие в разгроме врангелевщины.

Фрунзе указыв л, что чем сложнее война, тем больше тре
бований предъявляется к Армии, укреплению ее дисциплины, 
усилению власти и авторитета командира. Он говорил, что мы 
должны иметь таких командиров в воинских соединениях, ко
торые бы обладали твердостью, инициативой, не терялись бы 
ни при какой обстановке, принимали бы умелые, быстрые 
решения, обеспечивающие победу.

Исключительное внимание Фрунзе уделял партийно-поли
тический работе в армии Марксистский диалектический ме
тод обязывает изучать военное дело не изолированно от 
жизни, не отвлеченна, а в процессе развития, в тесной связи 
с жизнью, действительностью.

„Работа над собой, над увеличением своего военного и 
политического багажа обязательна для каждого командира 
Красной армии'.2

Фрунзе, слепуя указанию товарища Сталина, требовал от 
командиров Красной Армии неуаанно повышать свой идейно
политический уровень, развивать военную науку и искусство 
и уметь применять свои знания в любой сложившейся об
становке и добиваться успеха.

Ленин в 19_'0 г. в сво.й замечательной работе „Детская 
болешь „левизны1* в коммунизме", говорил, что дисциплина 
революционной партии пролетариата держится, проверяется и 
подкрепляется сознательностью пролетарское авангарда, его 
пре тнностью революции, связью его с широкой массой тру
диш ься и в первую очередь с пролетариатом, правильностью 
полити еского руководства, политической стратегии и так
тики партии.

Это учение Ленина Фрунзе умело применял к положению 
в К;>асний Армии. Он говорил, что дисциплина в Красной Ар
мии подте живается, проверяется и подкрепляется.

„Во-первых, сознательностью передовой части красноармей
ской массы, ее коммунистических ячеек, ее политруков и все
го комшдного состава, их выдержкой, преданностью револю
ции, героизмом и самопожертвованием. Ео-вторых, умением 
командного состава связаться, сблизиться, до известной сте-

1 Ивановский областной партийный архив, ф 2, д 3, л 1.
 ̂ М. В. Фрунзе. Избранные произведения, Воениздат, 1934, стр. 222.
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пени слиться с широкой красноармейской массой. В-третьих, 
правильностью его политического и технического руководст
ва, укреплением веры красноармейской массы в полное соот
ветствие начальников своему назначению14.1

Он всемерно укреплял дисциплину в армии, указывал, что. 
дисциплина нужна, как свет и воздух, требовал свято выпол
нять указания Ленина и Сталина о Красной Армии, неукос
нительно исполнять все законы о Красной Армии. Он требо
вал, чтобы каждый работник критически относился к своим 
недостаткам и беспрестанно совершенствовал свои знания. 
Малейшая отсталость и невнимательное отношение к вопро
сам развития военного дела быстро поведут к общей отста
лости и к опасным последствиям. Фрунзе, исходя из марксист
ско-ленинского учения о том, что война есть искусство, ос
новное правило которого—решительное и умелое наступление, 
учил военные кадры на отлично овладевать этим искусством. 
Вместе с тем, он указывал, что наступательный характер не 
исключает обороны и даже отступления, когда это требуется 
обстановкой, так же, как маневренность не только не исклю
чает позиционных форм войны, а, напротив, их предполагает. 
Фрунзе уделял большое внимание взаимодействию фронта и 
тыла, развертыванию партизанского движения в тылу против
ника.

Взгляды Фрунзе нашли подтверждение в гражданской вой
не и особенно в условиях Великой Отечественной войны со
ветского народа против гитлеровской Германии.

Один из ивановцев сообщил, что он и ряд других ивано
во-вознесенских большевиков были взяты Фрунзе с Турке
станского фронта на Южный фронт. Врангель только что вы
шел за Перекопский перешеек, и его лавина начала распро
страняться на Украину. Ивановны слышали, что командующим 
Южным фронтом назначен Фрунзе. Им часто приходилось 
наблюдать за Фрунзе во время его работы. Он был чрезвы
чайно сосредоточенным. Очень много и упорно готовился к 
проведению военной операции против Врангеля. Когда они его 
спрашивали, что же он очень много работает и все изучает 
до малейшей подробности, Фрунзе обыкновенно отвечал — 
Владимир Ильич Ленин требует быстрее разгромить южную 
контрреволюцию. Нужно работать четко и безукоризненно.2

Другой пишет о громадном авторитете М. В. Фрунзе в вой
сках Южного фронта, о любви и уважении к нему солдат и 
командиров Красной Армии. Генералы, работающие у него в 
штабе, говорили о Фрунзе с уважением, восхищались его умом, 
обширными военными знаниями. М. В. Фрунзе „о своей работе 
и об успехах не любил говорить, избегал этого, его скром

1 М. В. Ф р у н з е. Избранные произведения, Воениздат, 1940, стр. 35.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 34.
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ность поразительна, была она свойственна только великим 
цельным натурам, а М. В. Фрунзе был такой натурой".1

Осуществляя план товарища Сталина, наша Красная Ар
мия Южного фронта под руководством Фрунзе нанесла вран
гелевцам сокрушительный удар на юге. Сражаясь с войсками 
Врангеля, ивановцы вписали не одну яркую страницу в исто
рию боевых подвигов ткачей. В конце августа 1920 г. 2-й ба
тальон 4-го Московского полка, в котором большинство было 
ивановцев, получил приказ занять станицу Черноморскую, 
где находились врангелевцы. По донесению разведчиков, в 
станице Черноморской были сосредоточены крупные силы про
тивника. Наступали, замаскировавшись в несколько десятков 
подвод (обывательских). Неприятель никак не мог, да и нель
зя было предполагать, что едет батальон с боевой задачей. 
Затрещали пулеметы, и странный обоз в минуту превратился 
в боевые цепи. Подводы были быстро укрыты в безопасном 
месте. Вскоре в результате стремительной атаки станица Чер
номорская была взята; белые, оставив много трупов, бежали, 
преследуемые воинами Красной Армии. Это один из многих 
эпизодов ивановцев на Южном фронте.

Белые потерпели большое поражение за Днепром у Кахов
ки, а затем, после взятия Каховки, опираясь на ее плацдар
мы, Красная Армия нанесла врангелевцам сокрушительный 
удар, уничтожив и взяв в плен основные силы Врангеля. Бе
лым частично удалось уйти в Крым. В третью годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, в ночь с 
7 на 8 ноября 1920 г., красные войска Южного фронта начали 
форсирование Сиваша для удара по Перекопским и Чонгар
ским позициям противника. Фрунзе был на берегу Сиваша и 
лично руководил боями. Утром 11 ноября 1920 г. части Крас
ной Армии ворвались в Крым. 12 ноября 1920 г. М. В. Фрун
зе в телеграмме Ленину сообщил о величайшей доблести пе
хоты при штурмах Перекопа и о том, что последнее гнездо 
контрреволюции разгромлено и Крым вновь станет совет
ским.

Выступая на VIII Всероссийском съезде Советов, Ленин 
так характеризовал решающие сражения у Крымских пере
шейков: „Одна из самых блестящих страниц в истории Крас
ной Армии — есть та полная, решительная и замечательно 
быстрая победа, которая одержана над Врангелем**.2

Войска Красной Армии взяли в плен 15000 вражеских солдат 
и офицеров, захватили 400 орудий, 10000 винтовок, 30 миллио
нов патронов, 40 броневиков, 39 аэропланов, 10 американ
ских паровозов, 4000 товарных вагонов, свыше 600 телеграф
ных аппаратов и многое другое.8

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 96.
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 457.
3 ЦАКА. ф. 25906, on. 1, д. 2, л. 12.
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пени слиться с широкой красноармейской массой. В-третьих, 
правильностью его политического и технического руководст
ва, укреплением веры красноармейской массы в полное соот
ветствие начальников своему назначению".1

Он всемерно yKpt плял дисциплину в армии, указывал, что 
дисциплина нужна, как свет и воздух, требовал свято выпол
нять указания Ленина и Сталина о Красной Армии, неукос
нительно исполнять все законы о Красной Армии. Он требо
вал, чтобы каждый работник критически относился к своим 
недостаткам и беспрестанно совершенствовал свои знания. 
Малейшая отсталость и невнимательное отношение к вопро
сам развития военного дела быстро поведут к общей отста
лости и к опасным последствиям. Фрунзе, исходя из марксист
ско-ленинского учения о том, что война есть искусство, ос
новное правило которого—решительное и умелое наступление, 
учил военные кадры на отлично овладевать этим искусством. 
Вместе с тем, он указывал, что наступательный характер не 
исключает обороны и даже отступления, когда это требуется 
обстановкой, так же, как маневренность не только не исклю
чает позиционных форм войны, а, напротив, их предполагает. 
Фрунзе уделял большое внимание взаимодействию фронта и 
тыла, развертыванию партизанского движения в тылу против
ника.

Взгляды Фрунзе нашли подтверждение в гражданской вой
не и особенно в условиях Великой Отечественной войны со
ветского народа против гитлеровской Германии.

Один из Лановцев сообщил, что он и ряд других ивано
во-вознесенских большевиков были взяты Фрунзе с Турке
станского фронта на Южный фронт. Врангель только что вы
шел за Перекопский перешеек, и его лавина начала распро
страняться на Украину. Ивановцы слышали, что командующим 
Южным фронтом назначен Фрунзе. Им часто приходилось 
наблюдать за Фрунзе во время его работы. Он был чрезвы
чайно сосредоточенным. Очень много и упорно готовился к 
проведению военной операции против Врангеля. Когда они его 
спрашивали, что же он очень много работает и все изучает 
до малейшей подробности, Фрунзе обыкновенно отвечал — 
Владимир Ильич Ленин требует быстрее разгромить южную 
контрреволюцию. Нужно работать четко и безукоризненно.L>

Другой пишет о громадном авторитете М. В. Фрунзе в вой
сках Южного фронта, о любви и уважении к нему солдат и 
командиров Красной Армии. Генералы, работающие у него в 
штабе, говорили о Фрунзе с уважением, восхищались его умом, 
обширными военными знаниями. М. В. Фрунзе „о своей работе 
и об успехах не любил говорить, избегал этого, его скром

1 М. В. Ф р у н з е. Избранные произведения, Воениздат, 1940, стр. 35. 
Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 34.
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ность поразительна, была она свойственна только великим 
цельным натурам, а М. В. Фрунзе был такой натурой®.1

Осуществляя план товарища Сталина, наша Красная Ар
мия Южного фронта под руководством Фрунзе нанесла вран
гелевцам сокрушительный удар на юге. Сражаясь с войсками 
Врангеля, ивановцы вписали не одну яркую страницу в исто
рию боевых подвигов ткачей. В конце августа 1920 г. 2-й ба
тальон 4-го Московского полка, в котором большинство было 
ивановцев, получил приказ занять станицу Черноморскую, 
где находились врангелевцы. По донесению разведчиков, в 
станице Черноморской были сосредоточены крупные силы про
тивника. Наступали, замаскировавшись в несколько десятков 
подвод (обывательских). Неприятель никак не мог, да и нель
зя было предполагать, что едет батальон с боевой задачей. 
Затрещали пулеметы, и странный обоз в минуту превратился 
в боевые цепи. Подводы были быстро укрыты в безопасном 
месте. Вскоре в результате стремительной атаки станица Чер
номорская была взята; белые, оставив много трупов, бежали, 
преследуемые воинами Красной Армии. Это один из многих 
эпизодов ивановцев на Южном фронте.

Белые потерпели большое поражение за Днепром у Кахов
ки, а затем, после взятия Каховки, опираясь на ее плацдар
мы, Красная Армия нанесла врангелевцам сокрушительный 
удар, уничтожив и взяв в плен основные силы Врангеля. Бе
лым частично удалось уйти в Крым. В третью годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, в ночь с 
7 на 8 ноября 1920 г., красные войска Южного фронта начали 
форсирование Сиваша для удара по Перекопским и Чонгар
ским позициям противника. Фрунзе был на берегу Сиваша и 
лично руководил боями. Утром 11 ноября 1920 г. части Крас
ной Армии ворвались в Крым. 12 ноября 1920 г. М. В. Фрун
зе в телеграмме Ленину сообщил о величайшей доблести пе
хоты при штурмах Перекопа и о том, что последнее гнездо 
контрреволюции разгромлено и Крым вновь станет совет
ским.

Выступая на VIII Всероссийском съезде Советов, Ленин 
так характеризовал решающие сражения у Крымских пере
шейков: „Одна из самых блестящих страниц в истории Крас
ной Армии — есть та полная, решительная и замечательно 
быстрая победа, которая одержана над Врангелем".2

Войска Красной Армии взяли в плен 15000 вражеских солдат 
и офицеров, захватили 400 орудий, 10000 винтовок, 30 миллио
нов патронов, 40 броневиков, 39 аэропланов, 10 американ
ских паровозов, 4000 товарных вагонов, свыше 600 телеграф
ных аппаратов и многое другое.8

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 365, л. 96.
3 В. И. Л ен  ин. Соч., т. 31, изд. 4, стр. 457.
:1 ЦАКА, ф. 25906, on. 1, д. 2, л. 12.
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В статье „Крымские впечатления", опубликованной в газете 
„Известия" от 4 декабря 1920 г., М. В. Фрунзе заявил:

„Считаю своим долгом подчеркнуть, что армия Врангеля, 
-как таковая, уничтожена полностью44.1

Роль рабочих Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска, 
Нижнего-Новгорода, Твери, Тулы и других промышленных 
центров нашей страны нельзя переоценить. Владимир Ильич 
Ленин в речи на III съезде рабочих текстильной промышленно
сти в 1920 г. говорил,что „...пролетариат московский, питерский и 
иваново-вознесенский... доказал на деле, что никакой ценой 
не уступит завоевания революции... Необходимо, чтобы весь 
пролетариат, как один человек, проявил на фронте труда та
кие же неслыханные чудеса, как он проявил на кровавом 
(фронте.* 2

Следует привести хотя бы один из примеров боевых под
вигов иваново-вознесенских большевиков на Западном фронте, 
в борьбе с белополяками в 1920 г.

На Западном фронте 7-я стрелковая дивизия—дивизия 
ивановских, шуйских и владимирских рабочих, — совершая 
главные дела во имя советской Родины, весной 1920 г. полу
чила приказ с Южного фронта перейти на Западный. Преодо
левая 600-километровый переход, по дороге она уничтожала 
белые банды, находившиеся в районе Ворожбы — Конотопа. 
По прибытии на место дивизия заняла боевой участок. Вскоре 
начались жестокие схватки С врагом.

Противник, сосредоточив у себя огромные силы, ударил 
но 7-й дивизии. Необходимо было во что бы то ни стало за
держать врага, не дать ему возможности продвинуться вперед 
и тем самым способствовать нашим частям эвакуировать боль
шое количество имущества, боеприпасов и продовольствия, 
разгрузить станцию Коростень.

7-я дивизия эту задачу выполнила с честью. Отражая на
тиск врага и уничтожая в огромном количестве его живую 
силу и технику, 7-я дивизия до последней, самой малейшей 
возможности, удерживала занимаемые ею позиции. Между тем 
враг стягивал все новые и новые силы и прямо схода бросал 
их в бой. 25 апреля разведка донесла, что противник захва
тил железнодорожный узел станции Коростень, в тылу наших 
войск захвачены станции Малин, Орша и Тетерев. Противник 
взорвал мосты и железнодорожный путь, порвал связь с на
шими частями, действовавшими н а' правом и левом уча
стках.

Было сообщено также, что в тыл 7-й дивизии вышла силь
ная кавалерийская группа врага. Таким образом 7-я дивизия 
«оказалась в окружении. Против нее действовал враг, имевший

1 „Известия ВЦИКС от 4 декабря 1920 г., № 273.
-В. И. Ленин. Соч.. т. 30, изд. 4, стр. 487—488.
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десятикратное превосходство?. Как быть? Было решено: побе
дить или умереть со славой. Быстро снарядили команду на 
бронепоезд. Под ураганным пулеметным и орудийным огнем 
противника красноармейцы исправили поврежденные мосты и 
железные дороги.

На путях сосредоточили 25 эшелонов и 6 бронепоездов- 
Быстро создали ударный отряд из коммунистов, комсомоль
цев, из школы комсостава и политруков.

Глубокой ночью этот отряд начал штурм станции Малин. 
Д о 6 часов утра проходили упорные напряженные бои: пять, 
раз станция переходила из рук в руки; 16 раз доблестные 
сыны Иваново-Вознесенска и Владимира ходили в штыковую 
атаку. В этом бою 7-я дивизия захватила большие трофеи: 
12 легких орудий, 8 тяжелых орудий и 24 пулемета.

Великую годовщину 1 Мая, день международной проле
тарской солидарности, день боевого смотра и мобилизации 
революционных сил, 7-я дивизия отметила блестяще. В ночь, 
на 1 Мая она разбила врага у станции Орша и, продолжая 
продвижение на Киев, вышла из окружения. В этих боях 7-я 
дивизия покрыла себя неувядаемой славой, спасла имущество- 
своих соседних дивизий и других частей 12-й армии. 7-я ди
визия вывезла пять бронепоездов и 32 эшелона по 70—80 ва
гонов в каждом.

За эти славные подвиги ВЦИК наградил 7-ю дивизию бое
вым Красным Знаменем.

25 мая под убийственным огнем врага 7-я Краснознаменная 
дивизия форсировала Днепр, зашла в тыл неприятеля, захва
тила большое количество трофеев и нанесла сильный удар- 
войскам 3-й польской арйии. В августе 1920 г. 7-я Красно
знаменная дивизия в составе Красной Армии Западного фрон
та вела успешные бои с армией белополяков. Вскоре Красная 
Армия вдребезги разбила главную и основную силу интервен
тов. Таковы в беглых чертах славные подвиги 7-й Краснозна
менной дивизии.

Сила дивизии состояла в том, что в ее рядах было много- 
рабочих из промышленных районов страны. Дивизия имела 
большую партийную прослойку. Некоторые полки имели до  
150 членов партии. Такой количественный состав партийных 
сил был фактом огромной значимости. На 20 октября 1920 г. 
в 7-й стрелковой Краснознаменной дивизии было членов 
РКП(б) 1174 человека. Из них в 55-м полку—72'чел., в 56-м 
полку — 70 чел., в 57-м полку—31 чел., в 59-м полку — 26 чел „ 
в 60-м полку — 36 чел., в 61-м полку— 55 чел., в 62-м полку — 
38 чел., в 63-м полку—32 чел., в Управлении артиллерией— 
140 чел., в штабе дивизии — 162 чел., в политотделе диви
зии—67 чел., и т. д . 1

1 ЦАКА, ф. 1183, on. 1, д. 55, л. 261.
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В статье „Крымские впечатленияопубликованной в газете 
„Известия" от 4 декабря 1920 г., М. В. Фрунзе заявил:

.Считаю своим долгом подчеркнуть, что армия Врангеля, 
как таковая, уничтожена полностью*.1

Роль рабочих Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска, 
Нижнего-Новгорода, Твери, Тулы и других промышленных 
центров нашей страны нельзя переоценить. Владимир Ильич 
Ленин в речи на III съезде рабочих текстильной промышленно
сти в 1920 г. говорил,что „...пролетариат московский, питерский и 
иваново-вознесенский... доказал на деле, что никакой ценой 
не уступит завоевания революции... Необходимо, чтобы весь 
пролетариат, как один человек, проявил на фронте труда та
кие же неслыханные чудеса, как он проявил на кровавом 

фронте.' 2
Следует привести хотя бы один из примеров боевых под

вигов иваново-вознесенских большевиков на Западном фронте, 
в борьбе с белополяками в 1920 г.

На Западном фронте 7-я стрелковая дивизия—дивизия 
ивановских, шуйских и владимирских рабочих, — совершая 
славные дела во имя советской Родины, весной 1920 г. полу
чила приказ с Южного фронта перейти на Западный. Преодо
левая 600-километровый переход, по дороге она уничтожала 
белые банды, находившиеся в районе Ворожбы — Конотопа. 
По прибытии на место дивизия заняла боевой участок. Вскоре 
начались жестокие схватки с врагом.

Противник, сосредоточив у себя огромные силы, ударил 
по 7-й дивизии. Необходимо было во что бы то ни стало за
держать врага, не дать ему возможности продвинуться вперед 
и тем самым способствовать нашим частям эвакуировать боль
шое количество имущества, боеприпасов и продовольствия, 
разгрузить станцию Коростень.

7-я дивизия эту задачу выполнила с честью. Отражая на
тиск врага и уничтожая в огромном количестве его живую 
силу и технику, 7-я дивизия до последней, самой малейшей 
возможности, удерживала занимаемые ею позиции. Между тем 
враг стягивал все новые и новые силы и прямо схода бросал 
их в бой. 25 апреля разведка донесла, что противник захва
тил железнодорожный узел станции Коростень, в тылу наших 
войск захвачены станции Малин, Орша и Тетерев. Противник 
взорвал мосты и железнодорожный путь, порвал связь с на
шими частями, действовавшими на правом и левом уча
стках.

Было сообщено также, что в тыл 7-й дивизии вышла силь
ная кавалерийская группа врага. Таким образом 7-я дивизия 
оказалась в окружении. Против нее действовал враг, имевший

1 „Известия ВЦИК“ от 4 декабря 1920 г., № 273.
-В. .И. Ленин. Соч., т. 30, изд. 4, стр. 487—488.

141



десятикратное превосходство?. Как быть? Было решено: побе
дить или умереть со славой. Быстро снарядили команду на 
бронепоезд. Под ураганным пулеметным и орудийным огнем 
противника красноармейцы исправили поврежденные мосты и 
железные дороги.

На путях сосредоточили 25 эшелонов и 6 бронепоездов- 
Быстро создали ударный отряд из коммунистов, комсомоль
цев, из школы комсостава и политруков.

Глубокой ночью этот отряд начал штурм станции Малин. 
Д о 6 часов утра проходили упорные напряженные бои: пять 
раз станция переходила из рук в руки; 16 раз доблестные 
сыны Иваново-Вознесенска и Владимира ходили в штыковую* 
атаку. В этом бою 7-я дивизия захватила большие трофеи г 
12 легких орудий, 8 тяжелых орудий и 24 пулемета.

Великую годовщину 1 Мая, день международной проле
тарской солидарности, день боевого смотра и мобилизации 
революционных сил, 7-я дивизия отметила блестяще. В ночь 
на 1 Мая она разбила врага у станции Орша и, продолжая 
продвижение на Киев, вышла из окружения. В этих боях 7-я 
дивизия покрыла себя неувядаемой славой, спасла имущество 
своих соседних дивизий и других частей 12-й армии. 7-я ди
визия вывезла пять бронепоездов и 32 эшелона по 70—80 ва
гонов в каждом.

За эти славные подвиги ВЦИК наградил 7-ю дивизию бое
вым Красным Знаменем.

25 мая под убийственным огнем врага 7-я Краснознаменная 
дивизия форсировала Днепр, зашла в тыл неприятеля, захва
тила большое количество трофеев и нанесла сильный удар 
войскам 3-й польской армии. В августе 1920 г. 7-я Красно
знаменная дивизия в составе Красной Армии Западного фрон
та вела успешные бои с армией белополяков. Вскоре Красная 
Армия вдребезги разбила главную и основную силу интервен
тов. Таковы в беглых чертах славные подвиги 7-й Краснозна
менной дивизии.

Сила дивизии состояла в том, что в ее рядах было много 
рабочих из промышленных районов страны. Дивизия имела 
большую партийную прослойку. Некоторые полки имели до  
150 членов партии. Такой количественный состав партийных 
сил был фактом огромной значимости. На 20 октября 1920 г. 
в 7-й стрелковой Краснознаменной дивизии было членов 
РКП(б) 1174 человека. Из них в 55-м полку—72 чел., в 56-м 
полку — 70 чел., в 57-м полку—31 чел., в 59-м полку — 26 чел 
в 60-м полку — 36 чел., в 61-м полку— 55 чел., в 62-м полку - 
38 чел., в 63-м полку—32 чел., в Управлении артиллерией— 
140 чел., в штабе дивизии — 162 чел., в политотделе диви
зии—67 чел., и т. д . 1

1 ЦАКА, ф. 1183, on. 1, д. 55, л. 261.
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Следует отметить, что во главе политотдела дивизии стояли 
-иваново-вознесенские большевики, в прошлом работники 
Иваново-Вознесенской партийной организации и губвоенкомата. 
Железная стойкость, дисциплина, организованность, готовность 
к самопожертвованию были неотъемлемыми качествами ди
визии. Большевики цементировали дивизию. Они были органи
заторами и воспитателями красноармейской массы, укрепляли 
веру у них в нашу победу.

Коммунист-зоин на фронте своей отвагой и храбростью, 
самопожертвованием во имя интересов народа, во имя инте
ресов социализма воодушевлял бойцов Красной Армии на 
беспощадную борьбу против врагов нашей Родины... Полити
ческая работа в дивизии была поставлена образцово. Недаром 
на всех армейских и партийных конференциях она служила 
лримером для всех.

По сообщению политотдела 7-й стрелковой дивизии, только 
за вторую половику августа 1920 г. в прифронтовой полосе 
было организовано митингов и собраний 72 и проведена зна
чительная работа по укреплению органов Советской власти в 
освобожденных от врагов городах и селах.1 Большевики разъ
яснили трудящимся прифронтовой полосы политику партии 
Ленина—Сталина и советского правительства. Их плодотвор
ная деятельность сказалась в том, что многие крестьяне 
стали просить мобилизовать их в Красную Армию, чтобы 
помочь ей в борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией.

В приказе начальника политотдела дивизии от 20 октября 
1920 г. было сказано, что все политработники обязаны улучшить 
массово-политическую работу в воинских частях и неустанно 
крепить воинскую дисциплину.

„Члены большевистской партии должны служить примером 
боевой и политической подготовки: борьба с Врангелем— 
главное в агитационной работе**.2

Большая работа была проведена в так называемую неделю 
комячеек по созданию и укреплению больше1 истских органи
заций в воинских частях и по перераспределению партийных 
сил. В эту неделю в ротах, батальонах и полках состоялись 
партийные собрания с участием на них всех красноармейцев. 
Н  ̂ этих собраниях были заслушаны доклады на темы: „Роль 
Октябрьской социалистической революции14, яРКГ1(б)—вождь и 
организатор побед Октябрьской революции1*.

Политотдел 7-й стрелковой дивизии успешно провел не
сколько субботников по устройству школ, изб-читален, клубов 
по оказанию помощи беднейшему крестьянству, привлекая 
для эю й цели местное население, бойцов и командиров Красной 
Армии.

1 ЦАКА, ф. 1183, on. 1, д. 2, л, 41.
* ЦАКА, ф. 1183, on. 1, д. 55, л. 7.
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Деятельность политических органов и коммунистических 
ячеек дивизии была направлена на претворение в жизнь 
решений Ленинско - Сталинского Центрального Комитета 
большевистской партии, на выполнение боевых задач и по
вышение идейно-политического уровня красноармейских масс. 
За все время военных действий 7-я дивизия не прерывала 
связи с иваново-вознесенскими рабочими, партийными и совет
скими организациями. Бойцы и командиры часто писали письма 
в свой родной город о своих фронтовых делах. Вот эти письма: 

.Были два такие факта: офицеру одной роты попали наши 
листовки, и он эти листовки сам лично раздал своим солдатам 
и сказал, что вот пишут красные, и предупредил их, что как 
будет наступление Красной Армии, то предлагаю вам перейти 
на сторону красных, и я тоже с вами пойду. Но ему не уда
лось перейти, он был убит артиллерийским огнем, а 80 человек 
перешли на нашу сторону"1.

Другой случай. Начальник пулеметной команды перешел* 
со своей командой, принеся с собой пулемет и вин
товки. Мы, товарищи, усилим работу на фронте, а вы в 
тылу, и скоро будет сломлен кровавый враг Советской России. 
Все за работу на фронте и в тылу! Да здравствует непобе
димая Красная Армия!"2

Один из ивановцев пишет о том, что .25 мая 1920 г. у  
деревни Печки... заходим в тыл полякам и захватываем 
5 орудий, 25 пулеметов и много пленных".3

В марте 1921 г. командование 7-й Краснознаменной стрел
ковой дивизии ̂ возбудило перед М. В. Фрунзе ходатайство о  
присвоении названия дивизии „Иваново-Вознесенской", как 
положившей начало своей организации в Иваново-Вознесенской 
губернии и имеющей в своем составе большое количество- 
иваново-вознесенских рабочих.

Политотдел и командование 7-й Краснознаменной стрел
ковой дивизии просит Фрунзе дать разрешение ходатайст
вовать перед Иваново-Вознесенским губернским комитетом 
РКП(б) и губисполкомом о присвоении вышеуказанного на
звания.

М. В. Фрунзе горячо поддержал справедливую просьбу 
командования 7-й Краснознаменной дивизии и вскоре посла.т 
в Иваново-Вознесенский губернский комитет партии следующее 
отношение:

.Препровождая при сем копию рапорта начальника 7-й стрел
ковой дивизии, положившей начало своего формирования в Ива
ново-Вознесенской губернии и впоследствии вписавшей своими: 
боевыми действиями прекрасную страницу в историю борьбы 
Рабоче-Крестьянской власти с ее врагами на Восточном »

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2., д. 9J, л. 16.
2 Там же, л. 17.
1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 1051, л. 6.
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Следует отметить, что во главе политотдела дивизии стояли 
иваново-вознесенские большевики, в прошлом работники 
Иваново-Вознесенской партийной организации и губвоенкомата. 
Железная стойкость, дисциплина, организованность, готовность 
к самопожертвованию были неотъемлемыми качествами ди
визии. Большевики цементировали дивизию. Они были органи
заторами и воспитателями красноармейской массы, укрепляли 
веру у них в нашу победу.

Коммунист-воин на фронте своей отвагой и храбростью, 
самопожертвованием во имя интересов народа, во имя инте
ресов социализма воодушевлял бойцов Красной Армии на 
беспощадную борьбу против врагов нашей Родины... Полити
ческая работа в дивизии была поставлена образцово. Недаром 
на всех армейских и партийных конференциях она служила 
примером для всех.

По сообщению политотдела 7-й стрелковой дивизии, только 
за вторую половину августа 1920 г. в прифронтовой полосе 
было организовано митингов и собраний 72 и проведена зна
чительная работа по укреплению органов Советской власти в 
освобожденных от врагов городах и селах.1 Большевики разъ
яснили трудящимся прифронтовой полосы политику партии 
Ленина—Сталина и советского правительства. Их плодотвор
ная деятельность сказалась в том, что многие крестьяне 
стали просить мобилизовать их в Красную Армию, чтобы 
помочь ей в борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией.

В приказе начальника политотдела дивизии от 20 октября 
1920 г. было сказано, что все политработники обязаны улучшить 
массово-политическую работу в воинских частях и неустанно 
крепить воинскую дисциплину.

„Члены большевистской партии должны служить примером 
боевой и политической подготовки: борьба с Врангелем— 
главное в агитационной работе*4.2

Большая работа была проведена в так называемую неделю 
комячеек по созданию и укреплению большеристских органи
заций в воинских частях и по перераспределению партийных 
сил. В эту неделю в ротах, батальонах и полках состоялись 
партийные собрания с участием на них всех красноармейцев. 
Н* этих собраниях были заслушаны доклады на темы: „Роль 
Октябрьской социалистической революции*4, „РКГ1(б)—вождь и 
организатор побед Октябрьской революции44.

Политотдел 7-й стрелковой дивизии успешно провел не
сколько субботников по устройству школ, изб-читален, клубов 
по оказанию помощи беднейшему крестьянству, привлекая 
для эгой цели местное население, бойцов и командиров Красной 
Армии.

1 ЦАКА, ф. 1183, on. 1, д. 2, л, 41.
2 ЦАКА, ф. 118J, on. 1, д. 55, л. 7.
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Деятельность политических органов и коммунистических 
ячеек дивизии была направлена на претворение в жизнь 
решений Ленинско - Сталинского Центрального Комитета 
большевистской партии, на выполнение боевых задач и по
вышение идейно-политического уровня красноармейских масс. 
За все время военных действий 7-я дивизия не прерывала 
связи с иваново-вознесенскими рабочими, партийными и совет
скими организациями. Бойцы и командиры часто писали письма 
в свой родной город о своих фронтовых делах. Вот эти письма: 

.Были два такие факта: офицеру одной роты попали наши 
листовки, и он эти листовки сам лично раздал своим солдатам 
и сказал, что вот пишут красные, и предупредил их, что как 
будет наступление Красной Армии, то предлагаю вам перейти 
на сторону красных, и я тоже с вами пойду. Но ему не уда
лось перейти, он был убит артиллерийским огнем, а 80 человек 
перешли на нашу сторону"1.

Другой случай. Начальник пулеметной команды перешел 
со своей командой, принеся с собой пулемет и вин
товки. Мы, товарищи, усилим работу на фронте, а вы в 
тылу, и скоро будет сломлен кровавый враг Советской России. 
Все за работу на фронте и в тылу! Да здравствует непобе
димая Красная Армия!"2

Один из ивановцев пишет о том, что „25 мая 1920 г. у  
деревни Печки... заходим в тыл полякам и захватываем 
5 орудий, 25 пулеметов и много пленных".3

В марте 1921 г. командование 7-й Краснознаменной стрел
ковой дивизии возбудило перед М. В. Фрунзе ходатайство о- 
присво^рии названия дивизии „Иваново-Вознесенской", как 
положившей начало своей организации в Иваново-Вознесенской 
губернии и имеющей в своем составе большое количество 
иваново-вознесенских рабочих.

Политотдел и командование 7-й Краснознаменной стрел
ковой дивизии просит Фрунзе дать разрешение ходатайст
вовать перед Иваново-Вознесенским губернским комитетом 
РКП(б) и губисполкомом о присвоении вышеуказанного на
звания.

М. В. Фрунзе горячо поддержал справедливую просьбу 
командования 7-й Краснознаменной дивизии и вскоре послам 
в Иваново-ВЬзнесенский губернский комитет партии следующее; 
отношение:

„Препровождая при сем копию рапорта начальника 7-й стрел
ковой дивизии, положившей начало своего формирования в Ива
ново-Вознесенской губернии и впоследствии вписавшей своими 
боевыми действиями прекрасную страницу в историю борьбы 
Рабоче-Крестьянской власти с ее врагами на Восточном п

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 2., д. 9!, л. 16.
- Там же, л. 17.
1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 1051, л. 6.
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Южном фронтах,—усиленно поддерживаю ходатайство нач- 
политотдела и командования 7-й о присвоении этой дивизии 
наименования Иваново-Вознесенской"-1

В разгроме врага на Западном фронте принимала участие 
и 25-я легендарная Чапаевская дивизия (а в ее рядах 220-й 
Иваново-Вознесенский стрелковый полк), которая в новых 
•боях с врагом увеличила свою заслуженную былую славу.

В 1920 г. от коммунистической ячейки № 518 Иваново- 
Вознесенского полка губернский комитет РКП(б) получил 
письмо, в котором ивановцы-фронтовики сообщали о том, что 
в ближайшее время они намерены организовать и провести 
полковой праздник. В письме говорилось, что до настоящего 
времени они были заняты делом разгрома врага и не имели 
возможности справить настоящий праздник. Враг теперь раз
бит и уничтожен, и мы хотим отметить как боевые, так и 
революционные заслуги нашего полка. Посылая в Иваново- 
Вознесенск своих представителей, как родственным нам друзей 
и товарищей, надеемся, что вы не откажете нам в просьбе 
снабдить наш и ваш полк шелковым знаменем2. Эта просьба 
ивановцев была немедленно удовлетворена. В полк выехали 
представители рабочих Иваново-Вознесенска.

Немало иваново-вознесенских большевиков сложили свои 
головы в боях с врагами, пали смертью храбрых в жестоких 
боях на Южном и Западном фронтах.

Война иностранных интервентов и российских белогвардей
цев против Советов окончилась победой Советов.

Красная Армия, руководимая коммунистической партией, 
победила внешних и внутренних врагов советской власти, 
отстояла государственную независимость нашей страны, вели
кие завоевания Октябрьской социалистической революции. * 

Красная Армия победила потому, что она есть „...армия осво
божденных рабочих и крестьян, она есть армия Октябрьской 
революции, армия диктатуры пролетариата... наша армия, 
является армией братства между нациями нашей страны, армией 
освобождения угнетенных наций нашей страны, армией 
защиты свободы и независимости наций нашей страны... Сила 
нашей Красной Армии состоите том, что она воспитывается... 
в духе интернационализма, в духе уважения к народам других 
стран, в духе любви и уважения к рабочим всех стран, в духе 
сохранения и утверждения мира между странами1*.3

Иностранные интервенты и русские белогвардейцы, напав 
на Советскую республику, рассчитывали, что она при 
первом же ударе рассыплется, советская власть будет легко 
уничтожена, и капитализм в России снова восторжествует.

1 Ивановский областной партийный архив, ф. 281, д. 1051, л. 4.
2 Ивановский областной партийный архив, ф. 2, д. 91, л. 26.
3 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 11, стр. 22, 23,25.
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Но их планы потерпели крах. Задушить закономерно возник
ший новый передовой общественный строй оказалось не под 
силу международной и внутренней контрреволюции.

„Советская система, — говорил Ленин на IX съезде 
РКП(б), — в которой мы, создавая ее в октябре, следовали 
заветам 1905 года, разрабатывая собственный опыт, эта совет
ская система оказалась всемирно-историческим явлением,*1

Под мудрым руководством большевистской партии, под 
гениальным руководством Ленина и Сталина Красная Армия,, 
рабочие и крестьяне нашей страны вышли с честью из тя
желых испытаний гражданской войны, защитили свою совет
скую власть, тем самым открыли широчайшие возможности 
для всестороннего развития прогресса и свободы, для движе
ния по пути к сияющим высотам социализма.

Российская Коммунистическая партия (большевиков) под. 
руководством Ленина и Сталина была вдохновителем и органи
затором борьбы рабочих и крестьян Советской республики 
против иностранных интервентов и русских белогвардейцев. 
Она подняла советский народ на Отечественную войну, на
правила все усилия нашей славной Красной Армии, всех со
ветских людей на разгром ненавистного врага.

Члены партии Ленина—Сталина сражались в первых рядах 
против вражеских сил, показывали беспримерные образцы 
самоотверженности и героизма во имя дела народа, дела комму
низма. Они проводили громадную идейно-политическую, орга
низаторскую и воспитательную работу в Красной Армии, цемен
тировали ее ряды и своими боевыми подвигами на передовой 
линии огня вели за собой красноармейские массы, обеспечива
ли успех в борьбе с войсками противника, готовили и осу
ществляли нашу победу.

Иваново-вознесенские большевики, как верный оплот 
Ленинско-Сталинского Центрального Комитета большевистской 
партии, совершили немало славных подвигов на Восточном и 
Южном фронтах в борьбе за свободу и независимость Совет
ской республики. Их отряд составил 220-й стрелковый полк, 
входивший в Чапаевскую дивизию, в которой иваново-возне
сенские большевики сыграли роль политических воспитателей 
и организаторов красноармейской, крестьянской по своему 
составу массы, просвещая и цементируя ее.

Наряду с большевиками Питера, Москвы, Твери и других 
городов иваново-вознесенские большевики проявили героизм 
в борьбе с ордами Деникина и способствовали их разгрому. 
Их роль в разгроме контрреволюции на юге отметили великий 
Ленин в своей речи перед слушателями Свердловского уни
верситета 24 октября 1919 г. и великий Сталин в статье 
„К военному положению на Юге“ .

1 В. И. Л енин. Соч., т. 30, изд. 4, стр. 420.
146



Иваново-вознесенские большевики приняли горячее участие - 
в войне с Врангелем и белополяками, проявив и здесь без
заветность и стойкость. 7-я стрелковая дивизия, состоявшая 
из иваново-вознесенских, шуйских и владимирских рабочих, 
за героические подвиги была награждена Красным Знаменем 
ВЦИК.

Под руководством замечательного полководца М. В. Фрунзе 
иваново-вознесенские большевики в период военной иност
ранной интервенции и гражданской войны явились примером 
доблести и геройства не только в тылу, но и на фронте. Они 
были в. первых шеренгах борцов за социализм. Они с честью 
пронесли Красное Знамя через все фронты гражданской войны. 
Иваново-вознесенские рабочие всемерно поддерживали по
литику большевистской партии, отвечающую жизненным ин
тересам трудящихся.

Этим и объясняется их мужество и героизм в боях с Кол
чаком, Деникиным, Врангелем и другими врагами народа.

„И где их, бывало, где не встретишь: у китайской ли- 
грани, в Сибирской тайге, по степям оренбургским, на поль
ских рубежах, на Сиваше у Перекопа, —где они не были 
красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их. 
так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и 
так ненавидели: оттого им и память—как песня сложена п о  
бескрайным равнинам советской земли".1

1 Д. Ф у р м а н о в .  Избранное. Облгиз. Иваново. 1950, стр. 13.



ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
■открыла новую эру в истории человечества, эру крушения 
капитализма, эру социализма. Она разрушила старое буржу
азное государство в России и создала новую форму государ
ственной организации—власть Советов, положила начало со
циалистическому переустройству общества.

Напуганные победой социалистической революции в Рос
сии, реакционные силы—помещики и капиталисты, белогвар
дейские генералы— в союзе с империалистами стран Антанты 
напали на республику трудящихся в целях свержения совет
ской власти и установления власти буржуазии.

Но тщетны были все усилия американской и международ
ной реакции осуществить свои черные замыслы в отношении 
Советской страны. „Большевистская партия поднимает рабо
чих и крестьян на о т е ч е с т в е н н у ю  войну против иност
ранных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардей- 
щины. Советская республика и ее Красная армия разбивают 
одного за другим ставленников Антанты— Колчака, Юденича, 
Деникина, Краснова, Врангеля, вышибают из Украины и Бело
руссии еще одного ставленника Антанты — Пилсудского и, 
таким образом, отбивают иностранную военную интервенцию, 
изгоняют вон ее войска из пределов Советской страны.

Таким образом, первое военное нападение международного 
капитала на страну социализма окончилось полным его крахом".1

Величайший вождь и учитель партии большевиков и со
ветского народа В. И. Ленин говорил, что война есть испы
тание всех экономических, организационных и духовных сил 
каждого народа.

Гражданская война показала единство, сплоченность и геро
изм рабочих и крестьян на фронте и в тылу, прочность 
и незыблемость нового общественного строя—советского 
строя.

В суровые годы гражданской войны со всей силой про
явилась организующая, руководящая и направляющая роль 
большевистской партии на фронте и в тылу. Партия болыые-

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 236.
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виков во главе с Лениным и Сталиным подняла рабочих и 
крестьян на отечественную войну против внешней и внутренней 
контрреволюции, превратила нашу страну в единый военный 
лагерь, подчинила всю работу в тылу единой цели—разгрому 
врага.

Коммунисты были в первых рядах защитников родины 
социализма, тысячами они гибли на Восточном и Южном 
фронтах и в боях против Колчака, Юденича, Деникина и Вран
геля на Северо-Западном и Польском фронтах. Они показали 
беспримерные в истории войн образцы мужества и героизма, 
жертвовали собой во имя интересов народа, во имя комму
низма.

Рядом с В. И. Лениным в годы гражданской войны мы 
всюду видели И. В. Сталина. Он был главной опорой Ленина 
в деле организации и руководства обороной Советской страны. 
По всем важнейшим вопросам политики советского государ
ства, по вопросам военной стратегии и тактики В. И. Ленин 
советовался с И, В. Сталиным.

„Непосредственным вдохновителем и организатором  
важнейших побед Красной Армии был Сталин. Всюду, где 
на фронтах решались судьбы революции, партия посылала 
Сталина. Он был творцом важнейших стратегических планов. 
Сталин руководил решающими боевыми операциями. Под Ца
рицыном и под Пермью, под Петроградом и против Деникина, 
на западе против панской Польши и на юге против Врангеля—гг, 
всюду железная воля и стратегический гений Сталина обе
спечивали победу революции. Сталин был воспитателем и 
руководителем военные комиссаров, без которых, по определе
нию Ленина, не было бы Красной Армии. С именем Сталина свя
заны самые славные победы нашей Красной Армии".1

Иваново-Вознесенские большевики в годы гражданской 
войны и вооруженной иностранной интервенции проявили 
себя надежным оплотом Центрального Комитета партии боль
шевиков, показали себя как один из стойких и самоотвер
женных передовых отрядов рабочего класса нашей страны. 
Героическая борьба иваново-вознесенских большевиков полу
чила высокую оценку со стороны В. И. Ленина и отмечена в 
трудах И. В. Сталина.

Иваново-Вознесенская организация является одной из ста
рейших организаций великой партии Ленина—Сталина. Идей
ное и организационное влияние иваново-вознесенских больше
виков в среде рабочих было очень велико — уже накануне 
революции 1905 г. они пользовались в Иваново-Вознесенске 
безраздельным влиянием. Под их руководством в мае 1905 г. 
началась всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих, 
которая длилась почти два с половиной месяца. В ней при-

1 Иосиф Виссарионович Сталин, Краткая биография, 1947, стр. 82—83
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пяло участие около 70 тыс. рабочих. Она показала, писал Ленин, 
„...неожиданно высокую политическую зрелость рабочих*.1

На собственном революционном опыте рабочие убедились, 
что большевистская партия является единственной партией, 
правильно выражавшей и самоотверженно защищавшей инте
ресы рабочего класса. Вот почему среди иваново-вознесенских 
трудящихся большевики издавна пользовались большим дове
рием, авторитетом. Этим и объясняется героизм иваново-воз
несенских рабочих, руководимых большевиками на фронте и 
в тылу в годы гражданской войны.

Иваново-вознесенские большевики и рабочие массы рабо
тали и боролись под непосредственным руководством 
М. В. Фрунзе — ближайшего соратника и ученика Ленина и 
Сталина. Имя М. В. Фрунзе навсегда вошло в сердца ивано
во-вознесенских рабочих.

Ивановны по праву гордятся и Д. Фурмановым не только 
как писателем — автором „Чапаева", но и как одним из выдаю
щихся большевистских комиссаров.

Иваново-вознесенские большевики выдвинули из своей 
•среды замечательных большевиков, как Самойлов, Варенцова, 
Афанасьев, Кузнецов, Батурин, Степанов и многих других, 
которые немало потрудились по сплочению и большевистско
му воспитанию иваново-вознесенских рабочих и всех трудя
щихся губернии. В начале 1920 г. Иваново-Вознесенская пар
тийная организация имела в своем составе членов партии ра
бочих 74%, крестьян, служащих и красноармейцев — 26%.

Крестьянство, проживающее на территории Иваново-Возне
сенской губернии, было в значительной степени связано с 
фабрикой. Эта тесная связь рабочих и крестьян, близкое об
щение между ними ускорили процесс втягивания передового 
крестьянства в освободительную борьбу и делало его надеж
ным союзником в борьбе за советскую власть.

На героических делах партии Ленина—Сталина, на истори
ческом опыте ее революционной борьбы трудящиеся массы 
нашей страны увидели, что у большевиков нет иных инте
ресов, кроме интересов народа. Это и определило героизм 
рабочих и крестьян в годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны. Славные традиции периода гражданской 
войны наша партия свято сохранила и во многом приумно
жила в суровые годы Великой Отечественной войны.

Изучение опыта гражданской войны воспитывает у совет
ских людей чувство гордости за свою родину, чувство ответ
ственности за ее дальнейшее развитие и процветание, повы
шает бдительность и жгучую ненависть к врагам народа.

Товарищ Сталин в речи на параде Красной Армии 7 нояб
ря 1941 г. напоминал об уроках гражданской войны.

Изучение истории гражданской войны и иностранной воен-
> В. И. Л е н и н .  Соч., т. 9, изд. 4., стр. 308.
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мой интервенции возрастает в наши дни, когда империалисти
ческий, антидемократический лагерь, возглавляемый США, уси
ленно готовит новую войну.

Взяв курс на развязывание войны против СССР и стран 
народной демократии, американские агрессоры проводят фа
шизацию внутренней жизни страны, милитаризацию ее эконо
мики, увеличивая военные расходы.

Они с лихорадочной поспешностью сколачивают всякого 
рода агрессивные союзы и блоки (пресловутый Западный союз. 
Северо-Атлантический пакт и др.), требуют от Англии, Фран
ции, Италии и других маршаллизованных стран увеличивать 
расходы на подготовку войны, увеличить состав войск. В За
падной Германии восстанавливается военная промышленность 
и открыто воссоздается реваншистская разбойничья армия. 
Правящие круги США навязали сепаратный договор для Япо
нии, рассчитанный на возрождение японского милитаризма и 
превращение Японии в базу новой войны. Англо-американские 
империалисты ведут против стран народной демократии пре
ступную подрывную работу, используя для этого в первую 
очередь шпионско-диверсионную банду югославских фашистов. 
Американские империалисты развязали кровавую агрессию 
против корейского народа. Они рассчитывали поработить Ко
рею, создать плацдарм против Китайской Народной Респуб
лики Своими злодеяниями в Корее американские палачи хо
тели запугать и поставить на колени корейский народ Эти 
планы провалились. Так же, как потерпела в свое время крах 
американская интервенция в Советской России, так же потер
пит она и в Корее.

Силы социализма, демократии и мира неисчислимы. Они 
превосходят во много силы империализма и реакции. Могу
чий лагерь народов, вырвавшихся из капиталистического раб
ства, охватывает ныне страны с населением в 800 миллионов 
человек.

Война не нужна народным массам. Войны хотят миллиар
деры и миллионеры США, Англии, Франции и других капита
листических стран, ибо войну они рассматривают как источ
ник сверхприбыли, средство ограбления народов. Преступная 
политика империалистических поджигателей войны вызывает 
растущий отпор со стороны миролюбивых народов.

Мир победит войну потому, что движение сторонников ми
ра непобедимо. Мир победит войну потому, что знамя этой 
борьбы — Сталин. Советский народ, занятый мирным созида
тельным трудом, не жалея сил, крепит могущество социа
листической Родины— оплота мира и безопасности народов.

Под руководством коммунистической партии, великого 
вождя и учителя товарища Сталина наша страна, последова
тельно отстаивая дело мира, уверенно и твердо идет к сияю
щим вершинам коммунизма.
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