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И. А п и н е 

О Б У Р Ж У А З Н Ы Х 

И М Е Л К О Б У Р Ж У А З Н Ы Х К Л А С С А Х 

И ПАРТИЯХ Л А Т В И И 

В П Е Р И О Д П О Д Г О Т О В К И ОКТЯБРЯ 

И О Т Н О Ш Е Н И И К Н И М 

Б О Л Ь Ш Е В И К О В Л А Т В И И 

и Февральской б у р ж у а з н о - д е м о к р а 
тической революции, по определению В. И. Л е н и н а , с полней
шей ясностью о б н а р у ж и л и себя все три основные политичес
кие силы России: ц а р с к а я монархия и ее прямые защитники , 
б у р ж у а з н а я и помещичье -октябристско-кадетская Россия и 
пролетариат в союзе с массой беднейшего населения 1 . В ходе 
буржуазно-демократической революции и в результате ее по
беды произошел классовый сдвиг: у власти в с т а л а контррево
люционная л и б е р а л ь н а я б у р ж у а з и я , место оппозиции з а н я л а 
м е л к о б у р ж у а з н а я демократия , и щ у щ а я соглашения с контр
революционной б у р ж у а з и е й и р а з д е л а власти с нею, а про
л е т а р с к а я д е м о к р а т и я п р о д о л ж а л а борьбу за доведение ре
волюции до конца 2 . 

Главные з а д а ч и революции, ее стратегия и тактика , сфор
мулированные в Апрельских тезисах В. И. Ленина и 
решениях VII (Апрельской) конференции партии, были 

1 См. В. И. Ленин. П о л и . собр . соч., т. 3 1 , стр. 14. 
2 См. т а м ж е , т. 32, стр . 385—386. 



общими д л я п р о л е т а р и а т а всех районов России, д л я всей 
Р С Д Р П ( б ) , составной частью которой я в л я л а с ь т а к ж е Со
циал-демократия Л а т ы ш с к о г о к р а я . В . И. Л е н и н ориентировал 
партию и рабочий к л а с с на перерастание б у р ж у а з н о - д е м о к р а 
тической революции в социалистическую. Н а этом этапе глав
ным врагом, непосредственно против которого пролетариат 
вел борьбу, с тала контрреволюционная империалистическая 
б у р ж у а з и я . О д н а к о первоочередной задачей в борьбе за 
влияние на массы было преодоление влияния мелкобуржу
азных с о г л а ш а т е л е й . 

Особенности р а с с т а н о в к и классовых сил в Л а т в и и были 
обусловлены более высоким уровнем развития к а п и т а л и з м а , 
чем во внутренних губерниях России, большей определенно
стью классовых отношений. Х а р а к т е р н ы й облик края , кото
рый в целом о с т а в а л с я неизменным до н а ч а л а первой миро
вой войны, с л о ж и л с я у ж е в н а ч а л е XX в.; в Л а т в и и у ж е было 
высококонцентрированное ф а б р и ч н о е производство с преоб
ладанием м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й , машиностроительной, 
электротехнической и резиново-линолеумной отраслей . Пер
вая русская революция , кризисный спад и последовавший за
тем подъем в промышленности в 1909—1913 гг. еще более 
усилили эти черты. З н а ч и т е л ь н о увеличилось число фаб
рично-заводских рабочих , вырос удельный вес металлистов , 
усилилась концентрация производства и к а п и т а л а . Отсюда — 
глубина социальной д и ф ф е р е н ц и а ц и и и наличие многочислен
ной армии п р о л е т а р и а т а в городе и деревне. 

П о д а н н ы м Б. Я. Вилке , у ж е к началу века разделение 
общественного труда в Л а т в и и м е ж д у тремя главными груп
пами населения — сельскохозяйственным, торгово-промыш
ленным и непроизводительным — з а ш л о д а л ь ш е , чем в Рос
сии в целом. Если по России в целом все население распре
делялось м е ж д у н а з в а н н ы м и группами в соотношении 77,2, 
17,3 и 5 ,5%, то по Л а т в и и это соотношение было иным — 
59,3, 31,7 и 9 ,0% 3 . Внутри торгово-промышленной группы на
селения существовали особо р е з к и е социальные различия , 
особенно велик был р а з р ы в м е ж д у небольшой кучкой пред
принимателей и многочисленным п р о л е т а р и а т о м . 

Х а р а к т е р н ы м и особенностями л а т ы ш с к о г о села были по
мещичье з е м л е в л а д е н и е , сравнительно небольшой слой креп-

3 Б. Я. Вилке. З а н я т о с т ь н а с е л е н и я Л а т в и и в конце XIX в е к а (по ма
т е р и а л а м «П ервой в с е о б щ е й переписи н а с е л е н и я Р о с с и й с к о й империи 
1897 г о д а » ) . — П р о б л е м ы и с т о р и и , V I . Р и г а , 1962, стр . 78. 



кой сельской б у р ж у а з и и и широкое применение наемного 
труда . Б о л ь ш е й частью земель в л а д е л и немецкие бароны. В 
первое десятилетие XX в. (почти такое ж е положение сохра
нилось и к 1917 г.) в руках помещиков было 4 8 , 1 % всех 
земель (в Видземе — 5 1 , 5 % ) . Крестьянские земли состав
л я л и 39,4% (в В и д з е м е — 41,1 % ) 4 . При этом 9 4 % всех 
крестьянских земель были сосредоточены в руках сельской 
б у р ж у а з и и 5 . 

К началу первой мировой войны фабрично-заводских ра
бочих в Л а т в и и было 135,1 тыс. человек, всего городских ра
б о ч и х — 271,5 тыс., сельскохозяйственных рабочих — 352 тыс. 
Таким образом , на 2,5 млн. населения к р а я приходилось 
1,6—1,7 млн. человек пролетарского населения (вместе с 
членами с е м е й ) 6 . 

Существенные изменения внесли война и э в а к у а ц и я про
мышленности, а вместе с нею и пролетариата , которые, как 
известно, остановили и р а з р у ш и л и фабрично- заводскую про
мышленность Л а т в и и , р а з м е т а л и по всей России десятки ты
сяч рабочих и изменили социально-экономический облик 
края . Трудовое население края испытывало в е л и ч а й ш и е бед
ствия. В связи с нехваткой сырья и трудностями р е а л и з а ц и и 
продукции еще д о э в а к у а ц и и в Риге н а ч а л а с ь безработица 
н резко ухудшились условия жизни рабочих. К о г д а ж е фронт 
прошел по территории Л а т в и и , бедствия т р у д я щ и х с я умно
жились , усилилась безработица , обезлюдела о к к у п и р о в а н н а я 
часть Л а т в и и ; обездоленные беженцы з а п о л н и л и города и 
местечки ее неоккупированной части. Ф а б р и к а н т ы , помещики 
и т а к н а з ы в а е м ы е серые бароны самым беззастенчивым об
разом э к с п л у а т и р о в а л и трудящихся . Ц а р с к о е правительство 
п о к а з а л о свою полную неспособность справиться с з а д а ч а м и 
военного времени. С т р а д а н и я масс только ускорили назрева 
ние революции. 

Н е с м о т р я на целый ряд новых черт, наиболее х а р а к т е р 
ные для Л а т ы ш с к о г о к р а я особенности соотношения классов 
остались в силе и в 1917 г. В нашей исторической литературе 

4 Т. Драудин. Б е з з е м е л ь н о е к р е с т ь я н с т в о Л а т в и и в б о р ь б е з а з е м л ю 
и в л а с т ь С о в е т о в в 1917—1919 гг. Р и г а , 1959, стр. 2 1 . 

5 V. 51е1пЬег§5. Ь а Ы ^ а з ё а г о а ^ и с Н з сТпа раг р а с 1 о т ] и у а г и 1917. 
§ас1а. КГ^а, 1957, 16.—17. 1рр. 

6 Ю. Н. Нетесин. К в о п р о с у о численности и с о с т а в е п р о л е т а р и а т а 
Л а т в и и п е р е д п е р в о й м и р о в о й войной . М., 1959, стр. 17—18; В. Я. Олав. 
Л а т в и я , т. 1. М а т е р и а л ы и очерки . Пг., 1917, стр. 9. 



фактический м а т е р и а л нередко у к л а д ы в а л с я в схему, по ко
торой будто бы и в Л а т в и и водораздел в борьбе з а массы 
проходил м е ж д у пролетарской и м е л к о б у р ж у а з н о й демокра
тией, в то в р е м я как на с а м о м д е л е г л а в н а я линия борьбы за 
массы проходила м е ж д у С о ц и а л - д е м о к р а т и е й Л а т в и и и 
Крестьянским союзом — партией л а т ы ш с к о й сельской бур
ж у а з и и . Руководители С Д Л полностью о т д а в а л и себе в этом 
отчет. Н а п р и м е р , в воззвании Ц К С Д Л и Совета рабочих, 
солдатских и без земельных депутатов Л а т в и и от 15 (28) авгу
ста 1917 г. в связи с в ы б о р а м и в Видземский земский совет го
ворилось: « Н а ш и м г л а в н ы м врагом . . . является созданный бо
гатыми хозяевами Крестьянский , или землевладельческий , 
союз» 7 и пояснялось при этом, что лидеры Крестьянского со
юза пытаются привлечь на свою сторону трудовое и беззе
мельное крестьянство о б е щ а н и я м и д а т ь дешевую землю 
и т. п. Отчетливо понимал это и противник. «Лидумс» («Под
сека») — орган Крестьянского союза — писал, что на выбо
рах в Учредительное собрание положение в городе и деревне 
крайне простое: Крестьянский союз против социал-демокра
тии 8 . В самом деле , летом 1917 г. на выборах в городские 
думы, в Видземский земский совет, а т а к ж е в Учредительное 
собрание борьба ш л а в основном м е ж д у представителями ре
волюционного п р о л е т а р и а т а и сельской буржуазии . 

Д л я выяснения причин данного явления необходимо обра
титься к х а р а к т е р и с т и к е л а т ы ш с к о й буржуазии , в которой 
давно уже наметились , а к 1917 г. окончательно определились 
три политические группировки : 

1. На крайнем п р а в о м ф л а н г е л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и на
ходились круги крупной городской буржуазии , близкие к 
Р и ж с к о м у л а т ы ш с к о м у обществу и группировавшиеся вокруг 
газет «Ригас авизе» ( « Р и ж с к а я газета») и « Б а л т и я с вестне-
сис» («Балтийский в е с т н и к » ) . После февральской революции 
они основали Л а т ы ш с к у ю н а р о д н у ю партию (Ф. Вейнберг) и 
Республиканскую п а р т и ю ( Ф . Гросвалд , А. К р а с т к а л н ) . Эти 
партии не имели никакой массовой базы, за ними стояли 
очень узкие круги л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и , тесно связанные в 
прошлом с царским чиновничеством и готовые на соглашение 
с немецкими б а р о н а м и . По своим политическим в з г л я д а м они 
п р и м ы к а л и к тем слоям п о м е щ и к о в и б у р ж у а з и и России, 

7 К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы . 
Р и г а . 1963, с т р . 338. 

8 « Ы а и т з » , 1917. § . 3 . (16.) аи§и51а. 



которые В. И. Ленин в статье «Политические партии в России 
и з а д а ч и п р о л е т а р и а т а » относил к группе, стоящей правее 
кадетов 9 . Эта группа л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и в ы с т у п а л а про
тив конфискации помещичьих земель , в н а ц и о н а л ь н о м во
просе ее требования не шли д а л ь ш е некоторых р е ф о р м : вве
дения земских учреждений в П р и б а л т и к е , отмены патроната , 
введения латышского языка обучения в начальных школах . 
Социал-демократии Л а т в и и не приходилось всерьез считаться 
с этими группами, настолько они скомпрометировали себя еще 
в годы первой русской революции и настолько ничтожным 
было их политическое влияние. 

2. С р е д н я я и м е л к а я торгово-промышленная б у р ж у а з и я , 
б у р ж у а з н а я интеллигенция и националистически настроенное 
офицерство л а т ы ш с к и х стрелковых полков группировались 
вокруг о б р а з о в а в ш и х с я после Ф е в р а л я национально-демокра
тической (Я- Лапинь , А. Кенинь, Ю. Б а н к а в ) и радикально-
демократической (Ф. Б а р д а , Э. Пипинь, М. Антон) партий и 
газет — «Дзимтенес атбалсс» («Эхо Р о д и н ы » ) , выходившей 
в Москве , «Яунайс в а р д с » («Новое слово») , «Брива Л а т в и я » 
(«Свободная Л а т в и я » ) и некоторых других. 

Л а т ы ш с к а я торгово-промышленная б у р ж у а з и я развива
л а с ь в обстановке жестокой конкурентной борьбы с немецкой 
б у р ж у а з и е й . Из исследования Ю. Н. Нетесина ясно, что в 
дореволюционной промышленности Л а т ы ш с к о г о к р а я доми
нировали российские капиталы, причем наиболее значитель
ную роль играли монополии всероссийского м а с ш т а б а . Так, 
например, большие к а п и т а л ы в л о ж и л и в вагоностроительную, 
судостроительную, электротехническую, моторостроительную, 
химическую и другие отрасли промышленности Л а т ы ш с к о г о 
края финансовые группы Петербургского м е ж д у н а р о д н о г о и 
Русско-Азиатского банков . И тем не менее л ь в и н а я д о л я при
ходилась на местных немецких предпринимателей , представ
л я в ш и х наиболее массовую и крупную группировку капита
лов. П р и этом крупные з е м е л ь н ы е собственники большей 
частью были одновременно т а к ж е в л а д е л ь ц а м и предприятий 
и финансистами местного значения . П р и б а л т и й с к и е немцы 
были отлично организованы и сумели сосредоточить в своих 
руках 46,4% всех к а п и т а л о в акционерных предприятий и 
8 0 % — и н д и в и д у а л ь н ы х 1 0 . 

5 С м . В. И. Ленин. П о л и . собр . соч., т. 3 1 , стр . 194—205. 
10 Ю. Н. Нетесин. О б и н о с т р а н н о м к а п и т а л е в о б р а б а т ы в а ю щ е й про

м ы ш л е н н о с т и Л а т ы ш с к о г о к р а я . — И з в . А Н Л а т в . С С Р , 1964, 1, стр. 14. 



Л а т ы ш с к и х к а п и т а л о в в группе акционерно-паевых пред
приятий не было совсем, они б ы л и р а з м е щ е н ы по индивиду
альным предприятиям р я д а о т р а с л е й промышленности края . 
Так, например , в химической промышленности Риги в 1913 г. 
на д о л ю л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и приходились 2 предприятия 
с 50 рабочими и 130 тыс. руб. оборота , а на до л ю прибалтий
ских немцев — 18 предприятий , на которых р а б о т а л о более 
1,5 тыс. человек и оборот которых превышал 7,6 млн. руб. В 
м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности на 17 предприя
тиях, п р и н а д л е ж а в ш и х л а т ы ш с к о й буржуазии , было занято 
1,3 тыс. рабочих, а оборот их в 1913 г. составлял 1,3 млн. 
руб., в то в р е м я к а к на 55 предприятиях , принадлежавших 
прибалтийским немцам, р а б о т а л о почти 5 тыс. рабочих, а 
оборот их составлял 8,6 млн. руб. П р и м е р н о такое ж е соотно
шение л а т ы ш с к о г о и прибалтийско-немецкого капиталов было 
и в других отраслях п р о м ы ш л е н н о с т и Л а т в и и " . 

Таким образом, р а з в и в а ю щ е й с я л а т ы ш с к о й буржуазии 
пришлось столкнуться с мощной корпорацией прибалтийских 
немцев. И хотя периоды промышленного подъема в начале 
века и перед первой мировой войной способствовали раз
витию латышской б у р ж у а з и и , силы в ее конкурентной 
борьбе с немецкой б у р ж у а з и е й были слишком неравны. 
Именно по этой причине л а т ы ш с к а я б у р ж у а з и я предпочитала 
в к л а д ы в а т ь свои к а п и т а л ы в торговлю, строительство домов 
и т. п. 

Противоречия м е ж д у л а т ы ш с к о й и немецкой буржуазией 
остро п р о я в л я л и с ь т а к ж е в о б л а с т и административной. Так, 
например , городское с а м о у п р а в л е н и е Риги и все материаль
ные богатства города прочно у д е р ж и в а л а в своих руках 
узкая корпорация немецких купцов , п р о м ы ш л е н н и к о в и бир
жевиков . И хотя к л а с с о в а я б о р ь б а м е ж д у буржуазией всех 
наций и толков и и н т е р н а ц и о н а л ь н ы м пролетариатом края 
давно стояла на самом первом плане и в ходе различных из
бирательных к а м п а н и й 1907—1914 гг. все группы буржуазии 
блокировались против С о ц и а л - д е м о к р а т и и Л а т ы ш с к о г о края , 
тем не менее это не т о л ь к о не снимало , но и не смягчало кон
курентной борьбы м е ж д у группами б у р ж у а з и и за влияние в 
местном с а м о у п р а в л е н и и . 

Эти особенности развития л а т ы ш с к о й городской буржуа
зии, а главное — острота классовых противоречий, наличие 

11 Ю. Н. Нетесин. О б и н о с т р а н н о м к а п и т а л е . . . , с т р . 14. 



хорошо организованного пролетариата определили ее с л а 
бость, ее зависимость от царского чиновничества. 

3 . С е л ь с к а я б у р ж у а з и я Л а т в и и группировалась вокруг 
партии Крестьянский союз, л и д е р а м и которой были 3 . Мейе-
ровиц, К. Ульманис , Я . З а л и т и Я. Голдман, и газеты «Ли-
думс». Крестьянский союз о б р а з о в а л с я только после фев
ральской революции, его первый съезд состоялся в мае 
1917 г . 1 2 

Ф о р м и р о в а н и е экономически сильной сельской б у р ж у а з и и 
было обусловлено ц е л ы м рядом особенностей аграрного 
строя Л а т в и и . На селе шла острая классовая борьба , в основ
ном сельская б у р ж у а з и я противостояла массе безземельных 
крестьян. Кроме того, к тому времени еще сохранились про
тиворечия м е ж д у латышским крестьянством и немецкими по
мещиками, т а к к а к сохранились и сословные привилегии не
мецких дворян, и полное их господство в местных само
управлениях — л а н д т а г а х , и — главное — помещичье 
землевладение . И вместе с тем классовые интересы л а т ы ш 
ской сельской б у р ж у а з и и и помещиков в борьбе против сель
скохозяйственного п р о л е т а р и а т а совпадали ; тут их объедине
нию не мешали ни серьезные противоречия м е ж д у ними, ни 
острая конкурентная борьба . 

В а ж н ы м средством и показателем экономического укреп
ления сельской б у р ж у а з и и Л а т в и и стало кооперативное д в и 
жение. П е р в ы е крестьянские сельскохозяйственные общества,, 
несмотря на противодействие баронов, начали возникать в 
70-х годах XIX в. В конце XIX и н а ч а л е XX в. н а б л ю д а л с я 
бурный рост этих обществ : в 1898 г. в 34 крестьянских об
щества Курземе и В и д з е м е входили 2120 членов, в 1905 г. 
было у ж е 51 крестьянское общество, причем число их членов 
более чем у д в о и л о с ь 1 3 , а к началу первой мировой войны 192 
общества объединяли 16 тыс. ч л е н о в 1 4 . 

Сельскохозяйственные общества и ссудо-сберегательные 
кассы при них были очень выгодны д л я крупных дворохо-
зяев , обеспечивая н е м а л ы е возможности для улучшения хо
зяйств, приобретения новых з е м е л ь и т. д. В о з н и к ш и е после 
1905 г. центры кооперативного д в и ж е н и я — Р и ж с к о е сель-

1 2 « Ш ш п з » , 1917. е- 2 0 . щ П ] а (2. а и § и з 1 а ) . 
' 3 Л. Я- Балевиц. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е о б щ е с т в а в Л и ф л я н д с к о й и 

К у р л я н д с к о й г у б е р н и я х в н а ч а л е XX в е к а . — П р о б л е м ы истории, V I . 
Рига , 1962, стр. 170—171. 

1 4 .9. И. Лаупсон. К о о п е р а ц и я в Л а т ы ш с к о м к р а е д о В е л и к о й Е в р о 
пейской в о й н ы . Р и г а , 1917, стр. 10. 



скохозяйственное центральное общество и его торговый отдел 
«Конзум», Л а т ы ш с к о е сельскохозяйственное экономическое 
общество с центром в Е л г а в е и П р и б а л т и й с к о е сельскохозяй
ственное общество — в большой степени способствовали по
литической консолидации и организации сельской буржуазии , 
их борьбе против экономических привилегий прибалтийского 
дворянства . У ж е с н а ч а л а XX в. немецкие бароны были вы
нуждены считаться с организованной конкуренцией сельско
хозяйственных кооперативов сельской б у р ж у а з и и . К началу 
первой мировой войны крестьянские кооперативы в области 
торговли оставили помещиков д а л е к о позади. К 1914 г. в их 
руках было сосредоточено т а к ж е 93 ,3% всех молочных заво
д о в 1 5 . 

В диссертации О. Н и е д р е «Деятельность С Д Л К в неле
гальных и л е г а л ь н ы х изданиях в годы первой мировой 
войны» говорится о том, что в годы войны газета «Лидумс», 
орган сельской б у р ж у а з и и Л а т в и и , отличалась относительно 
большим р а д и к а л и з м о м в национальном вопросе, и это объяс
няется тем, что на селе больше , чем в городе, сохранились 
ф е о д а л ь н ы е привилегии немецких баронов и острее были 
противоречия 1 6 . В целом это т а к . О д н а к о , если остановиться 
только на этом, м о ж н о з а к л ю ч и т ь , что городская л а т ы ш с к а я 
б у р ж у а з и я успела в большей степени потеснить своих конку
рентов — немецкую б у р ж у а з и ю . Все ж е из вышеприведен
ных м а т е р и а л о в видно, что у городской л а т ы ш с к о й б у р ж у а 
зии сил и возможностей было значительно меньше, чем у 
сельской. В годы первой мировой войны, а после ф е в р а л ь 
ской революции у ж е на п р а в а х органа партии Крестьянский 
союз газета « Л и д у м с » могла позволить себе некоторую сме
лость именно потому, что с е л ь с к а я б у р ж у а з и я Л а т в и и в 
борьбе с баронскими привилегиями добилась большего и ус
пела упрочить свое п о л о ж е н и е . Серые бароны стали главной 
фигурой на селе у ж е после революции 1905 г. Центр тяжести 
капиталистического сельского хозяйства Л а т в и и переместился 
из дворянских имений в крупные крестьянские хозяйства. 

Приведенное в ы ш е р а з д е л е н и е латышской б у р ж у а з и и на 
три группы, конечно же , весьма условно. Так , например , по
зиции газеты « Б а л т и я с вестнесис» по ряду вопросов были 
очень близки к у с т а н о в к а м « Л и д у м с » . Газета «Яунайс вардс» 

15 Л. Я- Балевиц. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е о б щ е с т в а . . . , стр . 193. 
16 О. МШге. Ь 5 Э йагЫЪа пе1е^а1о5 ип 1е§а1оз 12с!еуитоз Р 1 г т а р а з а и -

1ез кага Ы к а . К а п е . сПзей. Ш ^ а , 1966, 144. 1рр. 



в своей трактовке проблем войны и мира почти полностью 
с м ы к а л а с ь с органом меньшевиков-оборонцев «Страдниеку 
авизе» ( « Р а б о ч а я г а з е т а » ) . С течением времени менялись по
зиции отдельных л и ц и целых групп. Тем не менее разделе
ние на крупную городскую (правое к р ы л о ) , среднюю и 
мелкую торгово-промышленную и сельскохозяйственную бур
ж у а з и ю представляется правомерным для м а р т а — октября 
1917 г. В д а л ь н е й ш е м речь пойдет о политической позиции 
двух последних групп латышской б у р ж у а з и и , представляв
ших известную силу, проявлявших политическую активность 
и пытавшихся влиять на массы. 

К а к видно из изложенного выше, классовые противоречия 
в Л а т в и и были чрезвычайно острыми. Кроме того, непосред
ственным конкурентом л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и было немец
кое привилегированное меньшинство, в л и к в и д а ц и и привиле
гий которого она б ы л а кровно заинтересована . П е р в а я миро
вая война приблизила л а т ы ш с к у ю б у р ж у а з и ю к этой цели. 
С н а ч а л а военных действий м е ж д у Россией и Германией 
вспыхнула яростная а н т и г е р м а н с к а я к а м п а н и я . В б у р ж у а з 
ных кругах России, з аинтересованных в р а з г р о м е Германии, 
появился пристальный интерес к П р и б а л т и к е , к отношениям 
прибалтийских немцев с л а т ы ш а м и и эстонцами . Одна за 
другой вышли в свет брошюры А. И. Коростелева « Б а л т ы и 
война» (Пг., 1914), А. Ренникова «В стране чудес. П р а в д а 
о прибалтийских немцах» (Пг., 1915) и статья С. П. Мансы-
рева «Прибалтийское поместное дворянство и отношение его 
к текущим событиям» («Исторический вестник», 1915, т. 139). 
В этих изданиях, а т а к ж е в официальной прессе, например в 
газете «Новое время», проводились идеи о том, что приви
легированное немецкое меньшинство в П р и б а л т и к е , сохраня
вшее в своих руках экономическую и политическую власть 
в крае , о к а з а л о с ь нелояльным, настроенным прогермански , 
что русскому правительству за все его заботы оно отплатило 
предательством. При этом подчеркивалось , что обездоленны; 1 

до той поры л а т ы ш и и эстонцы проявляют величайший пат
риотизм. А в р е з у л ь т а т е д е л а л с я вывод о необходимости пол
ного изгнания духа г е р м а н и з м а из П р и б а л т и к и . 

Л а т ы ш с к а я б у р ж у а з и я , р а з ж и г а я вековую ненависть ла
тышского народа к немецким баронам , всемерно помогала 
р а з д у в а т ь шовинизм. Используя конъюнктуру , она торопи
л а с ь потеснить немецкую б у р ж у а з и ю и немецких помещиков . 
В тон русской официальной печати идеологи латышской 



б у р ж у а з и и — В. О л а в в своей книге « Л а т в и я » и депутат 
Я. Г о л д м а н в выступлении с трибуны Государственной думы 
в ноябре 1916 г. — п р и з ы в а л и л и к в и д и р о в а т ь ландтаги , патро-
наты и прочие форпосты г е р м а н и з м а в П р и б а л т и к е и тем са
мым подкрепить патриотизм л а т ы ш с к и х с т р е л к о в 1 7 . 

Широкие слои русской б у р ж у а з и и , особенно в л и я т е л ь н а я 
московская ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н а я группировка , прикры
ваясь ф р а з а м и о «ликвидации германского з асилья» в При
балтике и о н у ж д а х обороны, ф о р с и р о в а л и э в а к у а ц и ю про
мышленности Л а т в и и и п р е в р а т и л и ее оборудование в удоб
ный объект реквизиции и скупки. П е р в ы м и о б ъ е к т а м и 
реквизиции стали п р о м ы ш л е н н ы е ценности, п р и н а д л е ж а в ш и е 
подданным Германии , а вслед за ними и те, которыми вла
дели прибалтийские немцы. П р и этом все они были з а х в а 
чены военно-промышленными концернами, крупными финан
совыми группами Р о с с и и 1 8 . Т а к и м образом был ослаблен са
мый серьезный конкурент л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и . И к а к 
городская , т а к и с е л ь с к а я л а т ы ш с к а я б у р ж у а з и я за годы 
войны окрепла и экономически , и политически. Особенно 
окрепла сельская б у р ж у а з и я Видземе . Р а з о р е н н ы е войной бе
женцы, потоки которых з а х л е с т н у л и Видземе , о к а з а л и с ь 
дешевой рабочей силой, что обусловило резкое наступление 
на жизненные интересы трудового населения села. Серые ба
роны во время войны имели целый ряд льгот (отсрочки пла
тежей и т. п.) , выполняли выгодные военные поставки и 
пользовались неограниченным рынком сбыта в П е т р о г р а д е 1 9 . 

В руках л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и о к а з а л и с ь два центра — 
О р г а н и з а ц и о н н ы й комитет л а т ы ш с к и х стрелковых полков и 
Ц е н т р а л ь н ы й комитет помощи б е ж е н ц а м . Т а к и м образом она 
получила в свое р а с п о р я ж е н и е большой пропагандистский 
а п п а р а т и значительные м а т е р и а л ь н ы е ценности, обеспечила 
себе п о д д е р ж к у правительственных учреждений и военных 
ведомств. Все свои д а л ь н е й ш и е н а д е ж д ы она в о з л а г а л а на 
победу над Германией и р е ф о р м ы , которые, по ее мнению, 
д о л ж н о было провести правительство Н и к о л а я II . М о н а р -
хистско-верноподданнические настроения л а т ы ш с к о й буржу
азии — ф а к т общеизвестный . В годы войны она п р е в з о ш л а 

17 В. Я. Олав. Л а т в и я , т. 1. М а т е р и а л ы и очерки , с т р . 33—34. 
18 Ю. И. Нетесин. Э в а к у а ц и я п р о м ы ш л е н н о с т и Л а т в и и в п е р в у ю ми

р о в у ю войну (1915—1917 г г . ) . — П р о б л е м ы и с т о р и и , V I . Р и г а , 1962, 
стр . 18—49. 
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с а м о е себя в пресмыкательстве перед царизмом и восхвале
нии двуглавого орла . 

Не меняет сути д е л а и описанное в вышеназванной дис
сертации О. Ниедре недовольство некоторых кругов л а т ы ш 
ской б у р ж у а з и и политикой царского правительства , наметив
шееся к концу 1915 и н а ч а л у 1916 г. Это явление было весьма 
примечательно с точки зрения н а з р е в а н и я революционной си
туации, однако это не было отказом от м о н а р х и з м а , а л и ш ь 
проявлением страха перед возможностью з а к л ю ч е н и я сепа
ратного мира, по которому Курземе о к а з а л а с ь бы в руках 
Германии. 

На первых порах ф е в р а л ь с к а я революция внесла некото
рое з а м е ш а т е л ь с т в о в круги л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и , но бур
ж у а з н ы е партии, особенно Крестьянский союз, довольно быс
тро освоились в новой обстановке и принялись с легкостью 
ж о н г л и р о в а т ь «революционной» фразеологией , почуяв новые 
возможности подняться на гребне революционной волны над 
массами и упрочить господство своего класса . 

Политическая позиция л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и в целом 
после Ф е в р а л я 1917 г. была весьма близка к позиции каде
тов . И у нее, и у кадетов противоречия с з а щ и т н и к а м и ста
рого строя были отнюдь не глубокими, коренными, а лишь 
вызванными «. . .конъюнктурой момента , крутым поворотом 
событий в империалистической войне» 2 0 . Если бы история 
повернула вспять, в интересах своего класса они согласились 
бы и на конституционную монархию. 

Б у р ж у а з н ы е партии Л а т в и и в своих п р о г р а м м а х , в соот
ветствии с духом времени, д е к л а р и р о в а л и республиканские и 
демократические требования — равенство всех г р а ж д а н , 
восьмичасовой рабочий день, социальное с т р а х о в а н и е д л я ра
бочих и т. п. Н о их практическая деятельность , в частности 
политика в а грарном вопросе, д о к а з ы в а л а , что на деле они 
не были истинными д е м о к р а т а м и . Одной из первоочередных 
з а д а ч в Л а т в и и была л и к в и д а ц и я помещичьего з е м л е в л а д е 
ния. Б у р ж у а з н ы е партии не ставили такой з а д а ч и , только в 
проекте программы национально-демократической партии 
предусматривалось отчуждение помещичьих з е м е л ь без вы
к у п а 2 1 , р а д и к а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к а я партия т а к ж е преду
с м а т р и в а л а отчуждение этих земель , но у ж е с в ы к у п о м 2 2 . 

2 0 В. И. Ленин. П о л и . с о б р . соч., т. 3 1 , стр . 19. 
2 1 «Огпгтйепез А1Ьа1зз», 1917. 2 1 . ^ п ц а . 
2 2 «Лаипа15 У а г й з » , 1917. ^ 26. гпаг1а (8. а р г Ш ) . 



Крестьянский союз т а к ж е не ставил своей задачей ликвидиро
вать «священное» п р а в о немецких баронов на земельную соб
ственность. С т р а ш а с ь п о с я г а т е л ь с т в ' на «священные права 
собственности», с е л ь с к а я б у р ж у а з и я выступала против того, 
чтобы помещичьи з е м л и перешли в руки безземельных. Она 
отстаивала «справедливый» выкуп, а не конфискацию поме
щичьих земель . Д л я привлечения арендаторов и малоземель
ных крестьян ш и р о к о п р о п а г а н д и р о в а л а с ь идея «своего 
уголка, своего клочка з е м л и » 2 3 . 

О д н а к о массы м а л о з е м е л ь н ы х и безземельных крестьян 
Л а т в и и пошли по пути, у к а з а н н о м у большевистской партией. 
Уже в мае — июне 1917 г. м а л о з е м е л ь н ы е и безземельные 
крестьяне Видземе под руководством С Д Л К и при активном 
участии л а т ы ш с к и х стрелков н а ч а л и организованный з а х в а т 
имений, многие из которых п е р е ш л и в ведение местных Со
ветов и продовольственных комитетов . Вот тогда-то отчетли
вее всего выявилось истинное лицо Крестьянского союза и 
других б у р ж у а з н ы х партий . В июне 1917 г. на з аседании 
Видземского временного земского совета о б с у ж д а л с я а грар 
ный вопрос. В ходе борьбы в ы я в и л и с ь две непримиримые, ди
аметрально п р о т и в о п о л о ж н ы е позиции. Т а к н а з ы в а е м ы й 
«блок» (представители Крестьянского союза, радикально-де 
мократической и национально-демократической партий, эсе
ров и меньшевиков-оборонцев) внес проект резолюции, кото
рая с первых же строк т р е б о в а л а п р е к р а щ е н и я конфискации 
баронских з е м е л ь 2 4 . К а к п о к а з а л и события, под знаменем 
Крестьянского союза объединились и те партии, в програм
мах которых в ы д в и г а л о с ь требование об отчуждении поме
щичьих з е м е л ь без выкупа , т. е. национал-демократы и соци
алисты-революционеры. О д н а к о Видземский временный зем
ский совет большинством голосов в ы с к а з а л с я за конфискацию 
помещичьих земель . 

Л а т ы ш с к и е б у р ж у а з н ы е партии, как и кадеты, выступали 
за п о д д е р ж к у Временного правительства , за войну.до победы, 
за аннексии. Но н а ц и о н а л ь н а я п р о г р а м м а л а т ы ш с к и х буржу
азных партий о т л и ч а л а с ь от кадетской . Несмотря на некото
рые различия м е ж д у этими п а р т и я м и , все они отстаивали 
проект автономии Л а т в и и в федеративной России. Причем 
федерацию они п о н и м а л и п р е ж д е всего к а к д е ц е н т р а л и з а ц и ю 

Т. Драудин. Б е з з е м е л ь н о е к р е с т ь я н с т в о Л а т в и и . . . , с тр . 93, 
« Ы й ш п з » , 1917. 22 . щ п ^ а . 



России, с помощью которой л а т ы ш с к а я б у р ж у а з и я н а д е я л а с ь 
отмежеваться , отгородиться от революции в России и тем 
самым обеспечить за собой право неограниченной эксплуата
ции л а т ы ш с к о г о народа . Л а т ы ш с к а я б у р ж у а з н а я печать раз 
вернула на своих страницах б е з у д е р ж н у ю пропаганду нацио
нализма . С а м а идея федерации в конкретных условиях того 
времени означала отчуждение национальных областей от 
единого централизованного государства , т. е. его ликвидацию. 
Поэтому Р С Д Р П (б) и В. И. Ленин , а т а к ж е большевики 
Л а т в и и отрицательно относились к идее федерации в таком 
ее конкретном проявлении. 

С е л ь с к а я б у р ж у а з и я Л а т в и и во главе с партией Кресть
янский союз з а н и м а л а главенствующее положение среди дру
гих б у р ж у а з н ы х партий, так к а к это была с а м а я массовая 
и экономически наиболее сильная ф р а к ц и я латышской бур
жуазии . При этом необходимо учитывать и своеобразие об
становки в 1917 г. П о с л е э в а к у а ц и и промышленности вместе 
с пролетариатом и падения Риги перевес в экономической и 
общественно-политической жизни о к а з а л с я за уездами, где 
шла открытая г р а ж д а н с к а я война м е ж д у безземельными кре
стьянами, с одной стороны, и сельской б у р ж у а з и е й и немец
кими баронами , с другой. В этих условиях главной контр
революционной силой в неоккупированной части Латвии , на
ряду с немецкими б а р о н а м и и армейской контрреволюцией, 
о к а з а л а с ь сельская б у р ж у а з и я Видземе , которая д е р ж а л а в 
своих руках многие в а ж н ы е нити хозяйственной жизни. 

Крестьянский союз был серьезным противником для лат
вийской социал-демократии . С е л ь с к а я б у р ж у а з и я была хо
рошо организована и политически активна . Н а селе у нее 
были не только отделения Крестьянского союза , но и свои 
«крестьянские» советы, созданные в противовес Советам без
земельных. Историки Советской Л а т в и и , принимавшие не
посредственное участие в описываемых событиях (Я. Кай-
минь, Я. Б и е з а й с , Т. Д р а у д и н , Я. Вилке, Я. Б и р з г а л ) , в своих 
статьях и работах убедительно п о к а з ы в а ю т процесс острей
шей борьбы против линии Крестьянского союза на всех эта
пах революции, участие в этой борьбе массовых организаций, 
а т а к ж е несомненный перевес сил, сосредоточившихся на сто
роне С о ц и а л - д е м о к р а т и и Л а т в и и . 

Я. Б и р з г а л в своей статье п о к а з а л , в частности, ход и 
результаты этой борьбы в Валмиерском уезде. На выборах 
в Валмиерский уездный земский совет 10 сентября 1917 г. 



з а к а н д и д а т о в С Д Л и В а л м и е р с к о г о Совета депутатов было 
подано 18 035 голосов, что з а к р е п и л о за ними 27 мест, з а 
кандидатов Крестьянского союза — 5162 голоса (соответ
ственно 8 мест) , за к а н д и д а т о в партии социалистов-револю
ционеров Л а т в и и — 793 голоса (1 м е с т о ) 2 5 . Примерно таким 
же исходом з а в е р ш и л а с ь б о р ь б а в Цесисском и Валкском 
уездах. Н а выборах в Видземский земский совет по Валмиер-
скому уезду С Д Л получила 8 депутатских мест, Крестьян
ский союз — 4, эсеры — ни одного; по В а л к с к о м у уезду — 
соответственно 9 и 6; по Цесисскому 7 и 5 (1 место получили 
э с е р ы ) 2 6 . 

Этот период в истории классовой борьбы в латвийской 
деревне Я . Б и е з а й с н а з ы в а е т «батрацкой весной» и при этом 
подчеркивает , что без п о д д е р ж к и внешних контрреволюцион
ных сил сельская б у р ж у а з и я о к а з а л а с ь бессильной перед ли
цом громадного большинства трудового народа Л а т в и и , под
д е р ж и в а в ш е г о С Д Л 2 7 . Н о б у р ж у а з и я Л а т в и и не была 
одинока в своих контрреволюционных стремлениях, она была 
самым тесным о б р а з о м с в я з а н а с российской, а т а к ж е меж
дународной контрреволюцией . 

Д о падения ц а р и з м а вся деятельность Центрального ко
митета помощи б е ж е н ц а м и Организационного комитета ла 
тышских стрелковых полков п р о т е к а л а под покровительством 
правительственных учреждений и в связи с ними. После фев
ральской революции л и д е р ы л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и , ее пар
тии встали на сторону Временного правительства и пользова
лись его поддержкой . П р е д с т а в и т е л и Временного правитель
ства на территории Л а т в и и действовали в тесном контакте 
с о р г а н и з а ц и я м и л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и : Советом обществен
ных организаций Риги , Видземским временным земским сове
том, Л а т г а л ь с к и м временным земским советом и т. д. Консо
лидации л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и способствовали т а к ж е армей
ские учреждения . Л а т ы ш с к и е б у р ж у а з н ы е организации в 
марте 1917 г. созвали в В а л м и е р е съезд представителей ла
тышской б у р ж у а з и и и попытались создать свой орган власти 
в Видземе . Эта попытка была предпринята с одобрения и при 

2 5 ]. В[гг§аИз. А{гшпаз раг Уа1ггпега5 5 ( г а а г п е к и , га1сШи ип Ъ е г г е т -
т е к и с )ериШи р а й о г т 1917. §ас1а. — Ые1а О И о Ъ г а з о а а П з И з к а г е у о Ш с ^ а 
ип а г г е т ] ' и т П Н а г а т 1 е г у е п с л ] а Ь а Ы ] а . Нща, 1957, 298. 1 рр. 

2 6 А. йпгиИз. Ые1а Ок1оЬга з о а а П з И з к а геуоШс^'а \^а{у\]а. — Ые1а 
( Ж о Ъ г а зосгаПзИзка геУоШс^а ип а г г е т ] и т П Н а г а т1егуепс1]а 1_аЫ]а. 
Шка, 1957, 71 . 1рр. 
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поддержке к о м а н д у ю щ е г о XII армией Р а д к о Д и м и т р и е в а 2 8 . 
Связи л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и с армейской контрреволюцией 
особенно ярко выявились во время корниловского м ятеж а . 
Готовя мятеж, контрреволюция п ы т а л а с ь создать себе опору 
в национальных частях, сформировав «ударные батальоны». 
Л а т ы ш с к и е б у р ж у а з н ы е националисты, эсеро-меньшевист-
ский Исполнительный комитет солдатских депутатов (Иско-
сол) XII армии и ее ш т а б не р а з х о д а т а й с т в о в а л и перед 
главковерхом о разрешении с ф о р м и р о в а т ь л а т ы ш с к и й «удар
ный батальон» . В июле 1917 г. т акое р а з р е ш е н и е было полу
чено. Н о влияние большевиков в полках л а т ы ш с к и х стрелков 
было настолько велико, что ни один стрелок в «ударный 
батальон» не з а п и с а л с я , и вся эта з а т е я полностью провали
л а с ь 2 9 . Именно после провала этой авантюры у националис
тического офицерства л а т ы ш с к и х стрелковых полков воз
никла идея создания Н а ц и о н а л ь н о г о союза л а т ы ш с к и х вои
нов. IV съезд латышских стрелков в конце июля категорически 
отверг эту идею, и этот союз был создан как чисто контррево
люционная о ф и ц е р с к а я о р г а н и з а ц и я 3 0 . 

Л а т ы ш с к и е б у р ж у а з н ы е партии были организационно 
связаны с б у р ж у а з н ы м и партиями России. Д е п у т а т ы IV Госу
дарственной думы Я. З а л и т и Я. Голдман состояли в фрак
ции «прогрессивной» партии д у м ы . Национально-демократи
ческая партия была связана с народными социалистами и 
трудовиками; так , например , члены этой партии на выборах 
в П е т р о г р а д с к у ю городскую думу отдали свои голоса именно 
за их к а н д и д а т о в 3 1 . 

Б у р ж у а з н ы е партии Л а т в и и принимали активное участие 
в так н а з ы в а е м о м съезде народов в сентябре 1917 г. в Киеве. 
В то время Киев был очагом федералистской идеи, и съезд 
б у р ж у а з н ы х и м е л к о б у р ж у а з н ы х партий, п о д д е р ж и в а в ш и х 
идею федеративного устройства России, был созван по ини
циативе Украинской Р а д ы . Б у р ж у а з и я Л а т в и и на этом 
съезде была представлена девятью д е л е г а т а м и 3 2 . 

Однако в кругах л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и н а з р е в а л о 
2 8 V. 5(е1пЬег§5. Ьа^у^ ' а з ёагЬа]аис1[$ сТпа раг райогтуи уаги 1917. 
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2 9 М. И. Капустин. С о л д а т ы С е в е р н о г о ф р о н т а в б о р ь б е за в л а с т ь 
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серьезное недовольство национальной политикой Временного 
правительства , которое не спешило удовлетворить ее чаяния и 
предоставить автономию о к р а и н н ы м областям России. Это, а 
главное — грозный п р и з р а к н а д в и г а ю щ е й с я социалистичес
кой революции и я в н а я неспособность Временного правитель
ства справиться с революционным народом, привело к изме
нению ориентации л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и . У ж е в материалах 
I съезда Крестьянского союза появились т у м а н н ы е и много
значительные ф о р м у л и р о в к и о том, что на тот случай, если 
Л а т в и я о к а з а л а с ь бы отрезанной от России, следует з а б л а г о 
временно з а в я з а т ь связи с европейскими д е м о к р а т и я м и 3 3 . Т а 
кой ж е смысл был з а л о ж е н и в проект создания независи
мой от России ф е д е р а ц и и Л и т в а — Л а т в и я под покровитель
ством А н т а н т ы 3 4 . А осенью 1917 г. редактор газеты 
«Дзимтенес атбалсс» Ю. Б а н к а в писал о том, что Россия как 
великая д е р ж а в а перестала существовать и тем самым Б а л 
тийское море и П р и б а л т и к а д л я нее потеряны: «Прорублен
ное Петром Великим окно в Европу для России закры
лось. . . » 3 5 . И з этого д е л а л с я вывод , что все н а д е ж д ы на осво
бождение и объединение Л а т в и и отныне связаны с 
А н т а н т о й 3 6 . 

В первых числах о к т я б р я 1917 г. в П е т р о г р а д е состоялось 
совещание представителей всех латышских б у р ж у а з н ы х пар
тий и организаций , з а д а ч е й которого, по з а м ы с л у его иници
аторов, было создание Временного национального совета. 
Именно ему в случае победы социалистической революции в 
России вменялось в обязанность провозгласить «независи
мую» Л а т в и ю под эгидой з а п а д н ы х д е р ж а в . В ту пору в Пет
рограде у ж е р а з в е р н у л о свою деятельность Л а т ы ш с к о е ин
формационное бюро по установлению связей с з а р у б е ж н ы м и 
д и п л о м а т а м и 3 7 . 

В оккупированной части Л а т в и и л а т ы ш с к а я б у р ж у а з и я в 
то же самое время выступила за присоединение Л а т в и и к 
империалистической Германии . Это ее требование было сфор
мулировано на собрании представителей л а т ы ш с к о й буржу
азии, состоявшемся 22 д е к а б р я 1917 г. в помещении Р и ж -

3 3 « Ы й и т з » , 1917. §. 20. ]'йМ]'а (2. а и ^ и з ^ а ) . 
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ского л а т ы ш с к о г о общества . В листовке группы «Спартак» 
С Д Л подчеркивалось , что б у р ж у а з и я , пойдя на сговор с не
мецкими оккупантами , п р о д а л а Л а т в и ю и ее б у д у щ е е 3 8 . 
Впоследствии, в апреле 1918 г., за присоединение к Германии 
в ы с к а з а л с я и л а н д е с р а т Видземе , в состав которого входили, 
помимо немецких баронов и пасторов, волостные стар
шины — представители сельской б у р ж у а з и и . 

Суть д е л а хорошо раскрыл в статье «Самоопределение 
Л а т в и и » Я. К р у м и н ь - П и л а т : «Серые бароны Л а т в и и в такой 
мере запутаны диктатурой большевиков , что готовы добро
вольно продаться самому черту или немецкому юнкеру, лишь 
бы он з а щ и т и л их от -Советов б е з з е м е л ь н ы х » 3 9 . У латышской 
б у р ж у а з и и был такой противник, как хорошо организован
ный пролетариат Л а т в и и во главе с его испытанным аван
гардом — Социал-демократией Л а т в и и , составной частью 
Р С Д Р П (б) . Контрреволюционность л а т ы ш с к о й буржуазии , 
ее л ю т а я ненависть к пролетариату города и деревни, к боль
шевикам были неизменными на всех этапах истории револю
ции, в зависимости от обстановки менялась только ее 
ориентация — на монархию Н и к о л а я II , на Временное пра
вительство, на Антанту и немецких оккупантов . 

Выше говорилось о том, что удельный вес мелкой буржу
азии в составе населения Курземе и Видземе был невелик, 
а поэтому и влияние м е л к о б у р ж у а з н ы х партий было незначи
тельным. В этом з а к л ю ч а е т с я одна из особенностей расста
новки классовых сил в Л а т в и и . 

Как известно, партии эсеров и меньшевиков России были 
в этот период многочисленны. П о д а н н ы м самих эсеров (ко
торые, п р а в д а , в ы з ы в а ю т у наших историков весьма серьез
ные сомнения) , летом 1917 г. их было около миллиона . Мень
шевиков всех оттенков в августе 1917 г. было 193 т ы с . 4 0 

Дело , однако , не столько в численности, сколько в реальном 
влиянии этих партий. В . И. Ленин писал, что после I Всерос
сийского съезда Советов (на котором 800 м а н д а т о в из 1000 
п р и н а д л е ж а л и меньшевикам и эсерам) блок меньшевиков и 
эсеров стал в России п р а в я щ и м 4 1 . Б а з о й этих партий были 
м е л к о б у р ж у а з н ы е массы населения России. З а д а ч а борьбы 

3 8 См . К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы . 
Рига , 1963, стр. 677. 

3 9 « Ь а Ы е э и Ы а а о п а Ч о Ь1е(и К о г т п з а г Ш а 2 т о 1 а ) 5 » , 1918. §. 11. т а ^ а . 
4 0 « В о п р о с ы истории К П С С » , 1966, 4, стр . 107. 
4 1 См . В. И. Ленин. П о л н . собр . соч., т. 32, стр . 355—356 . 
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против м е л к о б у р ж у а з н о г о с о г л а ш а т е л ь с т в а , з а д а ч а привлече
ния на сторону большевиков м а с с т р у д я щ и х с я , захлестну
тых на первых порах революции м е л к о б у р ж у а з н о й волной, 
была в а ж н е й ш е й проблемой. Эта ж е проблема , безусловно, 
стояла и перед б о л ь ш е в и к а м и Л а т в и и , но в несколько ином 
объеме. 

В Л а т в и и идеи м е л к о б у р ж у а з н о г о соглашательства и обо
рончества з а щ и щ а л и , п р е ж д е всего, партия социалистов-ре
волюционеров, г р у п п и р о в а в ш а я с я вокруг газеты « Д а р б а 
таута» («Трудовой н а р о д » ) , и группы меньшевиков-оборон
цев (орган последних — « С т р а д н и е к у авизе» — после фев
ральской революции и з д а в а л с я в П е т р о г р а д е ) . О д н а к о при
ходилось считаться и с тем, что с о г л а ш а т е л и имели перевес в 
исполнительных о р г а н а х Советов XII и V армий, дислоциро
ванных на территории Л а т в и и , и влияние на м е л к о б у р ж у а з 
ные слои населения Л а т г а л и и . 

Л а т ы ш с к и е меньшевики и эсеры были с л а б ы как идейно, 
так и организационно . У меньшевиков в Л а т в и и не было 
своей оформленной о р г а н и з а ц и и , отдельные группы меньше
виков-оборонцев (исключенных из С Д Л К в 1915 г.) функцио
нировали в Риге , П е т р о г р а д е и других городах. Так , напри
мер, в П е т р о г р а д е л а т ы ш с к и х меньшевиков-оборонцев в июне 
1917 г. было 730 ч е л о в е к 4 2 . Л а т ы ш с к и е эсеры афишировали , 
правда , существование своей особой партии, в рядах которой 
к маю 1917 г. было около тысячи ч л е н о в 4 3 , но и их влияние 
было ничтожно. Х а р а к т е р н о , что л а т ы ш с к и е эсеры (сущест
вовавшие с 1900 г.) не имели никакого влияния в латвийской 
деревне, что вполне естественно, если учесть классовый со
став сельского населения к р а я . Социалисты-революционеры 
Л а т в и и считали себя з а щ и т н и к а м и интересов рабочих, кре
стьян и, особенно, интеллигенции, они подчеркивали при 
этом, что н и к а к а я д р у г а я политическая партия Л а т в и и , 
кроме эсеров, не берется з а щ и щ а т ь интересы интеллигенции. 
И в самом деле — эсеры и меньшевики-оборонцы опирались 
главным о б р а з о м на м е л к о б у р ж у а з н у ю интеллигенцию, а 
т а к ж е на наименее сознательных представителей рабочего 
класса . 

Л а т ы ш с к и е социалисты-революционеры в основном при
д е р ж и в а л и с ь той ж е п р о г р а м м ы , что и эсеры России. Орган 
латышских эсеров га зета « Д а р б а таута» выступал за войну 

• 2 « 5 1 г а с Ы е к и АуТге», 1917. §. 7. ]йги]а. 
4 3 « О а г Ь а Т а и ( а » , 1917. §. 15. т а 1 ] а . 



до победного конца, з а федеративное устройство России. Су
щественной чертой этого органа печати был ничем не при
крытый национализм . К а к и некоторые б у р ж у а з н ы е газеты, 
например «Дзимтенес атбалсс» и орган националистического 
л а т ы ш с к о г о офицерства « Л а й к а вестис» («Вестник вре
мени») , эта газета т а к ж е в ы д в и г а л а на первый план нацио
нальный вопрос. Л а т ы ш с к и е социалисты-революционеры тре
бовали полной д е ц е н т р а л и з а ц и и России, создания Л а т в и й 
ского государства в составе российской конфедерации ; по 
ряду частных вопросов они т а к ж е п р о в о з г л а ш а л и сепара
тистские, националистические идеи. Основными требовани
ями аграрной части их п р о г р а м м ы были н а ц и о н а л и з а ц и я 
земли, конфискация помещичьей земли без выкупа , передача 
земли тем, кто ее о б р а б а т ы в а е т 4 4 ; позднее на страницах ор
гана социалистов-революционеров з а м е л ь к а л а и идея социа
лизации земли. Х а р а к т е р н о , однако , что их т р е б о в а н и я о на
ционализации и конфискации з е м е л ь носили чисто д е к л а р а 
тивный х а р а к т е р : когда дело дошло до конфискации 
помещичьих земель , и эсеры, и меньшевики о т к а з а л и с ь от 
своих программных требований и встали на точку зрения 
Крестьянского союза. 

Социалисты-революционеры у т в е р ж д а л и , что «самой ле
вой» в Л а т в и и является их партия , а все прочие, в том числе 
и большевики Л а т в и и , з а н и м а ю т более правые позиции; на 
деле же их воззрения з а ч а с т у ю с м ы к а л и с ь с позицией л а т ы ш 
ской буржуазии , особенно по национальному вопросу и во
просам войны и мира . На выборах в Учредительное собрание 
они вошли в один блок с русскими социалистами-революцио
нерами, м е н ь ш е в и к а м и и бундовцами, яростно выступавшими 
против большевиков . В клевете на большевиков и латышских 
стрелков газета « Д а р б а таута» не отставала от органов бур
жуазной прессы. Социалисты-революционеры Л а т в и и поддер
ж и в а л и связи с э с е р а м и России. В мае 1917 г. делегат соци
алистов-революционеров Л а т в и и участвовал в III съезде рос
сийской эсеровской партии. И вскоре возник проект полного 
объединения социалистов-революционеров Л а т в и и с партией 
эсеров России на п р а в а х а в т о н о м и и 4 5 . 

На страницах органа меньшевиков-оборонцев «Страд-
ниеку авизе» проповедовались к а к будто вполне социал-де
мократические идеи классовой борьбы и интернационализма , 

4 4 « О а г Ь а Таи1а» , 1917. 1. т а ^ ' а . 
4 5 Т а м ж е , 12 и ю н я 1917 г. 



борьбы против б у р ж у а з н о г о л и б е р а л и з м а и национализма . 
Но все эти идеи повисали в воздухе , к а к только приходилось 
решать конкретные вопросы, особенно сложные , на решении 
которых лучше всего проверяется подлинная верность рево
люции и интернационализму . Меньшевики-оборонцы исхо
дили из догматического , реформистского представления о 
перспективах революции, они считали , что Россия не созрела 
для социалистической революции и Советы не д о л ж н ы брать 
власть в свои руки. Свои н а д е ж д ы они с в я з ы в а л и исключи
тельно с Учредительным собранием и упрекали большевиков 
в а н а р х и з м е и а в а н т ю р и з м е . Они последовательно поддер
ж и в а л и идею д е ц е н т р а л и з а ц и и России и ее федеративного 
устройства, выступали за сотрудничество с б у р ж у а з н ы м и 
партиями в решении н а ц и о н а л ь н о г о вопроса, резко о с у ж д а л и 
братание на фронте и т р е б о в а л и продолжения войны до 
освобождения К у р з е м е от германской оккупации. 

О б щ и м д л я л а т ы ш с к и х меньшевиков и эсеров было их 
отношение к проблеме войны и мира . К а к известно, в России 
оборонческий блок меньшевиков и эсеров с л о ж и л с я в годы 
первой мировой войны на б а з е социал -шовинизма и цент
ризма. В 1917 г. л е в ы е эсеры п р и д е р ж и в а л и с ь эсеровской 
программы в целом, о т л и ч а я с ь от правых эсеров отрицатель
ным отношением к оборончеству , к данной войне. Л а т ы ш с к и е 
социалисты-революционеры более всего расходились с боль
шевиками именно по вопросам войны и мира и на этой основе 
сблизились с м е н ь ш е в и к а м и из «Страдниеку авизе». 

В. И. Ленин, х а р а к т е р и з у я оборончество м е л к о б у р ж у а з 
ных партий, подчеркивал его шовинистическую окраску («ре
волюционный ш о в и н и з м » ) : они ж е л а л и победы над царизмом 
для победы над Германией , д л я упрочения господства вели
короссов. Т а к а я позиция , писал В . И. Ленин , — результат 
подлого р а з в р а щ е н и я великорусского народа ш о в и н и з м о м 4 6 . 
Таким образом п р о я в л я л о с ь революционное оборончество на
ции угнетающей. В революционном оборончестве латышских 
меньшевиков и эсеров на первый план выступает иной ло
зунг — война до победы во что бы то ни стало ради отвое-
вания у Германии К у р з е м е . С у д ь б а оккупированной части 
Л а т в и и в то время ч р е з в ы ч а й н о в о л н о в а л а и т р е в о ж и л а ла
тышский народ и с т а л а д л я б у р ж у а з и и объектом полити
ческих спекуляций. 

См. В. И. Ленин. П о л и . с о б р . соч. , т. 32, стр . 27, 159. 



• Большевики Л а т в и и в этом сложном вопросе ни на шаг 
не отклонялись от интернационалистской, классовой точки 
зрения. Они у к а з ы в а л и , что продолжение войны ради отвое-
вания К у р з е м е еще больше укрепит шовинизм и оборон
чество, приведет к новому кровопролитию и к разорению 
этой части Л а т в и и . В соответствии с ленинской точкой зре
ния большевики Л а т в и и р а з ъ я с н я л и массам, что только соци
алистическая революция , ее победа могут принести населе
нию Курземе подлинное освобождение . М е л к о б у р ж у а з н ы м 
с о г л а ш а т е л я м т а к а я интернационалистская позиция к а з а л а с ь 
отречением от национальных интересов, их полным забве
нием, так как сами они встали на точку зрения националь
ного эгоизма , национальной ограниченности. И м е н н о в этом 
з а к л ю ч а л а с ь особенность революционного оборончества угне
тенной нации. 

На каких принципах основывалась политика большевиков 
по отношению к м е л к о б у р ж у а з н ы м партиям? Политику боль
шевистской партии определяла марксистско-ленинская так
тика борьбы за единый революционный фронт. V I I (Апрель
ская ) конференция Р С Д Р П (б) четко определила — объеди
нение с м е л к о б у р ж у а з н ы м и партиями, как таковыми, 
невозможно, но сближение и объединение с массами , осо
бенно с теми их слоями и группами, которые порвали с обо
рончеством и стремятся встать на позиции интернациона
лизма , необходимо. 

С о ц и а л - д е м о к р а т и я Л а т в и и последовательно проводила 
большевистскую т а к т и к у по отношению к м е л к о б у р ж у а з н ы м 
партиям. В статье « М е л к о б у р ж у а з н а я д е м о к р а т и я и револю
ционный пролетариат» , опубликованной в 35-м (197-м) но
мере центрального органа С Д Л К «Циня» , Я. К р у м и н ь - П и л а т 
писал, что между пролетариатом и б у р ж у а з и е й идет борьба 
не на жизнь , а на смерть . Он подчеркивал , что м е л к а я бур
ж у а з и я колеблется , з а н и м а е т промежуточное положение; 
вожди м е л к о б у р ж у а з н ы х партий находятся в зависимости от 
б у р ж у а з и и , применяют ее приемы борьбы, а в моменты осо
бого прилива страха перед революцией способны целиком 
встать на сторону б у р ж у а з и и . Д а л е е он отмечал , что масса 
медкой б у р ж у а з и и (трудящееся крестьянство, интеллигенция, 
часть м е л к о б у р ж у а з н о настроенных рабочих) является союз
ником революционного пролетариата и з а д а ч и пролетариата 
по отношению к этой массе — своей организованностью ука
з а т ь ей путь, а со временем и привлечь эту массу на свою 



сторону. «Мы против братоубийственной войны в среде тру
довой демократии , а за объединение широких слоев вокруг 
п р о л е т а р и а т а » 4 7 , — говорилось в статье . 

И м е н н о такой тактики и п р и д е р ж и в а л и с ь большевики 
Л а т в и и . Серьезной з а д а ч е й , в частности, было преодоление 
эсеровского в л и я н и я в армии. П о с л е ф е в р а л я эсеры имели 
немалое влияние , н а п р и м е р , в Цесисском гарнизоне и Совете 
рабочих и солдатских депутатов Цесиса . К а к р а с с к а з ы в а е т 
в своих воспоминаниях Я. Вотчтов , в тесной совместной ра
боте происходило с б л и ж е н и е большевиков с солдатами-эсе 
рами. В конце концов, э с е р о в с к а я о р г а н и з а ц и я о с т а л а с ь чи
сто офицерской , в то время как солдаты во всем поддержи
вали большевиков . Б о л ь ш е в и к и о д е р ж а л и убедительную 
победу и на в ы б о р а х в городскую д у м у Ц е с и с а 4 8 . 

Ярким примером левоблокистской тактики большевиков 
Л а т в и и было создание «левого б л о к а » XI I армии — блока 
всех революционных полков против соглашательского Иско-
сола. Вокруг этого блока о б ъ е д и н и л а с ь треть армии, а впо
следствии влияние б о л ь ш е в и к о в успешно р а с ш и р я л о с ь . Н а з в а 
ние «левый блок» было принято именно потому, что означало 
объединение всех большевиков , небольшого числа меньшеви
ков-интернационалистов и левых эсеров XII а р м и и 4 9 . 

С самых первых дней ф е в р а л ь с к о й революции больше
вики Л а т в и и , упорно борясь против контрреволюционной ла 
тышской б у р ж у а з и и , р а з о б л а ч а л и вред м е л к о б у р ж у а з н о г о 
соглашательства и с п л а ч и в а л и вокруг п р о л е т а р и а т а широкие 
демократические слои города и села . З а д а ч е й большевиков 
Л а т в и и было сплотить воедино все три основные силы — ра
бочий класс , б е з з е м е л ь н о е крестьянство и солдат . 

Несмотря на то, что в первые недели после свержения са
м о д е р ж а в и я С Д Л К п р и ш л о с ь преодолевать большие трудно
сти, она д о б и л а с ь отстранения ставленника Временного пра
вительства А. К р а с т к а л н а с д о л ж н о с т и комиссара Л и ф л я н д -
ской губернии и назначения с о ц и а л - д е м о к р а т а А. Приед-
кална , сорвала проведение « з а й м а свободы» в Видземе , со 
временем сумела в з я т ь под свой контроль комиссаров и ми
лицию Временного п р а в и т е л ь с т в а , а т а к ж е начала борьбу з а 

47 ] . Кгит1П8-РИа1з. З У к Ь и г г и а г ^ к а <зетокгаИ]а ип геуо1исюпага15 рго-
И а п а + . з . — «а'па», 1917. ^ . 2 3 . ) й т ] а (9. 1'йЩа). 
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д е м о к р а т и з а ц и ю всех местных учреждений, за немедленное 
улучшение положения трудящихся . Во всех массовых орга
низациях — Советах, профсоюзах , комитетах беженцев , мо
лодежных орг а низ а циях и т. д. — были созданы социал-де
мократические ф р а к ц и и . 

Р и ж с к и й Совет рабочих депутатов стоял на точке зрения 
Ц К С Д Л К и выступал против контрреволюционных сил. Кон
ференция 18 профсоюзов, объединявших 20 тыс. рабочих, в 
мае 1917 г. единодушно отвергла соглашательский путь и 
в ы с к а з а л а с ь за д иктатуру п р о л е т а р и а т а и с о ц и а л и з м 5 0 . З а 
партией большевиков шли т а к ж е м о л о д е ж н ы е организации . 

Безземельное крестьянство Л а т в и и п р е д с т а в л я л о собой 
большую силу. Воспитанные на революционных традициях 
пролетарские и полупролетарские массы села под руковод
ством социал-демократии после Ф е в р а л я быстро сорганизо
вались и тесно сплотились вокруг большевиков . Вскоре после 
Ф е в р а л я вся Видземе покрылась сетью -Советов безземель
ных депутатов . С ъ е з д безземельных Видземе в В а л м и е р е в 
апреле 1917 г. д а л решительный отпор сельской буржуазии , 
пытавшейся закрепить свою в л а с т ь в деревне. С ъ е з д прим
кнул к политической линии большевиков и и з б р а л в Видзем
ский Совет безземельных преимущественно социал-демокра
тов. После того как в Видземский временный земский совет 
вошли представители Видземского Совета безземельных, со
отношение сил в нем несколько уравновесилось . На заседа
ниях Видземского временного земского совета шла упорная 
борьба по всем в а ж н е й ш и м вопросам, особенно по вопросам 
конфискации помещичьих земель , д е м о к р а т и з а ц и и самоуп
равления и т. д. После выборов в Видземский земский совет 
представители б у р ж у а з н ы х партий, которые о к а з а л и с ь в яв
ном меньшинстве и убедились , что впредь они не смогут про
водить свои решения, предприняли антидемократический 
шаг — они ушли из этого выборного органа власти . 

Чрезвычайно важной задачей было преодоление влияния 
националистического офицерства и м е л к о б у р ж у а з н ы х согла
шателей в л а т ы ш с к и х стрелковых полках. Если I съезд ла
тышских стрелков в марте 1917 г. принял п р е д л о ж е н и я чле
нов С Д Л К только по основным вопросам, то на II съезде в 
мае того ж е года произошел полный переход латышских 
стрелков на сторону партии большевиков . 

5 0 О ч е р к и истории К о м м у н и с т и ч е с к о й партии Л а т в и и , ч. 1. Р и г а , 1962, 
стр . 351. 



Тесный союз всех революционных сил на территории Лат
вии был организационно закреплен созданием в конце июля 
Исполкома Совета рабочих, солдатских и безземельных де
путатов Латвии ( И с к о л а т а ) . Передовая статья «Цини», по
священная созданию Исколата, подчеркивала, что отныне ре
волюционная демократия полностью объединена вокруг боль
шевиков н противостоит контрреволюционной латышской 
буржуазии, объединенной с российской контрреволюцией 5 1 . 

Таким образом, у ж е к лету 1917 г. вокруг С Д Л — круп
нейшей политической силы Латвии — сплотилось огромное 
большинство населения неоккупированной части Латвии. Во 
всех массовых организациях Видземе большинство принад
л е ж а л о большевикам. При выборах уездных земских советов 
в середине сентября в Вал.миерском уезде среди избранных 
депутатов члены С Д Л составили 75%, в Валкском — 69%. 
в Цесисском — 64%- Из четырех мандатов в Учредительное 
собрание, полагавшихся Латвии, Социал-демократия Латвии 
получила т р и 5 2 . 

5 1 «С1па». 1917. Й- 29. ]и1^а ( I I . аики51а) . 
5 2 Очерки истории Коммунистической партии Л а т в и и , ч. 1. стр. 3 8 2 , 4 0 8 . 



О. К а л н и н ь , В. Р а е в с к и й 

УЧАСТИЕ 

Л А Т Ы Ш С К И Х Б О Л Ь Ш Е В И К О В 

В БОРЬБЕ М О С К О В С К О Й 

П А Р Т И Й Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И 

ПРОТИВ Ц А Р И З М А 

(1915 — ф е в р а л ь 1917 г.) 

Весной и летом 1915 г. Л а т в и я стала 
ареной ожесточенных военных действий. Вторгшиеся в нее 
германские армии в конце апреля з ахватили Л и е п а ю , а ле
том оккупировали К у р з е м е и подошли к Риге . Ц а р с к о е пра
вительство отдало р а с п о р я ж е н и е о немедленной эвакуации 
промышленных предприятий из Л а т в и и в глубь России. 
Только из Риги было вывезено оборудование более чем 400 
предприятий. Э в а к у и р о в а н н ы е ф а б р и к и и з аводы р а з м е щ а 
лись в Москве , Петрограде , Харькове , Твери, Н и ж н е м Нов
городе и других городах. Так, например , з а в о д «Проводник» 
был р а з м е щ е н в Москве , завод «Всеобщей компании элек
тричества» — в Москве, П е т р о г р а д е и Харькове , химический 
завод «Каучук» — в Москве , «Феникс» — в Петрограде , 
Л ю б л и н о и Ржеве . 4 3 , 3 % эвакуированных промышленных 
объектов были р а з м е щ е н ы в Москве и Московской губер
нии 1 . 

Вместе с п р е д п р и я т и я м и из Л а т в и и э в а к у и р о в а л о с ь 
большое число рабочих с семьями. К а д р о в ы е рижские рабочие 

1 Ю. Н. Нетесин. Э в а к у а ц и я п р о м ы ш л е н н о с т и Л а т в и и . . . , стр . 5 4 — 5 5 . 



с т а р а л и с ь селиться в п р о м ы ш л е н н ы х центрах России, осо
бенно в Москве и П е т р о г р а д е . В Москву переехали т а к ж е 
многие школы и у ч и л и щ а . З д е с ь ж е осело много л а т ы ш с к и х 
беженцев и выселенцев (лиц, насильственно высланных цар 
скими в л а с т я м и из районов военных действий) . Среди них 
было много членов С о ц и а л - д е м о к р а т и и Л а т ы ш с к о г о к р а я и 
лиц, связанных с партией . Р и ж с к а я организация С Д Л К на 
своей X конференции, созванной в самые горячие дни эваку
ации, приняла специальное решение, в котором подчеркива
лось, что долг членов С Д Л К з а к л ю ч а е т с я в том, чтобы везде 
и всюду вести борьбу за большевистскую революционную 
линию в рабочем д в и ж е н и и , что к а ж д ы й член С Д Л К обязан 
бороться рука об руку с п р о л е т а р и а т о м других национально
стей. К о н ф е р е н ц и я д а л а конкретные указания о том, к а к на 
новых местах у с т а н а в л и в а т ь связи с большевистскими орга
низациями . 

Московская п а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я была одной из веду
щих большевистских организаций страны. В годы войны ре
волюционному д в и ж е н и ю в М о с к в е и Московской губернии 
приходилось п р е о д о л е в а т ь еще большие трудности, чем до 
войны. С июля 1914 г. в Москве и Московской губернии было 
введено чрезвычайное п о л о ж е н и е ; усилились преследования 
большевиков , в рабочие организации н а с а ж д а л и с ь провока
торы. П р о в а л ы с л е д о в а л и один за другим: в июле и августе 
1914 г., в марте , июне и ноябре 1915 г. О д н а к о районные и 
местные комитеты неизменно в ы д в и г а л и все новых организа
торов, которые вели б о л ь ш у ю работу по восстановлению пар
тийных центров М о с к в ы и губернии. 

Среди руководителей большевистского подполья в Москве 
были А. И. и М. И. Ульяновы, П. Г. Смидович, Л . Б . Красин, 
Г. М. К р ж и ж а н о в с к и й , Д . И. Курский, Б. П. Ногин, 
И. И. Скворцов -Степанов , Ц. С. З е л и к с о н - Б о б р о в с к а я и мно
гие другие . Все они были тесно связаны с Ц е н т р а л ь н ы м 
Комитетом партии и через М. И . Ульянову п о д д е р ж и в а л и 
непосредственную связь с В. И. Л е н и н ы м . 

С в я з ь с Ц К партии и лично с В. И. Л е н и н ы м помогала 
б о л ь ш е в и к а м Москвы вести революционную работу в массах, 
р а з о б л а ч а т ь империалистический х а р а к т е р войны и преда
тельство II . И н т е р н а ц и о н а л а . Н а все вопросы момента 
В. И. Л е н и н д а л и с ч е р п ы в а ю щ и й ответ в тезисах о. войне 
и манифесте Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а партии «Война и рос
сийская с о ц и а л - д е м о к р а т и я » , которые и стали основными 



руководящими документами в деятельности Московской орга
низации. 

Н а р я д у с районными организациями партии (Пресне-Ха-
мовнической, Лефортовской , З а м о с к в о р е ц к о й , Сокольниче
ской и др.) в Москве были еще Т в е р с к а я , а позднее Северная 
и Пресненская группы, которые р а б о т а л и на п р а в а х подрай
онов. 

Ядром Тверской группы, созданной л а т ы ш с к и м и больше
виками, были старые партийцы, высланные из Л а т в и и в 
годы столыпинской реакции. З а к о н н ы м или незаконным об
разом освободившись от ссылки или каторги, они поселились 
в Москве и группировались вокруг народного университета 
Шанявского , который п о л ь з о в а л с я репутацией либерального 
культурного центра . Л е к ц и и в этом университете читали луч
шие силы московской либеральной профессуры, а слушатели 
принимались без вступительных экзаменов . Руководитель 
Тверской группы М а р т и н Янович Л а ц и с (Судрабс ) в своих 
воспоминаниях писал: «Я знал, что к университету подтяну
лись и работники С о ц и а л - д е м о к р а т и и Л а т ы ш с к о г о края . 
Именно это обстоятельство толкнуло меня начать свою мос
ковскую ж и з н ь с университета Шанявского , где я надеялся 
наладить подпольные связи» 2 . 

С н а ч а л а л а т ы ш с к и е социал -демократы входили в одну 
ячейку с русскими студентами-партийцами . Н о большая 
часть товарищей плохо в л а д е л а русским л и т е р а т у р н ы м язы
ком, что з а т р у д н я л о сотрудничество в рабочей печати и ме
шало выступлениям на собраниях . Поэтому группа л а т ы ш 
ских революционеров приняла решение о б р а з о в а т ь .самосто
ятельную ячейку. Таким образом возник так н а з ы в а е м ы й 
теоретический кружок , на собраниях которого о б с у ж д а л и с ь 
в а ж н е й ш и е политические события в жизни России и Л а т в и и 3 . 

2 М. Лацис (Дядя). В последней с х в а т к е с ц а р и з м о м . М., 1935, стр . 9. 
3 В л и т е р а т у р е в с т р е ч а ю т с я т а к ж е у т в е р ж д е н и я , что д о 1915 г. (т. е. 

д о с о з д а н и я Тверской г р у п п ы ) т е о р е т и ч е с к о г о к р у ж к а п а р т и й ц е в - л а т ы ш е й 
в у н и в е р с и т е т е Ш а н я в с к о г о не с у щ е с т в о в а л о , а и м е л а с ь л и ш ь з е м л я ч е с 
к а я г р у п п а , не с т а в и в ш а я п е р е д собой н и к а к о й о п р е д е л е н н о й цели (см. 
М. Шейнман. « Т в е р с к а я » и « С е в е р н а я » г р у п п ы Р С Д Р П . — « К р а с н а я лето
пись», 1931, 3 ) . О д н а к о М. Л а ц и с н е о д н о к р а т н о о т м е ч а л н а л и ч и е т а к о г о 
к р у ж к а (см. М. Лацис (Дядя). « Т в е р с к а я » и « С е в е р н а я » г р у п п ы М о с к о в 
ской о р г а н и з а ц и и Р С Д Р П . М. , 1930; В п о с л е д н е й с х в а т к е с ц а р и з м о м . 
М., 1935). С л о в а Л а ц и с а в известной мере п о д т в е р ж д а ю т с я а д р е с о в а н 
ными о х р а н к е д о н е с е н и я м и ж а н д а р м с к о г о п о л к о в н и к а М а р т ы н о в а 
( Ц Г А О Р С С С Р , ф. 63, оп. 35 , д. 700, л . 4 9 ) . 



В этот к р у ж о к вошли М. Л а ц и с («Дядя» , С у д р а б с ) , 
П. Ц е л м и н ь , Я. Р у т м а н , М. Б е р з и н ь , Э. К р а с т ы н ь ( « М у л а п » ) , 
М. Лиепинь , Э. Старпинь , М. О з о л и н ь и др . Постепенно рас
ш и р я я свою работу , к р у ж о к о с т а в а л с я все ж е чисто студен
ческим, и в этом была его слабость . 

Огромное значение д л я определения политической линии 
и тактики партии по в о п р о с а м войны, мира и революции 
имели тезисы В. И. Л е н и н а о войне. Вскоре в Москве был 
получен и тот номер (33-й) газеты «Социал-демократ» , в ко
тором был опубликован М а н и ф е с т Ц К . Стало ясно, что необ
ходимо немедленно перестроить работу так, чтобы голос 
большевиков был у с л ы ш а н широкими массами трудящихся . 
Н е л ь з я было больше у д о в л е т в о р я т ь с я прежней узко кружко
вой деятельностью, с л е д о в а л о изменить содерж ан и е и методы 
работы, широко р а з в е р н у т ь массовую агитацию. 

В а ж н о е место в деятельности л а т ы ш с к и х революционеров 
з а н я л а подготовка к п р а з д н о в а н и ю 1 М а я 1915 г. К этому 
времени в группе л а т ы ш с к и х с о ц и а л - д е м о к р а т о в назрел рас
кол: Каупинь , Э к л а в , Б и р з г а л и Д о р и н ь требовали отказа 
от выпуска п р о к л а м а ц и й , в ы в е ш и в а н и я красных флагов , они 
не верили в то, что силы революционного пролетариата на
растают. Б и р з г а л у т в е р ж д а л , что вести «в Москве в настоя
щее время активную работу — все равно, что пытаться оро
сить пустыню С а х а р у » 4 . Меньшевистски настроенная часть 
группы о т к а з а л а с ь от активных действий и п р е в р а т и л а с ь в 
к р у ж о к интеллигентов, с которыми в д а л ь н е й ш е м группа 
фактически п о р в а л а связь . В результате группа уменьши
лась численно, но з а т о стала более революционной, активной 
и сплоченной. 

После раскола было принято решение оформить больше
вистскую группу о р г а н и з а ц и о н н о . Т а к была основана Твер
ская группа Р С Д Р П ( б ) , н а з в а н и е которой, к а к следует из 
воспоминаний ее участников , было предложено П. Целми-
нем — большинство участников группы ж и л о на Тверской 
улице. Кроме того, это н а и м е н о в а н и е было удобно и в кон
спиративных целях, т ак как оно отводило глаза охранке. 

В комитет группы были и з б р а н ы Э. Крастынь , Эд. Бер
зинь («Бланк») и М. Л а ц и с . Н а первых порах группа состо
яла из трех к р у ж к о в — П р е о б р а ж е н с к о г о , П е т р о в с к о - Р а з у 
мовского и университетского , объединявших около 30 чело
век. 

4 М. Лацис (Дядя). В п о с л е д н е й с х в а т к е с ц а р и з м о м , с т р . 36. 



Участники группы считали, что существование группы к а к 
большевистской организации началось с первомайских со 
бытий 1915 г., когда она получила свое первое боевое креще
ние. К п р а з д н о в а н и ю 1 М а я 1915 г. широко готовились все 
партийные группы Москвы, и результаты подготовки оказа 
лись з а м е ч а т е л ь н ы м и — в этот день по призыву большеви
ков бастовали 19 тыс. рабочих на 74 предприятиях Москвы 5 . 
К 1 М а я московские большевики выпустили несколько листо
вок, одна из которых была подготовлена Тверской группой. 
Так как типографии в это время у группы не было, перво
майскую листовку пришлось отпечатать на гектографе . Вся 
подготовительная работа проводилась на к в а р т и р е Яна Яно
вича Грунта. Текст листовки составили М. Л а ц и с , Я. Грунт и 
С. З е л е з и н с к а я , незадолго до этого б е ж а в ш а я из нарымской 
ссылки. К 1 М а я были отпечатаны. 2 тыс. листовок и изготов
лены 12 красных ф л а г о в . 

В ночь на 1 мая весь актив группы был разбит на отряды. 
Первый о т р я д д о л ж е н был распространить листовки и вывесить 
флаги в Бутырском районе, охватив П е т р о г р а д с к о е шоссе, 
районы Александровского и Виндавского вокзалов . В этот от
ряд вошли М. Л а ц и с , Я. Грунт, М. Берзинь и Н. С т р а у т м а н . 
Второй отряд, которым руководил П. Целминь , д о л ж е н был 
охватить Пресню и прилегающие к ней районы, третий от
ряд — Лефортовский и Сокольнический районы и четвер
тый — Замоскворечье . Эта ночная операция п р о ш л а с боль
шим успехом и благополучно д л я ее участников, несмотря на 
то, что Москва была наводнена городовыми и шпиками. А 
днем в п а р к е сельскохозяйственного института состоялась 
массовка с первомайским д о к л а д о м . К а к самых активных 
участников этих событий М. Л а ц и с в своих воспоминаниях, 
кроме Я- Грунта и С. Зелезинской , отмечает Н. Страутман , 
М. Берзинь , Эд. Б е р з и н а , П. Ц е л м и н я , А. Берзину , Я. Рут-
мана, М. Лиепинь , А. Ш м и т и Э. Берзинь . 

С л е д у ю щ и м этапом деятельности Тверской группы было 
создание подпольной типографии, т а к как д л я широкой из
дательской работы гектограф был совершенно непригоден. 
На квартире М. Л а ц и с а была устроена н е б о л ь ш а я типо
графия. Д е л о о с л о ж н я л о с ь тем, что в группе не было людей 
с опытом типографской работы. Единственным человеком, 
имевшим некоторое представление о печатном деле, была 

5 И с т о р и я М о с к в ы , т. 5. М., 1955, стр . 315. 



Э л л а Крастынь , к о т о р а я еще в Риге п о м о г а л а работникам 
подпольной т и п о г р а ф и и . Текст п р о к л а м а ц и й составляли 
Эд. Берзинь , Э. К р а с т ы н ь и М. Л а ц и с , который, з н а я русский 
язык лучше других, одновременно был редактором. Эта ж е 
тройка печатала листовки . П р а в и л а конспирации соблюда
лись т а к тщательно , что никто из остальных членов Тверской 
группы не знал , где находится т и п о г р а ф и я и кто в ней рабо
тает . Д а ж е Н. С т р а у т м а н , д о с т а в а в ш а я шрифт для набора , 
не з н а л а , куда он идет и кто им пользуется . 

Р а б о т а типографии быстро н а л а д и л а с ь , и вскоре она смо
гла обеспечивать л и с т о в к а м и не только Москву, но и выпол
нять з а к а з ы партийных организаций Харькова , Иваново-
Вознесенска и С а м а р ы . О д н а к о были и трудности, обуслов
ленные тем, что члены Тверской группы недостаточно 
свободно в л а д е л и русским л и т е р а т у р н ы м языком. М а л е й ш а я 
погрешность в стиле и з л о ж е н и я могла свести на нет эффек
тивность листовки: д е й с т в у ю щ и е среди рабочих провокаторы 
не з а м е д л и л и бы о б ъ я в и т ь ее д е л о м рук немецких шпионов, 
и д о в е р и е к листовке б ы л о бы поколеблено . Н о т а к к а к при
влечь московских большевиков-интеллигентов к участию в 
выпуске листовок не удалось , пришлось эту з а д а ч у решать 
своими силами. 

В своих л и с т о в к а х Т в е р с к а я группа с т а р а л а с ь д а т ь ответ 
на с а м ы е з л о б о д н е в н ы е вопросы. Так, например , в листовке 
«Что делать?» , выпущенной в июне 1915 г. 6, р а з о б л а ч а л а с ь 
империалистическая сущность войны, звучал призыв к ее 
п р е в р а щ е н и ю в войну г р а ж д а н с к у ю . С о д е р ж а н и е листовки 
убедительно свидетельствует о том, что Т в е р с к а я группа 
стояла на ленинских позициях по отношению к войне и з а д а 
чам российского п р о л е т а р и а т а . О политическом лице группы 
красноречиво свидетельствует концовка этой п р о к л а м а ц и и : 
«Мы не можем с в я з ы в а т ь с этой войной никаких положитель
ных задач . Стоя под з н а м е н е м м е ж д у н а р о д н о й с[оциал]-
д[емократии], мы до конца д о л ж н ы остаться решительными 
противниками войны. Н а с т о я щ у ю войну мы д о л ж н ы стре
миться всеми силами немедленно превратить в г р а ж д а н с к у ю 
войну. З а д а ч а момента — не с о в м е с т н а я работа с правитель
ством и б у р ж у а з и е й под з н а м е н е м з а щ и т ы отечества, а 
укрепление своей нелегальной организации , объединение всех 
своих сил д л я решительной борьбы с царской монархией. 

6 Ц Г А О Р С С С Р , ф. 63 , оп. 35 , д. 700, л. 19. 



Товарищи, пусть ж е н а ш а кровь прольется за н а ш е рабочее 
дело, за освобождение труда , за свободу! Н а призыв буржу
азии сплотиться и позабыть партийную рознь мы ответим 
новой борьбой с ней, на н а т р а в л и в а н и е друг на д р у г а отдель
ных народностей ответим лозунгом: пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! Д о в о л ь н о братской крови! Долой царскую мо
нархию! Д а здравствует революция! Д а здравствует демо
кратическая республика! Тверская группа Р С Д Р П » 7 . 

В таком ж е подлинно ленинском, революционном и интер
националистском духе составлена т а к ж е листовка «Това
рищи рабочие и солдаты!», выпущенная в августе 1915 г. 8: 
«Будем прислушиваться к голосу социал-демократии и при 
первом удобном случае повернем о р у ж и е против нашего на
стоящего врага — правительства , превратим эту братоубий
ственную резню в г р а ж д а н с к у ю войну — революцию!» 9 Из
дание п р о к л а м а ц и й выдвинуло Тверскую группу на видное 
место. 

О тесном контакте группы с другими партийными орга
низациями свидетельствует такой эпизод. В ночь с 8 на 9 ав
густа 1915 г. в Иваново-Вознесенске были распространены 
п р о к л а м а ц и и , изданные Тверской группой. Утром 9 августа 
состоялось собрание рабочих, организованное местным коми
тетом Р С Д Р П ( б ) , а в ночь на 10 августа члены этого коми
тета были арестованы. Весть об арестах быстро облетела 
город, и днем 10 августа возмущенные рабочие объявили за
бастовку. В этот ж е день вечером бастующие рабочие вышли 
на демонстрацию протеста, к о т о р а я была р а с с т р е л я н а воин
скими частями — 28 рабочих было убито и 40 — ранено 1 0 . 
Т в е р с к а я группа откликнулась на это новое злодеяние цар
ских палачей листовкой « П р о к л я т и е убийцам!» Вот ее текст: 

«Товарищи! К р о в а в ы й туман застилает всю Россию. 
Смерть в ы г л я д ы в а е т из-за к а ж д о г о угла. Гибнут миллионы 
на поле брани за д е л о своих палачей , тысячи гибнут, прон
зенные пулями царских прислужников здесь на местах. Не 
остыли еще трупы костромских товарищей , как гулким эхом 
отдались по всей России выстрелы по рабочим в Иваново-
Вознесенске. Сотни наших товарищей расстреляны за сме
лость возвысить свой голос над пучиной л ж и и бесправия . 

7 Ц и т . по Я. Грунт. Г о д ы б о р ь б ы . М. , 1933, стр . 172, 
8 Ц Г А О Р С С С Р , ф. 63 , оп. 35, д . 700, л . 49. 
9 Т а м ж е , л . 206. 

1 0 « К р а с н ы й а р х и в » , 1935, 1/68. 
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Вчера Л е н а и Кострома , сегодня Иваново-Вознесенск , а з а в 
тра, м о ж е т быть, П е т р о г р а д и М о с к в а . Нет ни малейшей уве
ренности, что участь ленских, костромских и иваново-возне-
сенских товарищей минет нас. Т а к неужели , товарищи, будем 
спокойно смотреть , к а к из н а ш е й среды в ы р ы в а ю т одного 
т о в а р и щ а за другим, к а к ц а р с к и е палачи бесцеремонно р а с 
п р а в л я ю т с я с п р о л е т а р и а т о м , к а к в корне стремятся уничто
жить освободительное д в и ж е н и е ? Д а можем ли мы молчать , 
когда п р о л е т а р и а т истекает кровью? П р о л и т а я кровь н а ш и х 
товарищей в з ы в а е т к мщению. 

З а я в и м ж е мощно свой голос протеста против излюблен
ного правительством средства успокоения — расстрела . Д а 
з а м о л ч а т ф а б р и ч н ы е свистки, да высыплет весь рабочий л ю д 
на улицу, да увидит М о с к в а грандиозную демонстрацию на
ших сил, да з а т р е п е щ у т царские п а л а ч и ! 

П р о к л я т и е убийцам! С м е р т ь в р а г а м ! 
Д о л о й с а м о д е р ж а в и е ! Д а з д р а в с т в у е т революция! 
Д а здравствует д е м о к р а т и ч е с к а я республика! 

Комитет Тверской группы Р С Д Р П » 1 1 . 
Эта листовка б ы л а не только свидетельством солидарно

сти с иваново-зознесенскими рабочими, но и горячим при
зывом к сплочению п р о л е т а р и а т а , усилению активной борьбы 
за т о р ж е с т в о революции. 

Тверской группой з а и н т е р е с о в а л а с ь охранка . М а т е р о м у 
провокатору Р о м а н о в у , проникшему в областное бюро Цент
рального промышленного района Р С Д Р П ( б ) , у д а л о с ь кое-
что р а з у з н а т ь о группе и установить связь с некоторыми ее 
членами. На основании его доноса начальник московской 
охранки ж а н д а р м с к и й полковник Мартынов сообщал депар
таменту полиции 10 августа 1915 г.: «В г. Москве недавно' 
сорганизовалась с[оциал]-д[емократическая] группа, в кото
рую первоначально в о ш л и исключительно л а т ы ш и , но затем 
им удалось с в я з а т ь с я с рабочими некоторых заводов Прес 
ненского и Б у т ы р с к о г о районов , а т а к ж е с марксистскими 
группами Л е ф о р т о в с к о г о р а й о н а и примиренческой. 

В настоящее в р е м я л а т ы ш с к а я группа присвоила себе на
именование „Тверской группы" , насчитывает до 60 человек и 
имеет свою технику — подпольную типографию, на которой 
печатаются листовки. 

В конце июля ею б ы л а в ы п у щ е н а листовка под названием 

1 1 Ц и т . по Я. Грунт. Г о д ы б о р ь б ы . М. , 1933, стр . 181 — 182. 



„Что д е л а т ь " , а вчера в ы ш л а из печати, но еще не получила 
распространения новая листовка , о з а г л а в л е н н а я „Товарищи 
рабочие и с о л д а т ы " (500 экз . листовок п р и л а г а е т с я ) 1 2 . 
Группа эта имеет связь с Харьковом и С а м а р о й . 

Во главе группы стоит комитет, одним из наиболее вид
ных членов которого является з а в е д у ю щ и й чайным буфетом 
столовой Сельскохозяйственного института, л а т ы ш , приметы 
коего 1 3 : 33—35 лет, в ы ш е среднего роста, широкоплечий, 
блондин, волосы острижены под польку, средней величины 
усы, небольшая бородка клином, носит русскую рубаху, лен
точкой пояс и синие д и а г о н а л ь н ы е б р ю к и » 1 4 . 

Постепенно сети, р а с с т а в л е н н ы е охранкой, все т у ж е стя
гивались вокруг Тверской группы. Связь группы с торговыми 
с л у ж а щ и м и п о д д е р ж и в а л а Э л л а Крастынь через некоего По-
скребухина, который о к а з а л с я тайным осведомителем поли
ции; у с т а н а в л и в а я связь с металлистами , Эд. Берзинь 
наткнулся на провокатора Соколова ; переговоры с печатни
ками велись через посредника Н и к о л а е в а , т а к ж е оказавше
гося провокатором. 

Руководители Тверской группы, заметив активность поли
цейских шпиков, перевели т и п о г р а ф и ю с дачи, которую сни
мал М. Л а ц и с в П е т р о в с к о - Р а з у м о в с к о м , на квартиру к 
Я. Грунту. Но и на новом месте т и п о г р а ф и я п р о р а б о т а л а не
долго: вскоре, в ночь с 18 на 19 августа , н а г р я н у л а полиция. 
Станок, набор и 2 тыс. прокламаций — все было на в и д у 1 5 . 
Я. Грунт и Э. Крастынь , з а д е р ж а в ш а я с я у него на квартире , 
были арестованы. Одновременно охранка схватил а и Эд. Бер-
зиня. Арест трех товарищей и провал типографии были чув
ствительным ударом по организации. П о л о ж е н и е осложня
лось тем, что основные связи с другими большевистскими 
группами и о р г а н и з а ц и я м и Москвы п о д д е р ж и в а л и с ь именно 
через Э. К р а с т ы н ь и Эд. Берзиня . 

И тем не менее Тверская группа не п р е к р а щ а л а своих 
действий. Е е работа а к т и в и з и р о в а л а с ь в связи с. намеченной 
на 12 сентября 1915 г. общемосковской партийной конферен
цией, которой предстояло восстановить Московский комитет 

1 2 Эти л и с т о в к и получил у одного из ч л е н о в Т в е р с к о й группы д л я пе
ресылки в И в а н о в о - В о з н е с е н с к п р о в о к а т о р Р о м а н о в , к о т о р ы й и п е р е д а л 
их о х р а н к е . 

1 3 Д а л е е п е р е ч и с л я ю т с я п р и м е т ы М. Я. Л а ц и с а . 
1 4 « П р о л е т а р с к а я р е в о л ю ц и я » , 1921, 2, стр . 151 — 1 5 2 . 
1 5 Ц Г А О Р С С С Р , ф. 63, оп . 35, д . 700, л. 6. 
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Р С Д Р П (б) . К э т о м у времени в группу влились еще не
с к о л ь к о - прибывших из Л а т в и и партийцев: А. Берзинь , 
И. Леппе , Ф. Б л у м ф е л ь д («Алексис») , Я. Стипниек и др! 
После прова ла т и п о г р а ф и и и ареста товарищей М. Л а ц и с 
начал искать связи с д р у г и м и большевистскими группами. 
Через Поскребухина М. Л а ц и с с в я з а л с я с В. Яхонтовым и 
С. Косиором, которые входили в организационную комиссию 
по созыву городской конференции . От Тверской группы в ко
миссию вошел М. Л а ц и с . 

6 сентября днем на Т е а т р а л ь н о й п л о щ а д и шпиками был 
схвачен М. Л а ц и с . В этот ж е день были арестованы С. Ко
сиор и ряд других московских партийных работников , го
товивших конференцию. В руки полиции попали т а к ж е 
М. Берзинь , Н. С т р а у т м а н , Я. Стипниек и Р . Гулбис. Стара 
ния царских следователей посадить на с к а м ь ю подсудимых 
всех схваченных участников Тверской группы не увенчались 
успехом. Серьезные улики они могли предъявить л и ш ь 
троим — Эд. Б е р з и н ю , Я. Грунту и Э. Крастынь , которые и 
предстали вскоре перед московской судебной палатой . 17 де
кабря 1915 г. в газете « Р у с с к о е слово» было опубликовано 
краткое сообщение: 

« Д е л о с о ц и а л - д е м о к р а т о в . 
Вчера во втором д е п а р т а м е н т е московской судебной па

латы с л у ш а л о с ь при з а к р ы т ы х дверях дело л а т ы ш е й Э л л ы 
Крастынь , Яна Грунта и Э д у а р д а Берзиня , обвинявшихся в 
принадлежности к Тверской группе с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с 
кой] партии. 

Грунт и Б е р з и н ь приговорены к 4 годам к а т о р ж н ы х работ 
к а ж д ы й , К р а с т ы н ь — к ссылке на поселение. Грунт и К р а с 
тынь — с л у ш а т е л и университета Ш а н я в с к о г о » 1 6 . 

Об остальных арестованных членах Тверской группы ох
ранка р а с п о л а г а л а л и ш ь агентурными сведениями, которые 
не могли ф и г у р и р о в а т ь на суде. Веских улик ж а н д а р м а м со
брать не удалось . П о э т о м у д е л о М. Л а ц и с а , Н. Страутман , 
М. Берзинь , Я. Стипниека и Р . Гулбиса р а с с м а т р и в а л о с ь не 
судом, а особым совещанием при министре внутренних дел . 
21 д е к а б р я 1915 г. был вынесен приговор по этому делу : 
«По рассмотрении особым совещанием , образованным со
гласно ст. 34 п о л о ж е н и я ] о государственной охране, обстоя
тельств дела о н и ж е поименованных, заподозренных в при-

1 6 Ц Г А О Р С С С Р , ф. 6 3 , оп. 35, д . 700, л . 87. 



надлежности к Тверской группе Р С Д Р П , господин министр 
внутренних дел постановил: 1) выслать в И р к у т с к у ю губер
нию под гласный надзор полиции к р е с т ь я н и н а ] Л и ф л я н д с к о й 
губ., В о л ь м а р с к о г о уезда , Розенбургской волости, ус[адьба] 
Паутинь Мартина Я н о в а Л а ц и с а на 4 года, а 2) крестьянку 
Курляндской губернии, Гольдингенского уезда , Швардинской 
волости Н а т а л и ю Янову С т р а у т м а н на 3 года и 3) крест[ь-ян] 
Л и ф л я н д с к о й губ., В о л ь м а р с к о г о уезда , Руенской волости, 
ус[адьба] Кице М а р т у К а р л о в н у Берзинь ; Венденского уезда, 
Рамкаусской волости Яна Ф р а н ц е в а Стипниека и Курлянд
ской губ., Д о б е л ь с к о г о уезда , Анненбергской волости Ру
дольфа Юрьева Гулбис (губернская т ю р ь м а ) подчинить 
гласному надзору полиции в избранном месте жительства , 
за исключением столиц, столичных губерний, местностей, 
объявленных состоящими на военном положении или входя
щих в район театра военных действий, а т а к ж е фабричного 
района, на 3 года к а ж д о г о » 1 7 . 

Через несколько дней М. Б е р з и н ь была выслана в Харь
ков, а Я. Стипниек и Р . Гулбис — в С а р а т о в . 

Аресты руководителей и участников Тверской группы не 
остановили латышских революционеров , оставшихся на сво
боде. У ц е л е в ш а я часть группы п р о д о л ж а л а свою работу с 
удвоенной энергией. Оставшиеся на свободе члены Тверской 
группы, объединившись с другими п а р т и й ц а м и - л а т ы ш а м и , 
создали более крупную организацию — Северную группу, ко
торая р а б о т а л а непрерывно вплоть до свержения самодер
жавия . 

Б о л ь ш о й интерес представляет та оценка деятельности 
Тверской группы, которая была д а н а царскими ж а н д а р м а м и . 
В д о к л а д е н а ч а л ь н и к а московской охранки о революционной 
деятельности в Москве за первый год войны, составленном 
1 о к т я б р я 1915 г., говорится: 

«Необходимо т а к ж е отметить, что о ж и в л е н и ю деятельно
сти местного социал-демократического подполья сильно спо
собствовала э в а к у а ц и я в Москву из Риги некоторых заводов , 
с которыми сюда прибыло значительное число весьма видных 
с[оциал]-д[емократических] деятелей-латышей , которыми, со
вместно с п р о ж и в а ю щ и м и уже ранее в Москве л а т ы ш а м и , пре
имущественно с л у ш а т е л я м и народного университета имени 
Шанявского , была сорганизована особая марксистская 

Ц и т . по « П р о л е т а р с к а я р е в о л ю ц и я » , 1921, 2, стр. 165. 



группа, присвоившая себе наименование „Тверской группы" 
Р С Д Р П . 

Эта группа, н а с ч и т ы в а в ш а я в последнее в р е м я около 100 
человек, за с р а в н и т е л ь н о короткое время своего существова
ния (с марта текущего года) о б о р у д о в а л а подпольную типо
г р а ф и ю и в ы п у с т и л а три листовки : „Что д е л а т ь " , „Товарищи 
рабочие и с о л д а т ы " и „ П р о к л я т и е убийцам" . 

П е р в ы е две листовки получили незначительное распро
странение в Москве , большинство их было изъято мерами 
отделения; последняя ж е , п р е д п о л а г а в ш а я с я к выпуску по слу
чаю происшедших 10 августа в Иваново-Вознесенске , Влади
мирской губ. событий, в ы ш л а т о л ь к о в единичных экземпля
рах, т ак как почти все отпечатанные э к з е м п л я р ы были 
отобраны по обыску, причем была арестована и сама типо
графия , в которой п е ч а т а л и с ь эти листовки. 

. . .Деятельность этой л а т ы ш с к о й группы в значительной 
степени способствовала о ж и в л е н и ю деятельности других мос
ковских марксистских групп, временно, после произведенных 
ликвидации , почти бездействовавших , почему опять возник 
вопрос об объединении, а в связи с этим о созыве общегород
ской конференции д л я и з б р а н и я „Московского с о ц и а л - д е м о 
кратического] к о м и т е т а " » 1 8 . 

Конечно, в этом д о к л а д е много неточностей. Так, напри
мер, совершенно неверно утверждение о том, что Тверская 
группа будто бы выпустила всего три листовки. У охранки 
не о к а з а л о с ь сведений о листовке , изготовленной на гекто
графе , и о первой т и п о г р а ф с к о й листовке . Из этого следует, 
что н а ч а л ь н ы й период деятельности группы, когда она еще 
не была о к р у ж е н а п р о в о к а т о р а м и , остался для полиции не
известен. П о с л е д н я я л и с т о в к а — « П р о к л я т и е убийцам» — 
б ы л а пятой по счету. 

Ц а р с к и й ж а н д а р м п ы т а л с я т а к ж е преуменьшить степень 
распространения листовок , превознося заслуги своих подчи
ненных по их « в ы л а в л и в а н и ю » . На самом ж е деле охранке 
у д а л о с ь изъять л и ш ь н е б о л ь ш у ю часть т и р а ж е й , их б о л ь ш а я 
часть р а з о ш л а с ь не т о л ь к о в Москве , но и в Харькове , Са
м а р е и Иваново-Вознесенске . Отмеченный на п р о к л а м а ц и я х 
т и р а ж — 10 000 экз . — не соответствовал действительности. 
Т а к а я цифра о б о з н а ч а л а с ь на п р о к л а м а ц и я х в целях конспи-

М. Лацис (Дядя). « Т в е р с к а я » и « С е в е р н а я » г р у п п ы . . . , с тр . 154. 



рации, чтобы отвести глаза охранки от маленькой чердачной 
комнатки М. Л а ц и с а , в которой была типография . Судя по всем 
данным, группа в ы п у с к а л а п р о к л а м а ц и и т и р а ж о м не менее 
чем в 2—3 тыс. экземпляров . 

Не соответствовали действительности т а к ж е утверждения 
охранки о з амкнутом национальном х а р а к т е р е Тверской 
группы, о том, что в нее входили только л а т ы ш и . Руководи
тель Тверской группы М. Я. Л а ц и с в своих воспоминаниях , 
отмечая , что в основном группа состояла из большевиков-ла
тышей, подчеркивал при этом, что «она отнюдь не была огра
ниченной национальной организацией , как об этом писала 
ж а н д а р м е р и я . Среди членов группы были и русские, и гру
зины, и евреи. Т в е р с к а я группа выросла и окрепла в борьбе 
с оппортунистическими э л е м е н т а м и » 1 9 . Н е л ь з я согласиться 
т а к ж е с утверждением охранки о том, что другие московские 
партийные организации бездействовали в этот период. П а р 
тийные ячейки были на многих ф а б р и к а х и з а в о д а х . Весной 
1915 г. в Москве р а б о т а л о 11 партийных групп, которые сис
тематически выпускали листовки, вели огромную агитаци
онно-пропагандистскую работу, руководили борьбой трудя
щихся против ц а р и з м а и кровавой империалистической 
бойни 2 0 . 

Деятельность Тверской группы о с в е щ а л а с ь в историко-
партмйной литературе 20—30-х годов. Авторы ряда статей, 
стремясь подчеркнуть успехи Тверской группы, з ачастую иг
норировали роль других партийных организаций Москвы. В 
этих статьях ничего не говорилось о существовании других 
партийных групп в Москве . На самом ж е д е л е одновременно 
с. Тверской группой большую агитационно-пропагандистскую 
работу вели и другие, хорошо законспирированные больше
вистские организации Москвы. В конце о к т я б р я 1915 г. Мос
ковский комитет объединял 5 районов, 31 группу и 550 орга
низованных с о ц и а л - д е м о к р а т о в 2 1 . 

Говоря о Тверской группе, нельзя обойти и то обстоятель
ство, что в ее составе почти не было рабочих. В основном 
она состояла из студентов, правда — выходцев из крестьян 
и рабочих, но тем не менее — студентов. Прочных и посто
янных связей с фабрично- заводским пролетариатом Москвы 

М. Лацис (Дядя). В последней с х в а т к е с ц а р и з м о м . . . , с тр . 37. 
И с т о р и я М о с к в ы , т. 5. М., 1955. 
« С о ц и а л - д е м о к р а т » , 1916, 5 1 . 



у нее не б ы л о 2 2 . Н е д о с т а т к и и ошибки Тверской группы в 
д а л ь н е й ш е м учла и у с т р а н и л а ее преемница — Северная 
группа, в которую в о ш л и оставшиеся на свободе члены Твер
ской группы и вновь п р и б ы в ш и е л а т ы ш с к и е социал-демо
к р а т ы — В. К л о к , Ж- М а у р е р , А. Бриедис , Э. З а н д р е й т е р 
( « К а р п е » ) , М. О ш а , 3 . Абол , А. П а р р е и д р . 

Н а ч а л о м деятельности Северной группы Р С Д Р П (б) при
нято считать последнее воскресенье августа 1915 г., когда 
инициативная группа с о б р а л а с ь на Воробьевых горах . Ох
ранке удалось о б н а р у ж и т ь место собрания и помешать его 
работе , но тем не менее организационное бюро было избрано. 
В него вошли В . Клок , Ф. Б л у м ф е л ь д и Э. Зандрейтер . 

Через несколько месяцев в группе было у ж е около 100 
членов. Т а к о м у б ы с т р о м у росту организации способствовало 
п р е ж д е всего то , что во второй половине 1915 г. из Риги и 
других городов Л а т в и и в связи с эвакуацией промышленных 
предприятий прибыло в М о с к в у много рабочих — социал-демо
кратов . В ы п о л н я я решение Р и ж с к о й о р г а н и з а ц и и С Д Л К , все 
партийцы искали связи с с у щ е с т в о в а в ш и м и на местах боль
шевистскими о р г а н и з а ц и я м и . М о с к о в с к а я группа латышских 
социал -демократов помогла им быстро сориентироваться в 
новых условиях. Уцелевшие члены Тверской группы хорошо 
знали местную ж изнь , п р и е м ы и методы работы московской 
охранки, быстро вводили п р и е з ж и х в курс московских собы
тий. К р о м е того, б о л ь ш о е значение имело и то , что в созда 
нии и работе Северной группы принимали участие умелые 
о р г а н и з а т о р ы — з а к а л е н н ы е профессиональные революцио
неры с большим опытом подпольной работы и богатым за
пасом знаний. Они помогли Северной группе быстро стать 
одним из с а м ы х активных о т р я д о в Московской большевист
ской организации . Так, н а п р и м е р , одним из руководителей 
группы стал т а л а н т л и в ы й конспиратор Э. Зандрейтер , кото
рый в 1907—1914 гг. был членом Ц К С Д Л К . 

Б о л ь ш у ю часть Северной группы составляли рабочие с 
предприятий («Проводник» , «Каучук» , «ВЭК» и д р . ) , э ваку 
ированных из Риги . Н а всех этих з а в о д а х создавались 
к р у ж к и , к концу 1915 г. их б ы л о уже 8. Все кружки имели 

2 2 Н а м п р е д с т а в л я е т с я о ш и б о ч н ы м у т в е р ж д е н и е а в т о р о в о ч е р к о в ис
т о р и и М о с к о в с к о й п а р т и й н о й о р г а н и з а ц и и , что в с о с т а в Т в е р с к о й г р у п п ы 
« в х о д и л и г л а в н ы м о б р а з о м р а б о ч и е - б о л ь ш е в и к и с п р е д п р и я т и й , э в а к у и р о 
в а н н ы х из Л а т в и и » (см. М о с к о в с к а я п а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я О ч е р к и исто
р и и , 1883—1963 гг. М , 1964, с т р . 179) . 



названия , подобные тем, которые д а в а л и с ь нелегальным пар
тийным организациям в Л а т в и и : «Вилнис» ( « В о л н а » ) , «Ат-
варс» («Омут» ) , « Л и е с м а » ( « П л а м я » ) , « Ц е р и б а » («На
д е ж д а » ) , «Рите» («Утро») , «Стиприе» («Сильные») , « Д а р б а 
ритс» («Трудовое утро») и «Атауга» ( « П о р о с л ь » ) 2 3 . Основ
ным звеном всей партийной работы я в л я л с я к р у ж о к . И з его 
членов и з б и р а л с я руководитель и представитель на совеща
ние репрезентантов (представителей) . 

Р у к о в о д я щ и м органом Северной группы был совет, кото
рый имел п р а в а районного комитета партии и в состав кото
рого и з б и р а л и с ь 5—7 человек. З а в р е м я существования Се
верной группы состав ее совета несколько р а з обновлялся . 
Наиболее видными членами совета, которые руководили ра 
ботой Северной группы вплоть до ф е в р а л ь с к о й революции, 
были Э. З а н д р е й т е р , Э. Э ф ф е р т - К л у с а й с , Ж . Витте , А. П а р р е , 
Ф. Б л у м ф е л ь д , М. Р у д е р , К- Круминь , В. К л о к и И. Л е п п е . 

Совет осуществлял общее руководство всей организацией , 
решал наиболее в а ж н ы е вопросы партийной ж и з н и , поддер
живал непосредственную связь с в ы ш е с т о я щ и м партийным 
органом, т. е. Московским комитетом Р С Д Р П (б ) . П о д его 
руководством р а б о т а л о совещание репрезентантов , в необхо
димых с л у ч а я х совет через репрезентантов доводил д о све
дения всех членов к р у ж к о в решения Московского комитета 
партии. 

В ведении совета находился «Красный Крест» , который 
оказывал помощь арестованным и т о в а р и щ а м , вынужденным 
перейти на нелегальное положение . Д е н е ж н ы е средства 
«Красного Креста» с к л а д ы в а л и с ь из членских взносов участ
ников Северной группы. Был установлен размер этих взно
сов — 0 , 5 — 1 % з а р п л а т ы . О д н а к о товарищи, которые сравни
тельно хорошо з а р а б а т ы в а л и , п л а т и л и более установленной 
нормы. Дополнительными источниками средств Северной 
группы я в л я л и с ь разовые сборы по подписным л и с т а м , 
платные литературные вечера и д о к л а д ы . 

При совете была создана коллегия пропагандистов , кото
рая з а н и м а л а с ь теоретической подготовкой членов группы. 
Работали т а к ж е с п е ц и а л ь н ы е к р у ж к и для рабочих , готовив
шие пропагандистов . Много энергии о т д а в а л подготовке 
умелых пропагандистов ленинских идей Э. З а н д р е й т е р . У ж е 
в первые месяцы существования Северной группы большой 

2 3 Ц Г А О Р С С С Р , ф . 102, оп. 16, д. 5, л. 5 1 2 . 



авторитет в к р у ж к а х приобрели такие пропагандисты, к а к 
В. Клок , «Сиева» (Е. С ы щ и к о в а ) , «Вире» (М. Сыщиков) 
и д р . 2 4 

Укреплению и с о х р а н е н и ю сил Северной группы способ
с т в о в а л а хорошо н а л а ж е н н а я техническая работа . Специаль
ная группа готовила паспорта и другие документы д л я 
партийцев , б е ж а в ш и х из ссылки и с к р ы в а ю щ и х с я от полиции. 

У ж е на первом э т а п е существования Северной группы ее 
деятельность была многогранной . Используя накопленный 
ранее опыт подпольной р а б о т ы , группа н а л а д и л а хорошие 
связи с Р и ж с к о й и другими о р г а н и з а ц и я м и С Д Л К , а т а к ж е 
с партийными о р г а н и з а ц и я м и Петрограда , Харькова , Са
м а р ы и С а р а т о в а 2 5 . 

Основной своей задачей С е в е р н а я группа считала широ
кую агитационную работу среди рабочих, подготовку масс 
т р у д я щ и х с я к б у д у щ и м боям против ц а р и з м а и б у р ж у а з и и . 
Л а т ы ш с к и е б о л ь ш е в и к и п р и н я л и решение вести работу не 
т о л ь к о среди н а х о д и в ш и х с я в М о с к в е л а т ы ш е й , но и среди 
рабочих л ю б о й национальности , с которыми им приходилось 
соприкасаться на ф а б р и к а х и з а в о д а х . Будучи подлинными 
интернационалистами , члены Северной группы в полной мере 
с о з н а в а л и необходимость к р е п и т ь боевой союз пролетариев 
всех наций и народностей Р о с с и и . 

Основными методами р а б о т ы Северной группы были уст
ная агитация , распространение нелегальной литературы и 
листовок, организация стачек, массовок и собраний. 

Одним из наиболее активных звеньев Северной группы 
был кружок на з а в о д е « В Э К » . Осенью 1915 г. его члены 
Ф. Б л у м ф е л ь д , М. М\ 'синь, О. Д а у г у л , 3 . Абол и 3 . Андер
сон в о з г л а в и л и з а б а с т о в к у , о б ъ я в л е н н у ю в з н а к протеста 
против увольнения д з у х рабочих . В январе 1916 г., когда по
лиция а р е с т о в а л а на этом з а в о д е 40 рабочих, Северная 
группа о р г а н и з о в а л а на нем политическую стачку , основным 
требованием которой было освободить арестованных. 

В 1916 г. при п о д д е р ж к е Северной группы четыре месяца 
бастовали рабочие обувных мастерских « Ч а к а р » . По иници
ативе членов Северной группы 3 . Б и р к е н и 3 . Пиген весной 
1916 г. к а ч а л а с ь з а б а с т о в к а в пошивочных мастерских З е м -
гора. А д м и н и с т р а ц и я мастерских о к а з а л а с ь вынуждена 

2 4 П.ГАОР С С С Р , ф. 102, оп. 16, д . 5, л. 490. 
2 5 Там же, л . 491. 



уступить требованиям бастующих. 29 я н в а р я 1916 г. прекра
тили работу 1200 рабочих з а в о д а «Проводник» ; они требовали 
увеличения з а р п л а т ы на 2 5 % и в ы п л а т ы 10 руб. квартирных 
в месяц. Дирекции этого предприятия т а к ж е пришлось пойти 
на некоторые уступки. П о д влиянием Северной группы про
ходили забастовки т а к ж е на з а в о д а х «Эриксон», «Дангауэр» 
и других. 

В а ж н о е место в деятельности Северной группы з а н и м а л а 
о р г а н и з а ц и я массовок, которые проводились за городом, 
чаще всего в дачном районе Ц а р и ц ы н о , за Петровским пар
ком или за П р е о б р а ж е н с к о й заставой . На массовки собира
лось по 200—250 человек, как членов партии, т ак и сочувству
ющих большевикам . С д о к л а д а м и о войне, т екущем моменте 
и з а д а ч а х социал-демократии на массовках выступали 
Э. Зандрейтер , Ж- Витте, К. Круминь и В. Забельский . 

Северная группа не ограничивалась одной только под
польной работой. Ее члены с т а р а л и с ь широко использовать 
все л е г а л ь н ы е возможности для того, чтобы довести слово 
партии до широких масс трудящихся . Многие члены группы 
успешно р а б о т а л и в профсоюзах : А. П а р р е , И. Леппе и 
Э. Д ы м д и н ь принимали участие в работе профсоюза метал
листов , В. Клок, А. Гайле и Ж - Витте — п р о ф с о ю з а портных, 
И. Свикке , А. и М. Берзинь — профсоюза торгово-промыш
ленных с л у ж а щ и х , Э. Упит, Я- Кушел и К- Вилнис вели ра
боту среди обувщиков . 

Под влиянием большевиков у беспартийных рабочих-ла
тышей с к л а д ы в а л о с ь правильное понимание з а д а ч пролета
риата , крепло сознание интернационального единства русских 
и л а т ы ш с к и х братьев по классу. Р а б о ч и е - л а т ы ш и д а в а л и ре
шительный отпор б у р ж у а з н ы м н а ц и о н а л и с т а м , пытавшимся 
оторвать их от коренного московского п р о л е т а р и а т а . Харак 
терным примером этого может с л у ж и т ь резолюция собрания 
беспартийных рабочих-обувщиков , отвергшая предложение 
создать обособленный латышский профсоюз: « О б щ а я 
борьба — общий профсоюз, общее правление и о б щ а я 
касса» , — таков был их ответ 2 8 . 

Северная группа распространила свое влияние и на раз-
в е р н у з ш и е свою деятельность в М о с к в е Л а т ы ш с к о е общество 
в з а и м о п о м о щ и , Общество л а т ы ш с к и х студентов и Комитет 
беженцев . Б о л ь ш и м успехом группы была смена либерально-

2 6 «5ос1а1с1етокга{5», 1917. 3 1 . т а г 1 а . 



националистического п р а в л е н и я О б щ е с т в а в заимопомощи. 
Н а в ы б о р а х нового руководства члены этого общества от
д а л и свои голоса б о л ь ш е в и к а м : четыре места из семи з а н я л и 
члены Северной группы, два — сочувствующие им. В ревизи
онную комиссию в о ш л и только члены группы. Таким о б р а 
зом, общество полностью перешло под руководство Северной 
группы. 

Несмотря на частые аресты, в ы р ы в а в ш и е из рядов группы 
многих борцов (наиболее с и л ь н ы е удары полиция нанесла 
группе в я н в а р е , с е н т я б р е и д е к а б р е 1916 г . ) , она п р о д о л ж а л а 
расти. К н а ч а л у ф е в р а л ь с к о й революции она состояла из 14 
к р у ж к о в , о б ъ е д и н я в ш и х около 200 ч е л о в е к 2 7 . Особенно бурно 
Северная группа н а ч а л а расти после того, как партия в ы ш л а 
из подполья : з а несколько н е д е л ь ее состав увеличился д о 
1200 ч л е н о в 2 8 . 

Говоря об идейных позициях Северной группы, следует 
подчеркнуть их большевистскую в ы д е р ж а н н о с т ь . Во всех ос
новных вопросах т а к т и к и партии , и особенно в отношении к 
империалистической войне, группа строго п р и д е р ж и в а л а с ь 
ленинской линии. Войну она всегда р а с ц е н и в а л а к а к импери
алистическую, г р а б и т е л ь с к у ю . Московские л а т ы ш и - б о л ь ш е 
вики не только п р о в о з г л а ш а л и лозунг п о р а ж е н и я «своего» 
правительства , но и вели конкретную работу по его р е а л и з а 
ции. Т а к , члены Северной группы активно у ч а с т в о в а л и в бой
коте военно-промышленных комитетов , созданных б у р ж у а 
зией д л я содействия войне. 

Политическая п л а т ф о р м а Северной группы четко изло
ж е н а в ее издании « Б р и в а й с вардс» («Свободное слово») , 
вышедшем в июле 1916 г. О п у б л и к о в а н н ы е в нем тезисы о 
войне и тактике п р о л е т а р и а т а выдвигали , к а к в а ж н е й ш у ю за
дачу п р о л е т а р и е в мира , т р е б о в а н и е «объявить войну войне, 
провозгласить г р а ж д а н с к у ю войну, т. е. борьбу против пра
вящих классов в к а ж д о м г о с у д а р с т в е » 2 9 . В тезисах звучал 
прямой призыв к революции , к борьбе за политическую 
власть . В том ж е издании были ясно с ф о р м у л и р о в а н ы пози
ции Северной группы по в о п р о с а м международного рабочего 
движения . С е в е р н а я группа полностью п о д д е р ж и в а л а требо
вание В . И. Л е н и н а о создании нового, I I I , Коммунистичес-

27 /. В1егшз. и е з т т Ы ш е §асН, 107. 1рр. 
2 8 Т а м ж е , стр . 138. 
2 9 « В п у а 1 з УагсЬ» , М а з к а у а з 2 1 е т е | ш е к и § г и р а $ 12с1еуитб. 



кого И н т е р н а ц и о н а л а , о полном организационном р а з м е ж е 
вании с оппортунистами. 

Северная группа проводила большевистскую линию и во 
время февральской революции, и в последовавшие затем дни 
двоевластия . Она не п о д д а л а с ь «революционному оборонче
ству», которое в тот момент, по словам В. И . Л е н и н а , стало 
злейшим врагом «дальнейшего д в и ж е н и я и успеха русской 
революции» 3 0 . В н а к а з е своим д е л е г а т а м в Московский город
ской комитет общественных организаций группа называет 
продолжение войны «бессмысленным взаимоуничтожением 
народов, истреблением их богатств и культуры» и указывает , 
что «революционный п р о л е т а р и а т . . . д о л ж е н о б щ и м и усили
ями положить конец войне» 3 1 . 

Северная группа (как и Т в е р с к а я ) никогда не з а м ы к а л а с ь 
в узко национальные рамки . Она действовала в тесном содру
жестве с другими партийными о р г а н и з а ц и я м и Москвы, счи
т а л а себя частью Московской организации большевиков и 
вела революционную работу не только среди л а т ы ш е й , но и 
среди рабочих других национальностей . 

П о в с е д н е в н а я с а м о о т в е р ж е н н а я пропагандистская и аги
т а ц и о н н а я работа партийных организаций Москвы, в том 
числе и Тверской и Северной групп, д а л а прекрасные резуль
таты. Когда партия большевиков после февральской револю
ции выдвинула перед пролетариатом всемирно-историческую 
з а д а ч у — свергнуть власть б у р ж у а з и и и установить дикта
туру пролетариата , — рабочие Москвы п о д д е р ж а л и курс пар
тии на перерастание буржуазно-демократической революции 
в социалистическую и единодушно выступили под ленинским 
лозунгом: «Вся власть Советам!» 

3 0 В. И. Ленин. П о л и . с о б р . соч., т. 31 , стр . 159. 
3 1 « С о ц и а л - д е м о к р а т » , 8 м а р т а 1917 г. 



Л. Д р и б и н 

Н А ПУТИ 

К О К Т Я Б Р Ю 

(участие латышских 

б о л ь ш е в и к о в в б о р ь б е 

П е т р о г р а д с к о й 

о р г а н и з а ц и и РСДРП(б) 

за массы 

весной — л е т о м 1917 г.) 

П о с л е исторических решений VI I 
(Апрельской) конференции п а р т и я большевиков , вооружен
ная ленинской стратегией и тактикой , под руководством 
В. И. Ленина весной — летом 1917 г. широко развернула 
борьбу за подготовку социалистической революции в России. 
Основным с о д е р ж а н и е м этой борьбы было привлечение м а с с 
на сторону партии, создание революционной массово-полити
ческой армии п р о л е т а р и а т а и беднейшего крестьянства . 

К а к известно, большинство рабочих и крестьян, не иску
шенное в политике, непосредственно после свержения ца
ризма поддалось о б м а н у м е л к о б у р ж у а з н ы х партий — эсеров 
и меньшевиков . Эти партии у б е ж д а л и т р у д я щ и х с я в том, что 
революция окончилась , что их требования могут быть удов
летворены и при б у р ж у а з н о м строе. П о д д е р ж и в а я б у р ж у а 
зию, они изо всех сил с т а р а л и с ь у д е р ж а т ь массы от продол
жения революционной борьбы. 

В этих условиях главной з а д а ч е й большевиков я в л я л о с ь 
терпеливое р а з ъ я с н е н и е м а с с а м , что окончание войны, пере-



дача з е м л и крестьянам , преодоление разрухи и голода могут 
быть достигнуты л и ш ь после перехода всей власти в руки 
Советов, что только тогда появится возможность начать ре
шительную борьбу за мир и землю, з а л и к в и д а ц и ю феодаль 
ной и капиталистической эксплуатации . 

Ц е н т р а л ь н ы й Комитет партии и лично В. И. Л е н и н особо 
большое значение п р и д а в а л и з а в о е в а н и ю масс в центре рево
люции — Петрограде . Ленин предвидел, что, к а к и в дни 
Февраля , именно здесь будет решаться исход следующего 
этапа российской революции. Выступая 30 мая 1917 г. на за
седании П е т р о г р а д с к о г о комитета партии, он с к а з а л : «Пе
тербург, как отдельная местность, не существует . Петер
бург — географический, политический, революционный центр 
всей России. З а ж и з н ь ю Петербурга следит вся Россия . Вся
кий ш а г Петербурга является руководящим примером д л я 
всей России» 1 . 

П е т р о г р а д с к а я организация большевиков , в р я д а х кото
рой к VI I (Апрельской) конференции насчитывалось около 
16 тыс. ленинцев, п р и л а г а л а все силы для того, чтобы при
влечь на сторону партии большинство петроградских рабочих 
и солдат . Р е ш а я эту задачу , петроградские большевики и их 
штаб — Петроградский комитет партии — н а р я д у с другими 
вопросами уделяли большое внимание воспитанию трудя
щихся в духе пролетарского интернационализма . 

В годы мировой войны в столицу России приехало много 
рабочих и крестьян из Прибалтики , Польши, Белоруссии и 
Финляндии. Весной 1917 г. в П е т р о г р а д е п р о ж и в а л о около 
60 тыс. л а т ы ш е й 2 ( главным образом , б е ж е н ц е в ) , 28 тыс. фин
нов 3 и др . Т а к как многие из них слабо в л а д е л и русским 
языком (или почти совсем его не з н а л и ) , революционная 
большевистская работа среди них в основном велась на их 
родном языке . В 1915—1917 гг. из прибывших в Петроград 
латышских , литовских, эстонских, финских и польских боль
шевиков в Петроградской организации Р С Д Р П (б) образо
вались Л а т ы ш с к и й , Литовский, Эстонский, Финский и Поль
ский районы, т. е. национальные секции, р а б о т а в ш и е на пра
вах районных партийных организаций . Возникновение таких 

1 В. И. Ленин. П о л и . с о б р . соч., т. 32, стр . 225. 
2 К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы . 

Рига , 1963, стр . 82 . 
3 С е д ь м а я ( А п р е л ь с к а я ) В с е р о с с и й с к а я к о н ф е р е н ц и я Р С Д Р П (боль

ш е в и к о в ) , П р о т о к о л ы . М. , 1958, стр . 32. 



районов было в ы з в а н о исключительно специфическими обстоя
тельствами военного времени. В ы с т у п а я на VII (Апрельской) 
конференции Р С Д Р П ( б ) , с е к р е т а р ь Петроградского комитета 
партии В. В. Ш м и д т отмечал , что во время войны, когда в 
город прибыло много революционных социал-демократов из 
Л а т в и и , Литвы и т. д. , ц е л е с о о б р а з н е е было не р а з д е л я т ь их 
по т е р р и т о р и а л ь н ы м р а й о н а м , а о р г а н и з о в а т ь отдельные Л а 
тышский, Литовский и др . районы. Таким о б р а з о м легче было 
влить их в ряды П е т р о г р а д с к о й организации большевиков и 
включить в революционную работу в городе 4 . С помощью 
этих районов легче б ы л о о р г а н и з о в а т ь революционную боль
шевистскую п р о п а г а н д у и а г и т а ц и ю среди беженцев и во
о б щ е среди прибывших в П е т р о г р а д во время войны рабочих 
и солдат нерусских национальностей и таким образом быст
рее втянуть их в о б щ у ю борьбу петроградского пролетариата . 

Следует отметить , что многие л а т ы ш с к и е большевики, ко
торые ж и л и в Р о с с и и у ж е п р о д о л ж и т е л ь н о е время и хорошо 
знали русский язык , р а б о т а л и в составе территориальных 
районных о р г а н и з а ц и й петроградских ленинцев . Некоторые 
из них вели активную революционную работу в районных ко
митетах и П е т р о г р а д с к о м комитете Р С Д Р П ( б ) . Так , в Вы
боргском районном комитете партии р а б о т а л и М. Л а ц и с 
( « Д я д я » ) и Е. Е г о р о в а ( н а с т о я щ а я ф а м и л и я — М. Л и е п и н ь ) , 
в Н а р в с к о м р а й к о м е — Э. Петерсон ( н а с т о я щ а я ф а м и л и я — 
Я. Гипслис) , в Московском р а й к о м е — Р. Эглит, в райкоме 
П е т р о г р а д с к о й стороны — И. Л е п с е и др . М. Л а ц и с и Э. Пе
терсон стали ответственными о р г а н и з а т о р а м и районов и чле
нами П е т р о г р а д с к о г о комитета . В П е т р о г р а д с к о м комитете 
партии и большевистской ф р а к ц и и Петроградского Совета 
активно р а б о т а л т а к ж е один из основателей революционной 
партии л а т ы ш с к о й с о ц и а л - д е м о к р а т и и П. Стучка . 

О д н а к о большинство петроградских ленинцев из Л а т в и и , 
которые приехали в город г л а в н ы м образом в связи с эваку
ацией промышленности , были членами Л а т ы ш с к о г о района 
П е т р о г р а д с к о й о р г а н и з а ц и и Р С Д Р П ( б ) , которому д а л и имя 
« П р о м е т е й » 5 . К 20 а п р е л я 1917 г. в его р я д а х было около 
700 латышских б о л ь ш е в и к о в 6 . В состав районного комитета 

4 V I I ( А п р е л ь с к а я ) В с е р о с с и й с к а я к о н ф е р е н ц и я Р С Д Р П ( б о л ь ш е в и 
к о в ) , с т р . 203. 

5 О ф и ц и а л ь н о е н а з в а н и е — р а й о н « П р о м е т е й » П е т е р б у р г с к о й о р г а н и 
з а ц и и Р С Д Р П ( б ) . 

6 П а р т а р х и в Ц К К П Л а т в и и , ф. 1, оп. 4, д . 22, л . 40. 



«Прометея» весной — летом 1917 г. входили опытные пар
тийные работники Я- Б е р з и н ь ( « П а в у л » ) , Р . С а л н а (он ж е 
Р . З в и е д р и с ) , Э. Эйзеншмидт («Маконе» ) , П. Кимен (он ж е 
П. Австриец, « В и к т о р » ) , А. Аузинь ( « Т а й г а » ) , К. Б а у м а н 
( « К а л н с » ) , П. Ж у м б у р (он ж е А. Д ы л л е , «Юрис») , 
А. К а к т ы н ь («Артка») и др. 

При районном комитете р а б о т а л а коллегия пропагандис
тов, которая весной 1917 г. о б ъ е д и н я л а 22 лекторов и пропа
гандистов 7 . В марте — мае 1917 г. Л а т ы ш с к и й район со
вместно с Ц е н т р а л ь н ы м Комитетом Социал-демократии Ла 
тышского края и при активном участии П. Стучки издавал в 
Петрограде газету « Ц и н я » ( « Б о р ь б а » ) . В состав ее редакции, 
кроме П. Стучки, входили Ю. Д а н и ш е в с к и й и Р . С а л н а 8 . С 
13 м а я , когда в Риге под тем ж е названием «Циня» начал 
выходить отдельный орган Ц К С Д Л К , п е т р о г р а д с к а я латыш
ская большевистская газета приняла название «Пролетари
ата циня» («Борьба п р о л е т а р и а т а » ) . В ее издании активно 
участвовали Р. С а л н а ( р е д а к т о р ) , Я- Берзинь , Э. Карлсоы 
(«Огриетис») , А. Кактынь , П. Ж у м б у р , К. Ратниек , К. Приед-
ниек (он ж е Я- Озол) и другие члены района «Прометей». 

14 апреля под руководством Л а т ы ш с к о г о района возобно
вил работу з а к р ы т ы й в 1916 г. царскими в л а с т я м и петроград
ский л а т ы ш с к и й рабочий клуб « К у л ь т у р а » 9 , который в д а л ь 
нейшем вел широкую политико-просветительную и культурно-
массовую работу среди местного латышского населения . В 
мае 1917 г. большевики Путиловского з а в о д а А. Берзуп, 
Э. Эйзеншмидт , Фр. О ш л а п , Д . Р о з е и др . организовали ла
тышский рабочий клуб в Н а р в с к о м р а й о н е 1 0 . В принятой на 
его открытии резолюции говорилось, что клуб ставит перед 
собой з а д а ч у «идейно руководить местными л а т ы ш с к и м и ра
бочими в духе революционной социал-демократии , строго со
блюдая при этом принципы пролетарского интернациона
л и з м а » 1 1 . Этот клуб часто устраивал массовые рабочие со
брания, на которых пропагандисты района «Прометей» 
выступали с лекциями по наиболее актуальным политическим 

7 П а р т а р х и в Ц К К П Л а т в и и , ф. I, оп . 4, д . 22, л . 40. 
8 Б е з т й §асН. 2 | е т е | п е 1 и т и а р ^ а Ь а 1 а \а1у\\ О к ( о Ь г а геуо1йспа. Ь., 

1927., 10. 1рр. 
9 «СТпа», 1917. ^ . 20. аргПТ. 
1 0 Ц е н т р а л ь н ы й п а р т и й н ы й а р х и в И н с т и т у т а м а р к с и з м а - л е н и н и з м а при 

Ц К К П С С ( Ц П А И М Л ) , ф. 17, оп. 62, д . 120, л л . 1, 4 и д р . 
1 1 Т а к ж е , л. 3. 
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вопросам. В течение двух с половиной месяцев (май — июль 
1917 г.) здесь состоялось 9 таких л е к ц и й ' 2 . 

Л а т ы ш с к и е большевики , которые состояли в рядах района 
«Прометей», р а с с м а т р и в а л и существование такого района к а к 
временную форму партийной организации , в ы з в а н н у ю обстоя
тельствами войны и обусловленную спецификой массово-поли
тической работы среди б е ж е н ц е в 1 3 . Члены района — рабочие 
и с л у ж а щ и е ф а б р и к и з а в о д о в П е т р о г р а д а — наряду с агитаци
онной и пропагандистской работой среди латышского насе
ления активно участвовали в деятельности фабрично- завод
ских партийных коллективов ( я ч е е к ) 1 4 (без права участво
вать в выборах партийных органов и делегатов на партийные 
конференции, поскольку они п р и н и м а л и участие в выборах на 
собраниях Л а т ы ш с к о г о р а й о н а 1 5 ) . Участвовавшие в работе 
профессиональных союзов, Советов и других организаций 
члены Л а т ы ш с к о г о района входили в состав общих больше
вистских ф р а к ц и й 1 6 . 

Петроградские л а т ы ш с к и е большевики вели принципиаль
ную идейную борьбу с местной л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и е й и ла
тышскими м е н ь ш е в и к а м и . П о с л е д н и е после февральской ре
волюции создали в П е т р о г р а д е свою газету «Страдниеку 
авизе» ( « Р а б о ч а я га зета» ) и вокруг нее л а т ы ш с к у ю меньше^ 
вистскую группу, к о т о р а я была с в я з а н а с русскими меньше
виками и их о р г а н и з а ц и о н н ы м комитетом. Эта группа, как и 
все петроградские меньшевики , п о д д е р ж и в а л а б у р ж у а з н о е 
Временное правительство и яростно н а п а д а л а на партию 
большевиков . К р о м е того, она носила ярко в ы р а ж е н н ы й на
ционалистический х а р а к т е р . «Страдниеку авизе» призывала 
местных л а т ы ш с к и х рабочих о т м е ж е в а т ь с я от русского проле
тариата , создать с а м о с т о я т е л ь н у ю о р г а н и з а ц и ю и вступить в 
союз с л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и е й . Б о л е е того, в апреле 1917 г. 
л а т ы ш с к и е меньшевики п р е д л о ж и л и членам района «Проме
тей» выйти из П е т р о г р а д с к о й о р г а н и з а ц и и большевиков и 
вместе с ними создать в городе отдельную объединенную ла
тышскую с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к у ю о р г а н и з а ц и ю 1 7 . Л а т ы ш с к и й 

1 2 Ц П А Н М Л , ф. 17, оп. 62, д . 120, л . 12. 
1 3 «Рго1е1апа1а С1па», 1917. ц. 1. ] и т ] ' а . 
1 4 П а р т а р х и в Ц К К П Л а т в и и , ф. 14328, оп. 1, д. 1, л . 34;. 
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1 6 Т а м ж е . 
1 7 « 5 1 г а с ! т е к и АуТге», 1917. 30. аргШ. 



район с негодованием отверг это гнусное предложение и разо
блачил меньшевиков как "деятелей буржуазно-националисти
ческого т о л к а 1 8 . Р а й о н н ы й комитет «Прометея» р а з ъ я с н я л ла
тышским рабочим, что большевиков и меньшевиков разде
ляют непреодолимые противоречия. Газета «Циня» 26 апреля 
по этому вопросу п и с а л а : «Основное, что нас отделяет от 
меньшевистской „Страдниеку авизе" , — это различное отно-' 
шение к Ленину, к той политике, которую выработал 
В. И. Ленин и которую вместе с русскими большевиками за
щищают и проводят в ж и з н ь большевики Л а т в и и » 1 9 . 

Большевики района «Прометей» боролись со всякого рода 
проявлениями национальной ограниченности и п р и з ы в а л и ла
тышских рабочих тесно сплотиться со всем петроградским 
пролетариатом в единой борьбе против б у р ж у а з и и . Так , на 
заводе «Вулкан» в мае 1917 г. собрание л а т ы ш с к и х рабочих 
по п р е д л о ж е н и ю членов Л а т ы ш с к о г о района приняло резо
люцию, в которой у к а з ы в а л о с ь , что л а т ы ш с к и е рабочие «дол
жны организоваться вместе с русскими т о в а р и щ а м и . . ., ибо 
только общими силами возможны успешная борьба и победа 
над к а п и т а л и з м о м » 2 0 . 

Р а й о н «Прометей» , к а к и вся П е т р о г р а д с к а я организация 
большевиков, горячо одобрил решения VII (Апрельской) кон
ференции Р С Д Р П (б ) . 28 апреля общее собрание членов рай
она в ы с к а з а л о с ь за переход всей государственной власти в 
руки Советов. В резолюции собрания подчеркивалось , что 
«Россию может спасти только правительство Рабочих , Солдат 
и Крестьян» и что д л я его создания партия большевиков дол
жна добиться , «чтобы Советы о т к а з а л и с ь от политики ком
промиссов» и действительно стали в ы р а з и т е л я м и воли народ
ных м а с с 2 1 . 

Вместе со всеми петроградскими б о л ь ш е в и к а м и члены 
района «Прометей» твердо встали на ленинский путь борь
бы — на тот путь, который привел к победе Великого Октя
бря. 

* * 

В 1917 г. В. И. Ленин развил положение о двух возмож
ных путях з авоевания власти рабочим классом — либо 

1 8 «С1па», 1917. |х. 3. т а ^ ' а . 
1 9 Там ж е , 26 а п р е л я 1917 г. 
2 0 «Рго1е1апа1а СТпа», 1917. ^ . 18. т а ^ а . 
2 1 «С1па», 1917. 2. т а ^ а . 



в результате мирного развития революции, либо при помощи 
вооруженного восстания . 

Н а основе а н а л и з а конкретно-исторических условий, 
внутренней обстановки в стране и внешнего положения Рос
сии после падения с а м о д е р ж а в и я , а т а к ж е соотношения борю
щихся сил В. И. Л е н и н весной 1917 г. выдвинул и обосновал 
установку партии на мирное р а з в и т и е революции. 

В этих условиях п е т р о г р а д с к и е большевики все свои силы 
сосредоточили на широком распространении в массах лозун
гов социалистической революции , на мобилизации рабочих и 
солдат для борьбы з а осуществление лозунга «Вся власть 
Советам!» мирным путем. В мае — июне 1917 г. политическая 
и о р г а н и з а ц и о н н а я работа большевиков в П е т р о г р а д е раз
вернулась по . трем основным н а п р а в л е н и я м : во-первых, 
борьба за проведение д о с р о ч н ы х перевыборов Петроградского 
и районных Советов , во-вторых, к а м п а н и я по выборам в рай
онные д у м ы П е т р о г р а д а и, в-уретьих, о р г а н и з а ц и я широкой 
массовой агитации против империалистической войны. 

Этими н а п р а в л е н и я м и о п р е д е л я л а с ь т а к ж е революционная 
работа петроградских л а т ы ш с к и х большевиков . 13 мая 1917 г. 
« П р о л е т а р и а т а циня» о п у б л и к о в а л а на л а т ы ш с к о м языке раз 
работанный В. И. Л е н и н ы м « П р о е к т н а к а з а депутату в Со
вете рабочих и солдатских депутатов» . Н а к а з ориентировал 
рабочих на в ы б о р ы таких депутатов , которые выступали бы 
против доверия В р е м е н н о м у правительству , против соглаша
тельства м е л к о б у р ж у а з н ы х партий , за переход всей власти в 
руки Советов. О р г а н района «Прометей» призывал местных 
латышских рабочих , участвуя в перевыборах , руководство
ваться этим большевистским н а к а з о м 2 2 . 

В мае 1917 г. вопрос о перевыборах Советов рассматри
вался на многих п р о в о д и в ш и х с я Л а т ы ш с к и м районом собра
ниях рабочих и солдат . 14 м а я собрание петроградских ла
тышских солдат , матросов и рабочих после д о к л а д а 
пропагандиста р а й о н а К- Р а т н и е к а приняло резолюцию, кото
рая резко о с у ж д а л а с о г л а ш а т е л ь с к у ю политику эсеров и 
меньшевиков и п р и з ы в а л а массы «везде, где ранее избранные 
уполномоченные в Совет Р а б о ч и х и Солдатских депутатов не 
в ы р а ж а ю т волю избирателей , их немедленно переизбрать , 
посылая в Советы только представителей революционного 
народа» . С о б р а н и е т р е б о в а л о перехода всей власти в руки 

2 2 «Рго1е (апа1а С т а » , 1917. §. 13. т а ^ а . 



Советов и п р и з ы в а л о рабочих и солдат следовать только за 
б о л ь ш е в и к а м и 2 3 . Столь ж е единодушны были собрания ла
тышских рабочих на Обуховском заводе , где перед рабочими 
выступил Э. Э й з е н ш м и д т 2 4 , и на других предприятиях Петро
града. 

Газета « П р о л е т а р и а т а циня» систематически освещала на 
своих страницах ход перевыборов , р а с с к а з ы в а я читателям о 
том, что рабочие вместо эсеров и меньшевиков все больше и 
больше избирают в Советы представителей ленинской партии. 
Так, в корреспонденции о перевыборах на з а в о д е «Вулкан» 
сообщалось об убедительной победе большевиков , кандидаты 
которых получили от 1551 до 1713 голосов к а ж д ы й , в то 
время к а к за меньшевистских к а н д и д а т о в было подано лишь 
от 8 до 636 голосов. В результате вместо прежних депутатов-
меньшевиков в Петроградский Совет от з а в о д а «Вулкан» 
были избраны 4 большевика ; среди них был т а к ж е член 
Л а т ы ш с к о г о района К- Ф о л к м а н 2 5 . 

К а к известно, к а м п а н и я за досрочные ' перевыборы д а л а 
большевикам возможность з а в о е в а т ь большинство в ряде рай
онных Советов П е т р о г р а д а . В июне 1917 г. большевики полу
чили п о д а в л я ю щ е е большинство в Выборгском, Василеостров-
ском, Н а р в с к о - П е т е р г о ф с к о м и 1-м Городском районных Со
ветах. В результате перевыборов большевики з а в о е в а л и около 
половины мест в рабочей и около четверти — в солдатской 
секции Петроградского С о в е т а 2 6 . 

Рост влияния большевиков п о к а з а л и т а к ж е результаты 
выборов в районные думы П е т р о г р а д а , которые по времени 
совпали с перевыборами Советов. П е т р о г р а д с к а я организация 
большевиков по у к а з а н и ю В. И. Л е н и н а подчинила муници
пальную к а м п а н и ю общеполитическим з а д а ч а м , используя ее 
как средство для революционной агитации. 

Газета « П р о л е т а р и а т а циня» 16 мая о п у б л и к о в а л а состав
ленную на основе ленинских у к а з а н и й «Муниципальную плат
форму партии», в которой р а з ъ я с н я л и с ь главные условия дей
ствительного осуществления муниципальных р е ф о р м 2 7 . Этот до
кумент стал основой широкой агитационно-пропагандистской 

2 3 «Рго1е1апа1а С т а » , 1917. 16. т а 1 ] а . 
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деятельности Л а т ы ш с к о г о р а й о н а . 17 м а я районный ко
митет « П р о м е т е я » с о з в а л совещание представителей латыш
ских рабочих по вопросу о подготовке к муниципальным 
в ы б о р а м . Н а этом с о в е щ а н и и присутствовало 45 представите
лей от 30 з а в о д о в и ф а б р и к П е т р о г р а д а . Совещание высказа
лось з а поддержку большевистских к а н д и д а т о в и отметило, 
что «все рабочие д о л ж н ы а к т и в н о участвовать в выборах, 
чтобы добиться успеха левого к р ы л а с о ц и а л - д е м о к р а т и и » 2 8 

Вопрос о м у н и ц и п а л ь н ы х в ы б о р а х о б с у ж д а л с я т а к ж е на со
брании членов к л у б а « К у л ь т у р а » , на массовых собраниях ла
тышских рабочих в Василеостровском и Рождественском рай
онах, на П у т и л о в с к о м и других заводах , где выступавшие 
перед рабочими агитаторы Л а т ы ш с к о г о района п р и з ы в а л и их 
голосовать за б о л ь ш е в и к о в 2 9 . Н а Выборгской стороне, гд 
большевики р а с с ч и т ы в а л и победить , район «Прометей» перед 
выборами с о з в а л общее партийное собрание латышских боль
шевиков В ы б о р г с к о г о п о д р а й о н а , которое обсудило задачи 
членов партии в связи с м у н и ц и п а л ь н ы м и в ы б о р а м и 3 0 . 

В предвыборные дни, 24 и 25 мая, « П р о л е т а р и а т а циня» 
о б р а т и л а с ь к л а т ы ш с к и м р а б о ч и м с призывом отдать свог 
голоса за списки б о л ь ш е в и к о в , в которых были т а к ж е канди
даты от л а т ы ш с к о г о п р о л е т а р и а т а 3 1 . (Так , среди 90 кандида
тов по списку и н т е р н а ц и о н а л и с т о в в Н а р в с к о м районе было 
54 русских большевика , 16 л а т ы ш с к и х , польских, литовских 
и эстонских большевиков и 20 м е ж р а й о н ц е в 3 2 . ) В Выборгском 
районе к а н д и д а т а м и от Р С Д Р П (б) среди других были выдви
нуты л а т ы ш с к и е б о л ь ш е в и к и П . Стучка , Р . Б е р з и п ь и 
М. Л а п и с 3 3 . 

Во время п е р е в ы б о р о в Советов и муниципальной кампа
нии произошло р а з м е ж е в а н и е м е ж д у подлинно революцион
ными силами и оппортунистами. В ходе предвыборной кампг. 
нии петроградские рабочие и с о л д а т ы смогли более четкс 
р а з г л я д е т ь разницу между б о л ь ш е в и к а м и и м е л к о б у р ж у а з 
ными партиями , причем сравнение это о к а з а л о с ь явно не Б 
пользу последних. И м е н н о поэтому перед в ы б о р а м и в район-

2 8 «Рго1е4апа1а СТпа», 1917. §. 2 1 . т а ^ ' а 
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3 2 Т а м ж е , 18 м а я 1917 г. 
3 3 Ц П А И М Л , ф . 17, оп. 1, д. 148, л . 15. 



ные думы эсеры и меньшевики усиленно, п р е д л а г а л и составить 
так н а з ы в а е м ы е «объединенные списки всех социалистичес
ких фракций» . Б о л ь ш е в и к и категорически отвергли этот бес
принципный блок с с о г л а ш а т е л я м и . 

Выполняя установку партии, районный комитет «Проме
тея» добился того, что 17 мая на совещании представителей 
латышских рабочих ф а б р и к и заводов П е т р о г р а д а было ре
шено не допускать на местах никаких компромиссов с мень
шевиками и э с е р а м и 3 4 . К этому времени на промышленных 
предприятиях П е т р о г р а д а о б р а з о в а л и с ь отдельные группы ла
тышских большевиков и меньшевиков. Некоторые участники 
совещания выдвинули предложение объединить их действия, 
но оно было отвергнуто большинством голосов (40 из 45) . 
Представители рабочих в ы с к а з а л и с ь за строгое р а з м е ж е в а н и е 
между большевиками и меньшевистскими группами. Л и ш ь в 
отдельных случаях — д л я проведения дискуссий — могли со
зываться общие собрания всех латышских р а б о ч и х 3 5 . 

Принципиальная позиция большевиков в борьбе против 
соглашателей укрепила боеспособность партии. Вырос ее ав
торитет среди петроградского пролетариата . Н а выборах в 
районные д у м ы , которые происходили с 27 м а я по 5 июня, 
за большевиков голосовало 2 0 % избирателей . Они получили 
большинство мест в д у м е Выборгской стороны, добились 
больших успехов в Василеостровском, Петроградском и Н а р в -
ском районах . 

Результаты выборов в промышленных р а й о н а х наглядно 
показали , что на з а в о д а х и ф а б р и к а х влияние мелкобуржу
азных партий уменьшается , а влияние большевиков возрас
тает. Такое же явление н а б л ю д а л о с ь в то время и среди 
солдат Петроградского гарнизона . Здесь большое значение 
имела о с т р а я борьба большевиков с эсерами и меньшевиками 
по вопросу об отношении к империалистической войне. В 
мае — июне большевики организовали в П е т р о г р а д е и его 
окрестностях сотни антивоенных митингов, на которых неод
нократно выступали В. И. Ленин , А. В. Л у н а ч а р с к и й , А. М. Кол-
лонтай, А. И. Слуцкий и другие руководители партии боль
шевиков. Митинги проходили под боевыми антивоенными ло
зунгами: «Война войне!», «Война капиталистам!» , « Б у р ж у а 
зию в окопы!» и т. д. 

3 4 «Рго!с1г.па1а С т а » , 1917. 2 1 . т а 1 ] а . 
™ Т а м ж е . 



Вместе со всей П е т р о г р а д с к о й организацией Р С Д Р П (б) 
в антивоенной кампании активно участвовали л а т ы ш с к и е 
большевики. 14 м а я район «Прометей» организовал в Петро
граде антивоенный митинг л а т ы ш с к и х солдат и матросов. 
Такие ж е митинги состоялись 28 м а я в Выборге , 8 июня — в 
Красном Селе и т. д . 3 6 7 июня вопрос об отношении к войне 
о б с у ж д а л с я на собрании л а т ы ш с к и х рабочих общества 
« Т р у д » 3 7 и т. д . Н а этих с о б р а н и я х и митингах солдаты и ра
бочие резко о с у ж д а л и империалистическую войну и требо
вали перехода всей власти в руки Советов . Так, на митинге в 
Выборге, на котором присутствовало 200 с о л д а т - л а т ы ш е й , 
почти единогласно (при 2 голосах против) была принята ре
золюция, горячо п о д д е р ж и в а в ш а я революционный почин 
кронштадских матросов, которые о т к а з а л и с ь подчиняться 
приказам Временного правительства . Участники митинга за
явили, что они приветствуют борьбу революционного проле
тариата и «обещают в случае необходимости п о д д е р ж а т ь ее 
д а ж е с оружием в р у к а х » 3 8 . 

На эти митинги и с о б р а н и я иногда я в л я л и с ь и представи
тели м е л к о б у р ж у а з н ы х партий, которые ратовали за продол
жение войны. Так , 14 м а я на митинге л а т ы ш с к и х солдат и 
матросов какой-то л а т ы ш с к и й меньшевик, депутат Петро
градского Совета ( ф а м и л и я н е и з в е с т н а ) , изо всех сил ста
рался убедить солдат и матросов , что они д о л ж н ы поддер
ж и в а т ь мнение большинства в Советах , т. е. эсеров и мень
шевиков, и подчиняться п р и к а з а м Временного правительства . 
Но это выступление не встретило почти никакой поддержки . 
196 голосами при 2 против и 2 в о з д е р ж а в ш и х с я участники 
митинга одобрили линию б о л ь ш е в и к о в 3 9 . 

Меньшевики и эсеры особенно компрометировали себя 
тем, что п о д д е р ж и в а л и планы Временного правительства об 
организации широкого наступления на фронте. В наступле
нии русская б у р ж у а з и я видела средство своего спасения . Ус
пех наступления , по ее мнению, укрепил бы власть прави
тельства, позволил бы ему обрушиться на большевиков и 
разогнать Советы. М е л к о б у р ж у а з н ы е партии п о д д е р ж а л и эту 
затею б у р ж у а з и и . Так, петроградские л а т ы ш с к и е меньшевики 
в своей газете «Страдниеку авизе» пытались уверить рабо-

3 6 «Рго1е (апа1а СТра», 1917. 16. т а ^ а , 1., 11. ^ п ц а . 
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3 9 Там ж е , 16 м а я 1917 г. 



чих, что «наступление является логическим продолжением 
обороны в целях з ащиты демократического г о с у д а р с т в а » 4 0 . 

П е т р о г р а д с к а я организация Р С Д Р П ( б ) , в том числе и ее 
Латышский район, з а н я л а принципиальную антивоенную ле
нинскую позицию и р а с к р ы в а л а рабочим и солдатским 
массам преступный х а р а к т е р намеченного наступления, призы
вала их бороться против контрреволюционных планов б у р ж у 
азии. 

Следует отметить, что район «Прометей» в 1917 г. поддер
живал связь с партийной организацией латышских стрелков 
на Северном фронте. С помощью района стрелки получали 
выходившие в П е т р о г р а д е большевистские газеты (в том чи
сле и « П р о л е т а р и а т а циня») и другую л и т е р а т у р у . П е т р о г р а д 
ские л а т ы ш с к и е большевики о к а з ы в а л и стрелкам т а к ж е ма
териальную п о м о щ ь 4 1 . В мае 1917 г. стрелки обратились к 
газете « П р о л е т а р и а т а циня» с просьбой разъяснить , к а к по
ступить, если Временное правительство отдаст приказ о на
ступлении. Отвечая стрелкам , газета у к а з а л а , что вопрос о 
том, идти или не идти в наступление, д о л ж н ы решить сами 
стрелки. «Мы, — з а я в и л а газета л а т ы ш с к и х большеви
ков, — против наступления на поле брани , мы за революци
онное наступление в т ы л у против б у р ж у а з и и , чтобы отнять у 
нее экономическую и политическую власть и передать эту 
власть т р у д я щ и м с я » 4 2 . 

Когда в связи с подготовкой наступления Временное пра
вительство н а ч а л о п р и з ы в а т ь в а р м и ю лиц, ранее освобож
денных от военной повинности, большевики развернули кам
панию против новой мобилизации . 4 м а я вопрос о мобилиза
ции о б с у ж д а л с я на общем собрании членов Л а т ы ш с к о г о 
района. Собрание постановило усилить агитацию против на
ступления и протестовать против дополнительной мобилиза
ции. При этом указывалось , что в вопросе «подчиниться или 
не подчиниться призывному приказу» к а ж д ы й член партии 
может действовать по своему усмотрению, учитывая при 
этом, что революционная р а б о т а д о л ж н а вестись и в ар
мии 4 3 . После общего собрания пропагандисты и агитаторы рай
она выступали на з а в о д а х , ф а б р и к а х и в воинских частях , 
призывая рабочих и солдат к еще более последовательной 

4 0 «3{гас1теки АуТге», 1917. ^. 22. ]0п 1 ]а. 
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борьбе против империалистической политики Временного 
правительства . Так , на з а в о д е «Сименс и Шуккерт» перед 
л а т ы ш с к и м и р а б о ч и м и выступил Р. К р у м о в и ц 4 4 , н а Обухов-
ском з а в о д е — П. Ж у м б у р 4 5 , на военно-подковном заводе — 
Р. С а л н а 4 3 и т. д . 

Активная а н т и в о е н н а я р а б о т а петроградских большевиков 
ускорила политический крах м е л к о б у р ж у а з н ы х партий. Вли
яние эсеров и меньшевиков резко упало. В июне 1917 г. боль
шинство рабочих и солдат в П е т р о г р а д е твердо стояло на 
позициях большевиков . 

Д л я того чтобы л а т ы ш с к и е меньшевики могли сами убе
диться в своем п о р а ж е н и и , район «Прометей» организовал на 
Выборгской стороне м а с с о в о е дискуссионное собрание, на ко
тором было предоставлено с л о в о т а к ж е оратору меньшеви
ков. К а к писал в своих воспоминаниях один из руководите
лей Л а т ы ш с к о г о р а й о н а П. Кимен, «собрание спокойно вы
с л у ш а л о меньшевистского пропагандиста , но при голосовании 
за его п р е д л о ж е н и я не п о д н я л а с ь ни одна р у к а » 4 7 . Об у м е н ь 
шении влияния л а т ы ш с к и х меньшевиков в Петрограде свиде
тельствует и такой факт , что т и р а ж их га зеты «Страдниеку 
авизе» сократился с 10—12 т ы с . э к з е м п л я р о в в апреле 1917 г. 
до 5,3 тыс. э к з е м п л я р о в в середине июня того ж е года 4 8 . Мень 
шевики были в ы н у ж д е н ы признать , что это явилось результа
том «сильного противодействия со стороны большевиков» 4 9 . 

В то же в р е м я п о п у л я р н о с т ь большевистской прессы 
среди л а т ы ш с к и х рабочих з н а ч и т е л ь н о возросла . О б этом го
ворят успехи к а м п а н и и по сбору средств в пользу га зеты 
« П р о л е т а р и а т а циня». Т а к к а к т и п о г р а ф и я Вейсбурга , где в 
то в р е м я п е ч а т а л а с ь газета , не могла обеспечить все в о з р а с 
тавший спрос, 4 июня 1917 г. на собрании р а й о н а «Прометей» 
было решено провести среди рабочих сбор средств для обо
рудования собственной т и п о г р а ф и и 5 0 . Средства д л я г а з е т ы 
собирались на ф а б р и к а х и з а в о д а х , д л я этой цели было орга
низовано т а к ж е несколько митингов-концертов . На митинге-
концерте в В ы б о р г с к о м р а й о н е , где перед т р у д я щ и м и с я 
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выступил П. И. Стучка , присутствовало более 1000 человек 5 1 . 
Рабочие поддержали свою большевистскую газету. З а 2—3 
недели в ее пользу было собрано более 12 тыс . р у б л е й 5 2 . 

О в о з р а с т а в ш е м влиянии большевиков свидетельствовал 
т а к ж е быстрый рост рядов Петроградской организации 
Р С Д Р П (б) . З а п е р и о д между I и II городскими конферен
циями большевиков (с 14 апреля по 3 июля 1917 г.) числен
ность партийной организации П е т р о г р а д а увеличилась более 
чем в д в а р а з а — с 15 тыс. до 32,2 тыс. В районе «Прометей» 
за три месяца ( апрель , май и июнь) численность членов пар
тии возросла с 350 д о 1960 ч е л о в е к 5 3 . При этом следует от
метить, что основной приток новых членов п а р т и и в Л а т ы ш 
ском районе н а б л ю д а л с я в а п р е л е — м а е 1917 г.: к началу 
июня в нем было у ж е полторы тысячи л е н и н ц е в 5 4 . О д н а к о за 
это же время выросла количественно и о р г а н и з а ц и я латышских 
меньшевиков, в которой, по д а н н ы м «Страдниеку авизе», в 
конце м а р т а насчитывалось 70 членов, а к началу июня 
1917 г. — у ж е 7 3 0 5 5 . В июне 1917 г. соотношение роста ла
тышских большевистской и меньшевистской организаций в 
Петрограде резко изменилось в пользу первой. За этот ме
сяц ряды большевистского р а й о н а «Прометей» выросли на 
421 человека 5 6 ; к р о м е того, в район прибыли товарищи из 
других организаций и из эмиграции. А группа латышских 
меньшевиков за июнь — июль 1917 г. увеличилась всего на 
70 человек 5 7 . 

В связи с бурным ростом рядов района «Прометей» летом 
1917 г. в его составе вместо двух подрайонных организаций 
о б р а з о в а л и с ь семь, в о главе которых были свои подрайонные 
комитеты, руководившие л а т ы ш с к и м и большевиками в Вы
боргском, Петроградском , Василеостровском, Нарвском , Мос
ковском, Рождественском и Невском районах П е т р о г р а д а 5 8 . 

Н а г л я д н ы м свидетельством роста влияния большевиков 
явилась массовая политическая демонстрация 18 июня 1917 г. 

5 1 Б е з т и 1 §а(\'\ . . ., 16. 1рр. 
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Как известно, п е т р о г р а д с к и е большевики готовили мирную 
политическую д е м о н с т р а ц и ю еще к 10 июня. Но, так как 
эсеро-меньшевистское большинство на I съезде Советов до
билось того, что с ъ е з д принял резолюцию о запрещении вся
ких демонстраций в столице , Ц К Р С Д Р П ( б ) , подчиняясь ре
шению съезда , отменил эту д е м о н с т р а ц и ю . Р а б о ч и е и сол
даты, которым б о л ь ш е в и к и р а з ъ я с н и л и сложившееся положе
ние, 10 июня остались на з а в о д а х и в к а з а р м а х . В то же 
время они резко о с у ж д а л и р е ш е н и е съезда Советов и бурно 
в ы р а ж а л и свое недовольство з а п р е щ е н и е м демонстрации . 
Чтобы упрочить свой пошатнувшийся престиж, эсеро-мень-
шевистский президиум съезда решил все ж е назначить все
общую д е м о н с т р а ц и ю на 18 июня . С о г л а ш а т е л и надеялись , 
что д е м о н с т р а ц и я одобрит их политику и выразит доверие 
Временному правительству . Н о их н а д е ж д ы не сбылись. К а к 
только с т а л о известно о решении съезда , П е т р о г р а д с к а я ор
ганизация большевиков , р у к о в о д с т в у я с ь указанием Ц К пар 
тии, с д е л а л а все, чтобы д е м о н с т р а ц и я 18 июня прошла под 
большевистскими л о з у н г а м и . В районах города, на предприя
тиях и в воинских частях в связи с этим широко разверну
лась а г и т а ц и о н н а я р а б о т а . 

15 июня вопрос о подготовке к демонстрации обсуждался 
на собрании актива района «Прометей» . Собрание решило 
немедленно провести на з а в о д а х и ф а б р и к а х соответствую
щую агитацию, п р и з ы в а я л а т ы ш с к и х рабочих принять ак
тивное участие в д е м о н с т р а ц и и 5 9 . Н а собрании было решено, 
что члены Л а т ы ш с к о г о района , как и все л а т ы ш с к и е рабочие, 
выйдут на д е м о н с т р а ц и ю вместе со своими заводскими кол
лективами или п р о ф с о ю з а м и , «вместе с русскими товари
щами под лозунгами б о л ь ш е в и к о в » 6 0 . 

17 июня т а к у ю ж е установку д а л а га зета « П р о л е т а р и а т а 
циня», на первой странице которой были опубликованы боль
шевистские лозунги д е м о н с т р а ц и и 6 1 . - На следующий день га
зета вышла с « В о з з в а н и е м Ц К , П К Р С Д Р П (б) и других ре
волюционных о р г а н и з а ц и й » , которое п р и з ы в а л о превратить 
18 июня «в день грозного протеста революционного Петро
г р а д а » 6 2 . 

5 9 «Рго1е (апа1а СТпа», 1917. 17. ] й ш ] а . 
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18 июня около полумиллиона рабочих и солдат Петро
г р а д а вышли на у л и ц у с л о з у н г а м и : «Долой 10 министров-
капиталистов!» , «Вся власть Советам» , «Пора кончать вой
ну!» и т. д. В р я д а х демонстрантов шли и л а т ы ш с к и е 
рабочие, в том числе и коллективы э в а к у и р о в а н н ы х из Риги 
заводов . Так, в колонне Рождественского района под лозун
гами большевиков шли рабочие оптического з а в о д а «Герц» 
и д р . 6 3 

Д е м о н с т р а ц и я 18 июня я в и л а с ь крупным успехом партии 
большевиков в подготовке масс к социалистической револю
ции. Д е м о н с т р а ц и я , — писал В. И. Ленин , — «показала 
с непререкаемой наглядностью, что а в а н г а р д т р у д я щ и х с я 
масс России, промышленный п р о л е т а р и а т столицы и ее вой
ска в п о д а в л я ю щ е м большинстве стоят за лозунги, всегда 
з а щ и щ а в ш и е с я нашей п а р т и е й » 6 4 . 

Оценивая результаты мирного выступления рабочих и 
солдат, газета « П р о л е т а р и а т а циня» 20 июня писала : «Не
доверие Временному правительству, война б у р ж у а з и и , вер
ность революционной социал-демократии — т а к о в ответ де
монстрации 18 июня на запрещение демонстрации 10 и ю н я » 6 5 . 

Н о в это время а к т и в и з и р о в а л а с ь и контрреволюция . 
18 июня началось наступление на фронте. Временное прави
тельство усилило репрессии в армии . 19 июня военный ми
нистр Керенский распорядился немедленно отправить на 
фронт 500 пулеметов из расположенного в П е т р о г р а д е 1-го 
пулеметного п о л к а 6 6 . В тот ж е день контрреволюционеры 
организовали вооруженный набег на дачу Д у р н о в о , где на
ходился штаб анархистов и других левых организаций . 
(Анархисты в то в р е м я имели влияние среди некоторых слоев 
рабочих, солдат и матросов . ) 

П р о в о к а ц и о н н ы е шаги б у р ж у а з и и еще более обострили и 
так у ж е накаленную атмосферу в П е т р о г р а д е . П р о к а т и л а с ь 
новая волна митингов и собраний, на которых трудящиеся 
требовали немедленной замены Временного правительства 
Советами. Так , представители л а т ы ш с к и х рабочих Василеост-
ровского района через газету « П р о л е т а р и а т а циня» з а я в и л и , 

6 3 Б о л ь ш е в и к и П е т р о г р а д а в 1917 году . Л . , 1957, с т р . 289. 
3 4 В. И. Ленин. П о л и . собр . соч., т. 32, стр . 360. 
6 5 «Рго1е(апа1а СТца», 1917. § . 20. ]йп^ 'а . 
6 6 О. Н. Знаменский. И ю л ь с к и й к р и з и с 1917 г о д а . М. — Л . , 1964, 

стр. 16. 



что они на своем собрании «признали Временное правитель 
ство контрреволюционным» и считают своей обязанностью 
«идти в бой против него» 6 7 . Во второй половине июня за не
медленный переход всей государственной власти в руки С о 
ветов высказались с о в е щ а н и е представителей л а т ы ш с к и х ра
бочих всего П е т р о г р а д а , на котором присутствовали 33 пред
ставителя от р а з н ы х з а в о д о в и ф а б р и к , собрание л а т ы ш с к и х 
рабочих з а в о д а «Треугольник» , митинг л а т ы ш с к и х солдат в 
Новом П е т е р г о ф е 6 8 и т. д. 

П о л и т и ч е с к а я ситуация в П е т р о г р а д е стала критической. 
20 июня на экстренном заседании Петроградского комитета 
все выступавшие с тревогой отмечали , что малейший толчок 
м о ж е т поднять рабочих и с о л д а т на вооруженное выступле
ние. М. Л а ц и с , который п р е д с т а в л я л на этом заседании В ы 
боргский район, говорил: «Когда приходишь в рабочую среду , 
то чувствуешь, как там бурлит и бушует; мы д е р ж и м пока 
массу, но ее могут вывести. Ч т о ж е нам делать , если они 
в ы й д у т ? » 6 9 

В. И. Ленин , Ц К и П К партии большевиков после т щ а 
тельного а н а л и з а политического п о л о ж е н и я в стране пришли 
к выводу, что в р е м я д л я перехода к более активным дейст
виям еще не наступило . В условиях , когда значительные 
массы на фронте и в тылу еще шли за меньшевиками и эсе
рами, один П е т р о г р а д не мог определить судьбу революции 
по всей стране . П р е ж д е в р е м е н н о е выступление в П е т р о г р а д е 
могло д а т ь контрреволюции повод д л я р а з г р о м а революцион
ных сил и их о р г а н и з а ц и й . О п р е д е л я я з а д а ч и партии, 
В. И. Ленин 21 июня п и с а л : «С неустанной энергией будем 
мы п р о д о л ж а т ь р а з о б л а ч а т ь политику правительства , реши^ 
тельно предостерегая , по -прежнему , рабочих и солдат против 
нелепых н а д е ж д на р а з р о з н е н н ы е , де зорганизованные выступ
л е н и я » 7 0 . 

Ц К и П К партии большевиков сделали все возможное для 
того, чтобы у д е р ж а т ь массы от непродуманных действий. О д 
нако следует отметить , что под влиянием настроения масс не
которые партийные работники проявили невыдержанность . 
Среди них были и руководители района «Прометей». Так, 
20 июня на экстренном з а с е д а н и и П е т р о г р а д с к о г о комитета 

6 7 «Рго1е1апа1а С т а » , 1917. ^ . 24. ] 'йгща. 
6 8 Т а м ж е , 29 июня , 4 и ю л я 1917 г. 
6 9 П е р в ы й л е г а л ь н ы й П К б о л ь ш е в и к о в в 1917 г. М. — Л . , 1927, стр . 186. 
70 В. И. Ленин. П о л и . с о б р . соч. , т. 3 2 , стр. 366. 



представитель района П. Ж у м б у р (А. Д ы л л е ) з а я в и л , что 
пора заменить « п а р л а м е н т а р н ы е действия революционным на
ступлением». Он у т в е р ж д а л , что большинство народа по всей 
стране идет за п а р т и е й 7 1 . Подобные взгляды н а ш л и о т р а ж е 
ние и на страницах газеты « П р о л е т а р и а т а циня». 21 июня в 
редакционной статье газета , з а я в и в , что «приближается ре
ш а ю щ а я битва», п р и з ы в а л а рабочих готовиться к ней. В том 
• : е номере в статье «Пути расходятся» повторялась мысль 
П. Ж у м б у р а о том, что революционный кризис назрел и пора 
• 'ействовать 7 2 . При это:.;, конечно, совершенно не учитыва
лась р е а л ь н а я обстановка . Появление этих глубоко ошибоч
ных взглядов на страницах газеты не было случайностью. 
В вопросе о выступлении левацких позиций п р и д е р ж и в а л и с ь 
редактор « П р о л е т а р и а т а циня» Р . С а л н а 7 3 , А. Аузинь и др.. 
А поскольку Р . С а л н а , П. Ж у м б у р и А. Аузинь были в числе 
виднейших работников района «Прометей» , з а н я т а я ими пози
ция внесла некоторое з а м е ш а т е л ь с т в о в революционную 
борьбу петроградских латышских большевиков . 30 июня на 
ноенно-подковном з а в о д е состоялось собрание актива Л а т ы ш 
ского района, которое обсудило вопрос «о т а к т и к е момента» 
и и з б р а л о делегатов на II общегородскую конференцию Пет
роградской организации Р С Д Р П ( б ) . В резолюции, принятой 
по первому вопросу, говорилось, что партия д о л ж н а «следо
вать требованиям масс» , «вооружить рабочих», «создать рево
люционные комитеты» и провести «самую резкую кампанию-
против Временного п р а в и т е л ь с т в а » 7 4 . 

Л е в а ц к и е в з гляды руководителей района «Прометей» про
явились в дни июльских событий. Так , 3 июля на II общего
родской конференции петроградских большевиков делегация 
района ( Р . С а л н а , А. Кактынь и Э. К а р л с о н ) , вопреки мне
нию большинства делегатов , которые в ы с к а з а л и с ь за то, что 
необходимо во что бы то ни стало успокоить солдат и рабочих, 
требовала взять «предводительствование полками» , что в их 
понимании означало — вывести солдат на вооруженную д е 
монстрацию. Это п р е д л о ж е н и е конференция тут ж е о т в е р г л а 7 5 . 

7 1 П е р в ы й л е г а л ь н ы й П К б о л ь ш е в и к о в в 1917 г., с тр . 191. 
7 2 «Рго1е1апаЧа С1па», 1917. 21 . ] й п у а . 
7 3 См. В т о р а я и т р е т ь я П е т р о г р а д с к и е о б щ е г о р о д с к и е к о н ф е р е н 

ции б о л ь ш е в и к о в , стр . 75 и д р . 
7 4 «Рго1е1апат.а С1гта», 1917. 2. ]йП]'а. 
7 5 В т о р а я и т р е т ь я П е т р о г р а д с к и е о б щ е г о р о д с к и е к о н ф е р е н ц и и б о л ь ш е 

виков , стр . 52. 



5 июля , несмотря на решение Ц К и П К партии, « П р о л е т а р и а т а 
циня» безответственно з а я в и л а , что «началась г р а ж д а н 
с к а я война» . Д а ж е 6 июля газета еще р а т о в а л а за вооружен
ное выступление, а 7 июля к р и т и к о в а л а руководящие органы 
партии за «нерешительность» , «отказ от руководства движе
нием», « п р е ж д е в р е м е н н о е п р е к р а щ е н и е демонстрации» 
и т. д . 7 6 

Ошибочная позиция , з а н я т а я в то время некоторыми пар
тийными р а б о т н и к а м и , в том числе и руководителями Л а т ы ш 
ского района , не стала о п р е д е л я ю щ е й в деятельности петро
градских б о л ь ш е в и к о в в июльские дни. П о д а в л я ю щ е е боль
шинство членов П е т р о г р а д с к о г о комитета Р С Д Р П (б) и 
районных комитетов партии строго следовало ленинским ука
з а н и я м . Так, 3 и ю л я , когда с т а л о известно о намерении 1-го 
пулеметного полка выйти на улицу, делегаты II общегород
ской конференции немедленно р а з ъ е х а л и с ь по з а в о д а м и пол
кам , чтобы предотвратить стихийное выступление масс. В 1-й 
пулеметный полк вместе с д р у г и м и большевиками Выборг
ского района п р и б ы л М. Л а ц и с , который принимал деятель
ное участие в попытке успокоить с о л д а т 7 7 . Но, как известно, 
у д е р ж а т ь рабочих и солдат от выступления не удалось . Так, 
например , когда М. Л а ц и с и другие большевики явились в 
к а з а р м ы Московского полка и пытались убедить солдат не 
выступать , им ответили, что если бы солдаты не знали их 
лично, то выгнали б ы из к а з а р м к а к меньшевиков 7 8 . 

Рабочие многих з а в о д о в в о о р у ж а л и с ь и готовились с ору
жием в руках выйти на улицу вместе с с о л д а т а м и . Стихия 
з а х л е с т н у л а т а к ж е часть фабрично- заводских большевистских 
групп. Так, на з а в о д е «Айваз» первой в о о р у ж и л а с ь группа 
л а т ы ш с к и х большевиков , которая увлекла за собой и других 
р а б о ч и х 7 9 . 3 июля во многих местах П е т р о г р а д а вспыхнули 
стихийные д е м о н с т р а ц и и . 

В ночь на 4 июля на расширенном заседании Ц К партии, 
учитывая обстановку , было решено принять участие в демон
страции , с тем чтобы п р и д а т ь ей мирный, организованный ха
р а к т е р . Выполняя это решение, петроградские большевики 

7 6 «Рго1ет.апаЧа СТпа», 1917. д. 5 . - 7 . \й\ца. 
77 О. Н. Знаменский. И ю л ь с к и й к р и з и с 1917 г о д а . с т р . 54. 
7 8 Л е н и н г р а д с к и е р а б о ч и е в б о р ь б е за в л а с т ь С о в е т о в в 1917 г. Л . , 

1924, с т р . 68. 
7 9 Гам ж е . 



провели огромную р а б о т у по организации демонстрации . Б л а 
годаря их в ы д е р ж к е 4 июля в р я д а х демонстрантов царили 
революционный п о р я д о к и строгая дисциплина . В мирной де
монстрации активное участие принимали т а к ж е члены рай
она « П р о м е т е й » 8 0 . 

К а к и следовало о ж и д а т ь , эсеро-меньшевистские лидеры 
Советов о т к а з а л и с ь удовлетворить требование демонстран
тов — взять власть в свои руки. Вместо этого они открыто пе
решли на сторону контрреволюционной б у р ж у а з и и и санкци
онировали расстрел мирной демонстрации рабочих и солдат . 
Б л а г о д а р я их п о д д е р ж к е контрреволюция перешла в наступ
ление. 

В этих условиях г л а в н а я з а д а ч а петроградских большеви
ков з а к л ю ч а л а с ь в том, чтобы к а к можно безболезненнее пре
кратить д е м о н с т р а ц и ю и вывести революционные силы из-под 
удара реакции. Состоявшееся в ночь с 4 на 5 июля совещание 
Ц К и П К партии, которым руководил В. И. Л е н и н , обрати
лось к участникам демонстрации с призывом мирно разойтись 
по з а в о д а м , к а з а р м а м и к о р а б л я м . 6 июля на заседании Ис
полнительной комиссии Петроградского комитета по настоя
нию В. И . Ленина б ы л о отвергнуто предложение некоторых 
его членов об о р г а н и з а ц и и общегородской политической 
стачки. Петроградский комитет п р и з в а л рабочих возобновить 
работу утром 7 июля . 

Петроградские большевики, понимая сло ж но сть полити
ческой ситуации, под руководством В. И. Л е н и н а успешно осу
ществили тактику организованного отступления. 

После 5 июля ч а с т ь руководителей Л а т ы ш с к о г о района 
о т к а з а л а с ь от неверных, ошибочных взглядов . 8 июля газета 
опубликовала статью «Огриетиса» (Э. К а р л с о н а ) «Причины 
борьбы», в которой была дана правильная х а р а к т е р и с т и к а 
июльских событий. В статье подчеркивалось , что демонстра
ция носила исключительно мирный х а р а к т е р и ставила своей 
задачей не з а х в а т власти , а передачу ее в руки большинства , 
т.. е. Советам . Э. К а р л с о н ориентировал л а т ы ш с к и х большеви
ков на «неустанную, е ж е д н е в н у ю агитацию среди еще несо
знательных масс, д л я их воспитания и организации , д л я 
привлечения провинции на нашу сторону». Его статья поддер
ж и в а л а воззвание Ц К и П К партии о п р е к р а щ е н и и демонстра-

8 0 Ц П А И М Л , ф. 71 , оп . 15, д . 305, т. 1, л. 9; Б е з т Н е а а г . . . , 10.1рр. 



ции и т р е б о в а л а , чтобы все члены Л а т ы ш с к о г о района 
«проявили стойкость, в ы д е р ж а н н о с т ь и спокойствие. . . » 8 1 . 

В резолюции, к о т о р а я была принята 6 июля на собрании 
300 латышских рабочих , состоявшемся в Московском районе 
П е т р о г р а д а , отмечалось , что «июльские события были вы
званы контрреволюционной политикой Временного правитель
ства и что они п о к а з а л и недостаточную сознательность и ор
ганизованность р а б о ч и х . . .». Собрание т р е б о в а л о «приложить 
все силы к воспитанию масс в д у х е политической сознательно
сти и организованности . . ., чтобы не повторилось несвоевре
менное, необдуманное их выступление». Г л а в н а я з а д а ч а рабо
чих, подчеркивалось в резолюции , — борьба с контрреволю
цией 8 2 . Такого ж е с о д е р ж а н и я б ы л и резолюции, принятые на 
собрании л а т ы ш с к и х рабочих Выборгской стороны, которым 
руководил член Р К « П р о м е т е я » П. К и м е н 8 3 , и других орга
низованных районом «Прометей» массовых собраниях . 

Однако следует отметить , что некоторые члены Л а т ы ш 
ского района и после июльских событий п р о д о л ж а л и придер
ж и в а т ь с я ошибочных взглядов . Так , 12 июля на собрании л а 
тышских б о л ь ш е в и к о в Московской з а с т а в ы после сообщения 
д о к л а д ч и ц ы из р а й к о м а (очевидно, А. Аузинь) была принята 
резолюция , в которой к р и т и к о в а л о с ь «поведение руководства 
партии» и т р е б о в а л о с ь его п е р е и з б р а н и е 8 4 . Упорно отстаивал 
свое ошибочное мнение Р . С а л н а , который 16 июля на з а с е 
дании II П е т р о г р а д с к о й общегородской конференции больше
виков обвинил Ц К и П К партии в отказе возглавить д в и ж е 
ние 3—5 июля, у т в е р ж д а я , что из-за этого оно якобы приняло 
анархистские формы и в ы з в а л о наступление к о н т р р е в о л ю ц и и 8 5 . 
Конференция отвергла необоснованные н а п а д к и Р . Салны на 
руководство партии и полностью п о д д е р ж а л а Ц К и П К 
Р С Д Р П ( б ) 8 6 . Впоследствии Р . С а л н а и сам признал своя 
в з гляды на июльские события ошибочными и вместе с другими 
членами р а й к о м а « П р о м е т е я » в 1917 г. активно боролся за 
осуществление п р а в и л ь н о й ленинской линии п а р т и и 8 7 . 

8 1 «Рго1е !апа1а СТпа», 1917. §. 8. ]0М]а. 
8 2 Т а м ж е , 9 и ю л я 1917 г. 

8 3 « Р а б о ч и й и с о л д а т » , 30 и ю л я 1917 г . ; «Рго1е1апа1а Спта», 1917. §. 14. 
]йН]а. 

8 4 Там ж е , 15 и ю л я 1917 г. 
8 5 В т о р а я и т р е т ь я П е т р о г р а д с к и е о б щ е г о р о д с к и е к о н ф е р е н ц и и б о л ь ш е 

в и к о в , стр . 64, 75 . 
8 6 Т а м ж е , стр . 88. 
8 7 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 54, оп. 1, д . 8452, л . 157 и д р . 



* 
Июльские события круто изменили политическую обста

новку в стране. Кончилось двоевластие . 9 июля 1917 г. эсеро-
меныпевистские Ц И К и Исполком Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов приняли постановление, которым Вре
менному правительству предоставлялись неограниченные пол
номочия. Таким образом , вся власть перешла в руки контрре
волюционной б у р ж у а з и и , которая установила свою диктатуру 
и перешла к открытому насилию над массами. Возможность 
мирного развития революции исчезла . В этих условиях пра
вительство б у р ж у а з и и могло быть свергнуто только путем во
оруженного восстания . 

Н о в а я обстановка требовала изменения тактики партии, 
изменения ее лозунгов . Б о л ь ш у ю роль в выполнении этой за
дачи сыграл В. И. Л е н и н . Его статьи «Политическое положе
ние», «К лозунгам» , «О конституционных иллюзиях» и др . 
ориентировали п а р т и ю временно снять лозунг «Вся власть 
Советам!» и в зять курс на подготовку вооруженного восста
ния, целью которого, как писал В. И. Ленин, я в л я л с я «. . . пе
реход власти в руки п р о л е т а р и а т а , п о д д е р ж а н н о г о беднейшим 
крестьянством, для осуществления программы нашей пар
тии» 8 8 . 

После июльских событий перед Петроградской организа
цией большевиков встала з а д а ч а перестроить свою работу в 
свете ленинских указаний . О д н а к о в обстановке разгула 
контрреволюции это было нелегким делом. Главные газеты 
большевиков были з а к р ы т ы , часть членов Ц К и П К партии 
арестована. В. И. Л е н и н скрывался в подполье. В этих усло
виях ленинские мысли доходили до районных организаций 
большевиков с некоторым запозданием . Поэтому первое 
время после июльских событий районы д а в а л и не совсем точ
ную характеристику политического положения и в ы т е к а ю щ и х 
из него з а д а ч партии. 

Эти явления н а б л ю д а л и с ь т а к ж е в работе Л а т ы ш с к о г о 
района. Так, в первой половине июля 1917 г. на страницах 
газеты « П р о л е т а р и а т а циня» н а р я д у с правильной формули
ровкой о том, что государственная власть находится в руках 
контрреволюционной диктатуры, у т в е р ж д а л о с ь , что эта дик
татура не имеет классовой основы, что она является диктату-

6'. И. Ленин. П о л и . собр . соч., т. 34, стр . 5. 



рой группы политиканов , или «диктатурой м е л к о б у р ж у а з н ы х 
м и н и с т р о в » 8 9 . Н е с р а з у был снят т а к ж е лозунг «Вся власть 
Советам!» . Так , на с о б р а н и я х рабочих , проводившихся Л а 
тышским районом в июле 1917 г., еще принимались резолю
ции, т р е б о в а в ш и е перехода всей государственной власти в 
руки С о в е т о в 9 0 . 

Во второй половине июля , после того к а к петроградские 
большевики о з н а к о м и л и с ь с ленинской установкой, они с пол
ным пониманием п р и н я л и новую тактическую линию партии. 
20 июля газета р а й о н а «Прометей» отметила , что эсеро-мень-
шевистские Советы ничего не д е л а ю т д л я организации отпора 
контрреволюции и что в этих условиях единственным выходом 
из положения я в л я е т с я «установление д и к т а т у р ы пролетари
ата, которая з а м е н и т власть контрреволюционной б у р ж у а 
з и и » 9 1 . 

Ясное п р е д с т а в л е н и е о политическом положении в стране 
и в ы т е к а ю щ и х из него з а д а ч а х п р о л е т а р и а т а обеспечило ус
пешную работу п е т р о г р а д с к и х большевиков в условиях насту
пления контрреволюции. После июльских событий контррево
люционеры одновременно с террором развернули клеветни
ческую к а м п а н и ю против б о л ь ш е в и к о в и лично В. И. Ленина , 
обвиняя их в о р г а н и з а ц и и з а г о в о р а , в связях с германским 
генштабом и т. д. В терроре и черносотенной кампании усерд
но участвовали эсеры и меньшевики, в том числе и л а т ы ш 
ские меньшевики. Т а к , н а п р и м е р , на з аводе «Мантель» они 
не только у г р о ж а л и убийством б о л ь ш е в и к а м из района «Про
метей», но и, применив физическую силу, совершили нападе
ние на них 9 2 . Н а з а в о д е З и м и н а - З е л е н о в а они избили одного 
из членов з а в о д с к о г о комитета , л а т ы ш с к о г о большевика 
К- К р у м о в и ц а 9 3 . 

Таким образом м е л к о б у р ж у а з н ы е партии пытались из
гнать большевиков с п р о м ы ш л е н н ы х предприятий, отвоевать 
потерянное влияние на петроградских рабочих. Они надеялись 
т а к ж е р а с ш а т а т ь большевистские партийные ячейки, перема
нить часть б о л ь ш е в и к о в на свою сторону. Меньшевистская 
« Р а б о ч а я газета» , а вслед з а ней и «Страдниеку авизе» при
з ы в а л и рабочих выйти из П е т р о г р а д с к о й организации 

8 9 « Р г о 1 е : а п а 1 а С1г.а», 1917. П . , 12., 15. ]йП]а. 
9 0 « Р а б о ч и й и с о л д а т » , 15 и ю л я 1917 г. 
9 1 «Рго1е1апа1а С1ра», 1917. д. 20 . ]йЩа. 
9 2 Т а м ж е , 14 и ю л я 1917 г. 
9 3 Ц П А И М Л , ф. 124, оп. I, д . 9 9 1 , л . 9. 



Р С Д Р П (б) и вступить в их о р г а н и з а ц и ю 9 4 . Н о все эти по
пытки провалились . 

Петроградские большевики сумели быстро примениться 
к новым условиям: они полностью сохранили свои организа
ции, развернули ш и р о к у ю пропагандистскую и агитационную 
работу, р а з о б л а ч а л и контрреволюционную деятельность 'бур
ж у а з и и и ее пособников — эсеров и меньшевиков . В этой ра
боте активно участвовал и район «Прометей». 12 июля 1917 г. 
его районный комитет через газету « П р о л е т а р и а т а циня» об
ратился к л а т ы ш с к и м большевикам и рабочим с призывом 
«не унывать после первого у д а р а » и п р о д о л ж а т ь начатую 
революционную борьбу. Газета в ы р а ж а л а уверенность , что 
скоро начнется новая волна революционного подъема и по
беда рабочего к л а с с а не за г о р а м и 9 5 . 

После июльских событий под руководством члена район
ного комитета «Прометея» Я- Берзиня состоялось совещание 
пропагандистов и агитаторов района , на котором им было 
дано з а д а н и е немедленно организовать митинги и собрания 
для р а з о б л а ч е н и я клеветнических выпадов реакции и призыва 
т р у д я щ и х с я к бдительности. К р о м е того, на совещании было 
дано у к а з а н и е игнорировать приказ Временного правитель
ства о сдаче о р у ж и я и спрятать в н а д е ж н ы х местах винтовки, 
имевшиеся у членов р а й о н а 9 6 . 

Такие ж е установки л а т ы ш с к и е большевики получили на 
партийных собраниях , которые в первой половине июля были 
проведены в подрайонных о р г а н и з а ц и я х « П р о м е т е я » 9 7 . Боль
шевики района , выполняя эти у к а з а н и я , широко развернули 
работу среди местного л а т ы ш с к о г о населения. 16 июля на Вы
боргской стороне, а 19 июля в Н а р в с к о м районе состоялись 
районные массовые собрания л а т ы ш с к и х рабочих , на которых 
были единогласно приняты резолюции, о с у ж д а в ш и е контр
революционную деятельность и предательство м е л к о б у р ж у а з 
ных партий . С о б р а н и я требовали п р о д о л ж а т ь борьбу до пол
ной победы п р о л е т а р и а т а 9 8 . В т а к о м ж е духе в ы с к а з а л и с ь ла 
тышские рабочие на заводе «Промет» , ф а б р и к е «Треугольник» 

9 4 «Рго1е1апа1:а С1па», 1917. § . 13. 1'Ш^а; «51гас1теки АуТге», 1917. § . 
19. ]йП]а. 

9 5 «Рго1е1апаТа СТпа», 1917. §. 12. ]й1ца. 
9 6 Ц П А Н М Л , ф. 7 1 , оп. 15, д. 305, т. 1, л. 10. 
9 7 «Рго1е1апа1:а С1па», 1917. ^ . 12. ^.иЩа. 
9 8 Т а м ж е , 23 и ю л я 1917 г. 



и д р . " Следует отметить , что пропагандисты района П. Ж у м 
бур и К. Приедниек сумели провести антиправительственный 
митинг д а ж е в П е т е р г о ф с к о м училище прапорщиков и до
биться того, что большинство присутствовавших юнкеров го
лосовало против политики К е р е н с к о г о 1 0 0 . 

После июльских дней район «Прометей», как и другие 
организации петроградских большевиков , особенно большое 
внимание у д е л я л р а з о б л а ч е н и ю той гнусной клеветы, потоки 
которой контрреволюционеры обрушили на вождя партии 
В. И. Ленина . Ч л е н ы района участвовали в организации сбора 
подписей на з а в о д а х и ф а б р и к а х под протестом против 
травли В л а д и м и р а И л ь и ч а 1 0 1 . Вопрос «О Ленине» обсуж
д а л с я на с о б р а н и я х л а т ы ш с к и х рабочих, на которых больше
вики р а з ъ я с н я л и необоснованность клеветнических измышле
ний р е а к ц и и 1 0 2 . В связи с этим очень в а ж н о было разъяснить 
рабочим, почему партия выступает против явки В. И. Л е н и н а 
на суд Временного правительства . 20 июля газета «Проле
т а р и а т а циня» о п у б л и к о в а л а статью «О явке Л е н и н а на суд», 
в которой у к а з ы в а л о с ь «что пойти на суд. . . о значало бы от
д а т ь себя в руки р а з ъ я р е н н ы х контрреволюционеров» . В 
статье подчеркивалось , что после июльских событий «не мо
жет быть никаких конституционных иллюзий», что предстоит 
« р е ш а ю щ а я битва м е ж д у п р о л е т а р и а т о м и буржуазией» и 
«поэтому в о ж д и п р о л е т а р и а т а д о л ж н ы жить , ибо только под 
их руководством рабочий класс добьется п о б е д ы » 1 0 3 . 1 и 2 ав
густа газета Л а т ы ш с к о г о района опубликовала статью 
В. И. Л е н и н а «Ответ», в которой В л а д и м и р Ильич р а з ъ я с н я л , 
почему он не считает в о з м о ж н ы м явиться на суд контррево
люционной б у р ж у а з и и 1 0 4 . 

Б л а г о д а р я стойкости и в ы д е р ж к е большевиков и их руко
водителей атаки контрреволюционеров на партию, попытки 
подорвать ее в л и я н и е на массы потерпели полное поражение . 
Р а б о ч и е и солдаты П е т р о г р а д а после июльских событий окон
чательно отвернулись от предательских м е л к о б у р ж у а з н ы х 
партий, еще теснее сплотились вокруг питерских большевиков . 
Это наглядно п о к а з а л и т а к и е факты , как значительный рост 

9 9 « Р г о 1 е ( а п а 1 а С т а » , 1917. д . 28. .|'и!{]а* 12. щ$г[В-1а. 
1 0 0 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 36, оп. 4, д. 4, лл . 43 , 44, 50 
1 0 1 Б о л ь ш е в и к и П е т р о г р а д а в 1917 году , стр . 364. 
1 0 2 « Р г о 1 е 1 а г Ш а Сита», 1917. 2 1 . , 23 . ]йН]а. 
1 0 3 Т а м ж е , 20 и ю л я 1917 г. 
1 0 4 Т а м ж е , 1, 2 а в г у с т а 1917 г. 



рядов Петроградской организации Р С Д Р П ( б ) , в которую с 
1 по 26 июля влились почти 4 тыс. новых ч л е н о в 1 0 5 , р а з в а л 
эсеровских и меньшевистских ячеек на з а в о д а х и ф а б р и к а х , 
результаты частичных перевыборов Советов и старост боль
ничных касс, о знаменовавшихся убедительной победой боль
шевиков, и т. д. В июле — августе 1917 г. н а б л ю д а л с я даль 
нейший подъем революционного настроения среди рабочих и 
солдат. 

Эти явления н а ш л и яркое о т р а ж е н и е т а к ж е в среде ла
тышских рабочих П е т р о г р а д а . Так , 12 июля на совещании 
представителей л а т ы ш с к и х рабочих, собравшихся с 30 про
мышленных предприятий П е т р о г р а д а , выяснилось , что на 29 
з а в о д а х и ф а б р и к а х латышские рабочие идут за большеви
ками. Н а совещании отмечалось , что «настроение рабочих 
бодрое, революционное» 1 0 6 . 14 июля на совещании представи
телей л а т ы ш с к и х рабочих Выборгского района отмечалось , 
что на Металлическом заводе , на з а в о д а х «Прейс» , «Промет» , 
Пузырева , «Новый П а р в и а й н е н » , «Айваз» и З и м и н а - З е л е н о в а 
рабочие безоговорочно о с у ж д а ю т м е л к о б у р ж у а з н ы е партии и 
энергично п о д д е р ж и в а ю т большевиков . Представители рабо
чих, о с у ж д а я действия Временного правительства , подчерки
вали, что главной з а д а ч е й они считают подготовку рабочих 
«к решающей схватке с к о н т р р е в о л ю ц и е й » 1 0 7 . Свое пораже
ние в борьбе за массы были вынуждены признать и сами мел
к о б у р ж у а з н ы е политики. Так, 23 июля газета «Страдниеку 
авизе» с горечью констатировала , что после июльских собы
тий партия большевиков как численно, так и морально «не 
п о с т р а д а л а » 1 0 8 . 

9 августа л а т ы ш с к и е меньшевики созвали совещание своих 
«представителей» с 18 заводов и ф а б р и к П е т р о г р а д а . Руково
дители меньшевистской организации на этом совещании ра
товали за активизацию работы и поддержку их газеты. Од
нако речи, которые они у с л ы ш а л и , были весьма неприятны 
для них: большинство «представителей» критиковало своих 
в о ж а к о в и сетовало на потерю влияния . Особенно досталось 
газете «Страдниеку авизе». Так , например , «представитель» 

1 0 5 Очерки истории Л е н и н г р а д с к о й о р г а н и з а ц и и К П С С , ч. 1. Л . , 1902, 
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с з а в о д а «Сименс и Гальске» з а я в и л , что рабочие недовольны 
направлением га зеты . Участники совещания требовали , чтобы 
газета больше к р и т и к о в а л а Временное правительство и бур
ж у а з и ю , в ы с т у п а л а против контрреволюции и р а з о б л а ч а л а 
происки «всемирного и м п е р и а л и з м а » 1 0 9 . Эти требования яви
лись я р к и м свидетельством колебаний среди самих меньшеви
ков и отхода части их сторонников от меньшевистских пози
ций. М е н ь ш е в и с т с к а я газета «Страдниеку авизе» не могла , 
да и не хотела у д о в л е т в о р и т ь эти требования , поэтому сфера 
ее влияния на петроградских рабочих все более с у ж а л а с ь . 

И в то ж е в р е м я л а т ы ш с к а я большевистская пресса рас
ширила свою работу : в июле 1917 г. т и р а ж газеты «Пролета 
риата циня» достиг 10 тыс. э к з е м п л я р о в в д е н ь 1 1 0 . З а этот ж е 
месяц в фонд га зеты поступило около б тыс. руб., собранных 
рабочими. Таким о б р а з о м , с н а ч а л а к а м п а н и и сбора средств 
в ее фонд поступило более 28,7 тыс. р у б . 1 1 1 Д л я сравнения мо
ж н о отметить, что м е н ь ш е в и с т с к а я «Страдниеку авизе» с на
чала своего существования (с м а р т а ) по август 1917 г. собрала 
всего 10 тыс. р у б . 1 1 2 Н а с о б р а н н ы е средства район «Проме
тей» оборудовал свою собственную т и п о г р а ф и ю и у ж е в ав
густе начал в ы п у с к а т ь не только газету, но и брошюры, аги
тационные п л а к а т ы и т. п . 1 1 3 Н а ч а л а выходить библиотека 
газеты « П р о л е т а р и а т а циня», первым изданием которой б ы л а 
переведенная на л а т ы ш с к и й я з ы к работа В. И. Л е н и н а «К ло
з у н г а м » 1 1 4 . 

Так , участвуя в героической борьбе П е т р о г р а д с к о й органи
зации Р С Д Р П ( б ) , л а т ы ш с к и е большевики внесли свою лепту 
в создание массовой политической армии социалистической 
революции. Их п р и н ц и п и а л ь н а я борьба против меньшевиков, 
эсеров и б у р ж у а з и и способствовала тому, что п о д а в л я ю щ е е 
большинство петроградских л а т ы ш с к и х рабочих твердо 
встало на сторону ленинской партии и активно включилось в 
борьбу против контрреволюционного Временного правитель
ства, з а переход всей государственной власти в руки трудя
щихся . 

1 0 9 «51гас1п1еки АуТге», 1917. 15. а и § и з ( а . 
1 1 0 Ш е с т о й с ъ е з д Р С Д Р П ( б о л ь ш е в и к о в ) . П р о т о к о л ы . М., 1958, 

стр. 147. 
1 1 1 «Рго1е1апа (а С т а » , 1917. ^ . 10. аи§из1а . 
1 1 2 «51гас!гпеки А\ '1ге», 1917. 11. аи§из1а . 
1 , 3 Ц П А Н М Л , ф. 17, оп. 62 , д . 37 , л. 18 и д р . 
1 1 4 «Рго1е1апа1а СТпа», 1917. д. 17. аи§из4а . 



Больше вис т с ка я пропагандистско-агитационная работа 
района «Прометей» , в которой особое внимание у д е л я л о с ь 
воспитанию местных л а т ы ш с к и х рабочих и солдат в д у х е 
пролетарского инт е рнационализма , помогла привлечь бежен
цев из Л а т в и и к общей борьбе петроградского пролетариата , 
воспитать из их среды сотни и тысячи революционеров-боль
шевиков. И н т е р н а ц и о н а л ь н а я работа Петроградской органи
зации большевиков и ее Л а т ы ш с к о г о района содействовала 
еще большему сплочению русских и л а т ы ш с к и х т р у д я щ и х с я , 
укреплению их боевого союза в борьбе за победу социалисти
ческой революции в России. 

26 июля в П е т р о г р а д е начал свою работу исторический 
VI съезд Р С Д Р П ( б ) , д е л е г а т а м и которого от Л а т ы ш с к о г о 
района были Р . С а л н а и А. Кактынь . Присутствовал на съезде 
т а к ж е член районного комитета района «Прометей» Я- Бер-
зинь ( « П а в у л » ) 1 1 5 . VI съезд партии д а л ленинскую оценку 
текущего момента, утвердил идеи и у к а з а н и я В. И. Л е 
нина о перспективах революции, принял р а з р а б о т а н н ы е им за 
дачи и тактику партии на новом этапе борьбы за пролетар
скую революцию. 

П а р т и я большевиков и ее П е т р о г р а д с к а я о р г а н и з а ц и я , во
оруженные решениями съезда , широко развернули подготовку 
вооруженного восстания , целью которого было свержение 
правительства контрреволюционной б у р ж у а з и и и установле
ние д и к т а т у р ы пролетариата . Вместе со всеми петроград
скими ленинцами большевики района «Прометей» активно 
включились в борьбу з а победу Великого О к т я б р я . 

1 1 5 Ш е с т о й с ъ е з д Р С Д Р П ( б о л ь ш е в и к о в ) , стр. 300, 3 0 1 , 307. 



С. З и е м е л и с 

С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Я 

Л А Т В И И И ВЫБОРЫ 

В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

С О Б Р А Н И Е 

В 1917 г. 

1917 г. во время выборов в Учре
дительное собрание С о ц и а л - д е м о к р а т и я Л а т в и и , осуществляя 
т а к т и к у партии большевиков , д о л ж н а была учитывать некото
рые местные особенности. Именно поэтому вопрос о выбо
р а х в Учредительное собрание в Л а т в и и представляет особый 
интерес. Итоги выборов в Учредительное собрание раскрыли 
подлинное соотношение политических сил, сложившееся в 
Л а т в и и в период Великой О к т я б р ь с к о й социалистической ре
волюции, и я р к о свидетельствуют об авторитете партии боль
шевиков среди т р у д я щ и х с я Л а т в и и . 

В период ф е в р а л ь с к о й б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к о й рево
люции 1917 г. лозунг об Учредительном собрании был весьма 
популярным в России. Это и понятно: в б у р ж у а з н о й респуб
лике Учредительное собрание является высшей формой де
м о к р а т и з м а . 

Б у р ж у а з н о е Временное правительство , которое и не стре
милось упрочить в России д е м о к р а т и ч е с к у ю республику, 



встало на путь оттягивания созыва Учредительного собрания . 
Эту контрреволюционную позицию Временного правитель
ства р а з о б л а ч а л а п а р т и я большевиков . Еще в марте 1917 г. 
В. И. Ленин п р и з ы в а л большевиков требовать немедленного 
созыва Учредительного с о б р а н и я 1 . Вернувшись из эмиграции, 
В. И. Ленин в статье «О з а д а ч а х п р о л е т а р и а т а в данной ре
волюции», в которой излагались Апрельские тезисы, катего
рически протестовал против измышления меньшевиков о том, 
что он, Ленин , настроен якобы против созыва Учредительного 
собрания в самый б л и ж а й ш и й срок 2 . 

В. И. Ленин предостерегал от иллюзий, будто Временное 
правительство может созвать Учредительное собрание в инте
ресах народа . Он писал , что гарантией его созыва является 
лишь «увеличение числа и укрепление силы Советов рабочих, 
солдатских, крестьянских и пр. депутатов» 3 . В открытом 
письме д е л е г а т а м Всероссийского съезда крестьянских депу
татов В. И. Ленин писал , что партия большевиков призывает 
крестьян о р г а н и з о в ы в а т ь Советы и конфисковывать помещи
чьи земли , не д о ж и д а я с ь Учредительного собрания , созыв ко
торого правительство помещиков и капиталистов з а т я г и в а е т 4 . 
«Мы хотим такой республики, чтобы вся власть в государстве , 
снизу доверху, п р и н а д л е ж а л а всецело и исключительно Сове
там рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депута
тов» 5 , — писал В. И. Ленин. П а р т и я большевиков , выдвинув 
в период перехода от б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к о й революции 
к революции социалистической ленинский лозунг «Вся власть 
Советам!», не выступала против передачи власти любому 
другому органу, который действительно в ы р а ж а л бы волю 
большинства н а р о д а 6 . VI съезд партии решил, что больше
вики д о л ж н ы принять участие в в ы б о р а х Учредительного со
брания , в проведении предвыборной к а м п а н и и 7 . 

Лозунг об Учредительном собрании был популярен и в 
Л а т в и и . Созыв его на основании всеобщих, прямых, равных и 

1 См . В. И. Ленин. П о л и . собр . соч., т. 31 , стр . 65 
2 С м . т а м ж е , стр . 1 17. 
3 Т а м ж е , стр . 197. 
4 См . т а м ж е , т ; 32, стр . 43. 
5 Т а м ж е , стр . 47. 

6 К П С С в р е з о л ю ц и я х и р е ш е н и я х с ъ е з д о в , к о н ф е р е н ц и й и п л е н у м о в 
ЦК, ч. 1. М., 1953, стр. 353 . 

7 Т а м ж е , стр . 379—380 



пропорциональных выборов при тайном голосовании преду
с м а т р и в а л с я п р о г р а м м о й - м и н и м у м С о ц и а л - д е м о к р а т и и Л а 
тышского к р а я . 

Видземский съезд без земельных крестьян, который состо
ялся в В а л м и е р е в апреле 1917 г. и проходил под руковод
ством С Д Л К , решил бороться за созыв Учредительного 
собрания и тут же с ф о р м у л и р о в а л п р е д ъ я в л я е м ы е ему требо
вания . Среди них были требования о б р а з о в а т ь демократичес
кую республику , п р о в о з г л а с и т ь г р а ж д а н с к и е права , конфис
к о в а т ь помещичьи , церковные , монастырские и удельные 
земли , установить восьмичасовой рабочий день , предоставить 
нациям право на самоопределение и покончить с войной 8 . 
С о с т о я в ш а я с я в то ж е время в Москве XI I I конференция 
С Д Л К п р и н я л а п р о с т р а н н у ю резолюцию об Учредительном 
собрании, поставив перед С о ц и а л - д е м о к р а т и е й Л а т ы ш с к о г о 
к р а я з а д а ч у б о р ь б ы з а такой состав Учредительного собра
ния, который действительно в ы р а ж а л бы интересы революци
онного н а р о д а 9 . Комитет сельских о р г а н и з а ц и й С Д Л К отме
тил, что и м п е р и а л и с т и ч е с к а я б у р ж у а з и я тормозит выборы в 
Учредительное собрание , что за его созыв надо б о р о т ь с я 1 0 . 

Н а V съезде С Д Л К в июле 1917 г. о выборах в Учреди
тельное собрание д о к л а д ы в а л Я- Л е н ц м а н и с , который отстаи
вал созыв Учредительного собрания к а к требование про
г р а м м ы - м и н и м у м а . Я- Л е н ц м а н и с о б р а т и л внимание съезда 
на то , что контрреволюционеры, несомненно, будут пытаться 
использовать Учредительное собрание в своих интересах, и 
подчеркнул при этом, что н а д о готовиться д а т ь им о т п о р 1 1 . В 
резолюции съезда по этому вопросу говорилось , что Учреди
тельное собрание д о л ж н о упрочить з а в о е в а н и я революцион
ного народа и «подготовить путь к социалистическому об
ществу». И с х о д я из этого, с ъ е з д с ф о р м у л и р о в а л требования 
избирательной к а м п а н и и по в ы б о р а м в Учредительное со
б р а н и е 1 2 . 

П р о в о д я в ж и з н ь т а к т и к у большевистской партии по от
ношению к Учредительному собранию, С о ц и а л - д е м о к р а т и я 

8 К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы . 
Р и г а , 1963, стр . 5 5 . 

9 Т а м ж е , стр . 70, 7 1 . 
1 0 Там ж е , с т р . 93. 
1 1 « С т а » , 1917. д. 4 . (17.) аи^и5{а . 
! ' г К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы , 

стр . 250, 251 . 



Л а т в и и д о л ж н а б ы л а учитывать т а к ж е необходимость свя
зать этот вопрос с вопросом о самоопределении Л а т в и и . 

О п и р а я с ь на принцип демократического централизма , Со
циал-демократия Л а т в и и в решении национального вопроса 
отстаивала требование автономии Л а т в и и в пределах демо
кратической России. Вместе с тем С Д Л з а щ и щ а л а требова
ние об объединении Л а т в и и , в к л ю ч а я Л а т г а л и ю (т. е. Д а у г а в -
пилсский, Лудзенский и Резекненский уезды Витебской губер
нии) в территориальное целое, если такова будет воля населе
ния Л а т г а л и и . В резолюции V съезда С Д Л К по вопросу само
управления Л а т в и и говорилось: «В интересах пролетариата 
Л а т в и и съезд твердо стоит за объединенную, нераздельную 
Л а т в и ю (т. е. з а объединение Видземе , К у р з е м е и Л а т г а л и и ) 
и категорически требует для Л а т в и и политической автономии, 
т. е. всей местной власти , как в экономическом, т а к и в поли
тическом, административном и т. д. отношениях» 1 3 . Социал-
д е м о к р а т и я Л а т в и и решительно выступала против отрыва 
Л а т в и и от России, в которой н а з р е в а л а социалистическая ре
волюция, против п р е в р а щ е н и я Л а т в и и в объект политических 
спекуляций з а п а д н ы х империалистических д е р ж а в . 

В этой связи возник вопрос, н у ж н о ли Л а т в и и свое Учре
дительное собрание. П о д н я в вопрос об Учредительном собра
нии Л а т в и и , Видземский съезд безземельных одновременно 
отметил, что немедленный созыв Учредительного собрания не
возможен: созвать его м о ж н о будет лишь тогда , когда в вы
борах сможет принять участие т а к ж е население Курземе — 
части Л а т в и и , оккупированной германскими империалис
т а м и 1 4 . С Д Л считала , что было бы ошибочным созывать Уч
редительное собрание Л а т в и и до созыва Учредительного со
брания России. П. Стучка в статье «Об автономии Латвии» , 
поставив вопрос «Учредительное собрание Л а т в и и или Рос
сии, а если и то и д р у г о е — то которое в первую очередь?» 1 5 , 
четко с ф о р м у л и р о в а л ответ на него. Исходя из предположе
ния, что Л а т в и я явится составной частью централизованного 
государства, что она не будет заинтересована в отрыве от де
мократической России, он сделал вывод, что вполне доста
точно только участия представителей Л а т в и и в центральном 
законодательном о р г а н е — Учредительном собрании России, 

1 3 К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы , 
стр. 248 . 

1 4 Т а м ж е , с т р . 56. 
15 П. Стучка. В б о р ь б е з а О к т я б р ь . Р и г а , 1960, стр . 90. 



что на основе общих законов местные особенности будут от
р а ж е н ы в местном ж е з а к о н о д а т е л ь с т в е 1 6 . Таким образом , 
решение вопроса о местном з а к о н о д а т е л ь с т в е С Д Л отложила 
до созыва центрального з а к о н о д а т е л ь н о г о собрания . 

Органом с а м о у п р а в л е н и я Л а т в и и был, к а к известно, Вид
земский временный земский совет. 3 августа 1917 г. Ц К С Д Л 
и Совет рабочих, солдатских и безземельных депутатов Л а т 
вии опубликовали и з б и р а т е л ь н у ю п л а т ф о р м у по выборам в 
Видземский земский совет. В ы б о р ы в Видземский земский 
совет состоялись 20 августа . С Д Л получила в Видземском 
земском совете 6 0 % всех м а н д а т о в 1 7 , а на выборах в уездные 
земские советы в середине сентября в Цесисском уезде — 
6 4 % , в В а л к с к о м — 6 9 % и в В а л м и е р с к о м — 7 5 % м а н д а 
т о в 1 8 . 

В сентябре Временное правительство издало , наконец, за 
кон о выборах в Учредительное собрание . В Л а т в и и была 
о б р а з о в а н а Л и ф л я н д с к а я о к р у ж н а я и з б и р а т е л ь н а я комиссия, 
председателем которой стал Р . К а р к л и н ь , член С Д Л с 1914 г. 
6 октября С Д Л о п у б л и к о в а л а воззвание в связи с подготов
кой к в ы б о р а м 1 9 . Н а ч а л о с ь в ы д в и ж е н и е кандидатов и напря
ж е н н а я и з б и р а т е л ь н а я к а м п а н и я по выборам в Учредительное 
собрание . 

В списке ( № 3) к а н д и д а т о в С Д Л от Л и ф л я н д с к о й губер
нии значились т а к и е в ы д а ю щ и е с я деятели рабочего д в и ж е 
ния Л а т в и и , как П. Стучка , Ф. Розинь , Я Берзинь -Зиемелис , 
К. Петерсон, К. П е ч а к и О. К а р к л и н ь 2 0 . В списке ( № 5) кан
дидатов С Д Л от Северного фронта первым значился 
В. И. Ленин , за ним следовали С. Нахимсон , П. Стучка , 
В. Антонов-Овсеенко и д р . 2 1 Военная организация С Д Л XII 
армии широко р а з в е р н у л а агитацию за кандидатов списка 
№ 5 в воинских частях , дислоцированных на территории 
Л а т в и и . 

Кто ж е был политическим противником Социал-демокра 
тии Л а т в и и на в ы б о р а х в Учредительное собрание? П р е ж д е 

16 П. Стучка. В б о р ь б е за О к т я б р ь , стр . 92. 
17 «ЬаЬ\и 5 1 г ё 1 т е к 5 » , 1917. 29. аидиз1а , 6. з е р 1 е т о п . 
1 8 « М й з ц СГпа», 1917. § . 6. о к 1 о Ь п ; «Ьа1у)и 5 1 г ё 1 т е к з » , 1917. §. 9. зер-

( е т Ь п ; «Сёзи А\ ' ! ге» , 1917. 26. з е р 1 е т Ь п . 
1 9 К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы , 

стр . 427. 
2 0 Т а м ж е , с т р . 538 . 
2 1 Т а м ж е , стр . 515 , 516. 



всего это была л а т ы ш с к а я б у р ж у а з и я , объединившаяся в 
Крестьянский союз, а з атем меньшевики Л а т в и и , которые вы
ставили свой список. Меньшевики Л а т в и и , отвернувшись от 
революционного д в и ж е н и я , все более с б л и ж а л и с ь с контрре
волюционным Крестьянским союзом и д а ж е з а с л у ж и л и его 
похвалу: орган Крестьянского союза газета «Лидумс» («Под
сека») н а з в а л а отщепенцев рабочего д в и ж е н и я «здоровой 
частью социал-демократии Л а т в и и » и в ы р а з и л а с о ж а л е н и е по 
поводу того, что Я. Р а й н и с не согласился на выдвижение его 
кандидатуры по меньшевистскому списку 2 2 . В глазах народа 
,та похвала , само собой разумеется , не могла поднять авто
ритет меньшевиков . 

В списке (№ 1) Крестьянского союза первыми значились 
Я. Голдман и 3 . Мейеровиц, в меньшевистском же списке 
(№ 2) первым был В. Б а с т ь я н и с 2 3 , которого С Д Л 25 о к т я б р я 
1917 г. исключила из своих рядов. 

Выборы в Учредительное собрание состоялись в ноябре , 
уже после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. О д н а к о контрреволюционеры не были лишены 
возможности вести широкую агитацию за своих кандидатов . 
По-прежнему выходили в свет орган Крестьянского союза 
«Лидумс» и газета контрреволюционных офицеров « Л а й к а 
вестис» («Вестник времени») , которые р а з в е р н у л и яростную 
антисоветскую к а м п а н и ю . Кроме того, из шести кандидатов 
списка большевиков четверых (П. Стучки, Ф. Р о з и н я , Я- Бер-
зиня-Зиемелиса и К. П е ч а к а ) во время избирательной кампа
нии не было в Л а т в и и , кандидаты ж е Крестьянского союза и 
меньшевиков были на месте и активно участвовали в предвы
борной борьбе. 

О д н а к о большевистская партия в Л а т в и и б ы л а настолько 
популярна, а п р о г р а м м а большевиков столь б л и з к а и по
нятна т р у д я щ и м с я , что сладкоречивые политики контррево
люции потерпели п о р а ж е н и е в борьбе с представителями 
рабочих и безземельных крестьян, смело вступавшими в дис
куссии с ними. Я р к у ю картину этих дискуссий рисует, напри
мер, Я- Биезайс в своих воспоминаниях, р а с с к а з ы в а я об уча
стии к а н д и д а т а Крестьянского союза 3 . Мейеровица в пред
выборном собрании в Яунгулбене : «К импровизированной 
трибуне бодрым ш а г о м г о р о ж а н и н а подошел сам З и г ф р и д 

2 2 « Ш и т з » , 1917. §. 26. о И о Ъ п . 
2 3 Т а м ж е , 27 о к т я б р я 1917 г. 



Мейеровиц . У негр хорошо подвешен язык, и он о б л а д а е т 
т а л а н т о м д и п л о м а т а . . . 

— Если вы изберете меня в Учредительное собрание , — 
расколу м е ж д у л а т ы ш а м и будет положен конец. . . 

К трибуне в ы ш л а Анна Вилюмсон (член Малиенского ко
митета С Д Л . — С. 3.). В ту пору эта крохотная ж е н щ и н а 
в ы л а еще совсем м о л о д а . И к а з а л о с ь , ну что с м о ж е т эта де
вчушка противопоставить столь опытному политику! 

. . .Она р а с с к а з а л а , что Крестьянский союз, как и все 
враги революции, стремится с помощью Учредительного со
б р а н и я р а з г р о м и т ь революцию и вновь повернуть ж и з н ь на 
с т а р ы е рельсы, и з а я в и л а , что т р у д я щ и е с я не допустят этого. 

— Вы все с л ы х а л и — они о б е щ а ю т народу землю! — вос
кликнула Вилюмсон , о б р а щ а я с ь к собранию, и затем деловито 
•спросила: — Есть здесь кто из Л у б а н ы ? 

Тут вышел вперед один из л у б а н с к и х крестьян и расска
з а л , как 21 июля в В и д з е м с к о й аграрной у п р а в е этот ж е 
М е й е р о в и ц судил б а т р а к о в Л у б а н с к о г о имения и п р и к а з а л им 
вернуть барону к о н ф и с к о в а н н у ю землю. 

С о б р а н и е з а в е р ш и л о с ь окончательным провалом канди
д а т а Крестьянского с о ю з а » 2 4 . 

Н а в ы б о р а х в Учредительное собрание С Д Л о д е р ж а л а 
убедительную победу. От В и д з е м е были и з б р а н ы три канди
д а т а большевиков — П. С т у ч к а (97 781 голос ) , Ф. Р о з и н ь 
(48 890 голосов) и Я. Б е р з и н ь - З и е м е л и с (32 593 голоса) — 
и только один к а н д и д а т Крестьянского союза — Я- Голдман 
(31 253 г о л о с а ) 2 5 . П о к а з а т е л ь н о , что к а ж д ы й из к а н д и д а т о в 
С Д Л получил голосов больше , чем первый к а н д и д а т Кресть
янского союза . Итоги выборов свидетельствуют о в ыдаю 
щ е м с я личном авторитете П. Стучки среди т р у д я щ и х с я Л а т 
вии. П о спискам голоса р а з д е л и л и с ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м : за 
список С Д Л — 97 781 голос ( 7 2 % ) , за список Крестьянского 
союза — 3 1 2 5 3 , за меньшевиков — 7 0 4 6 2 6 . По округу Север
ного фронта большевики во г л а в е с В. И. Л е н и н ы м получили 
8 мест из 13, ч е т ы р е м а н д а т а получили э с е р ы 2 7 . Л а т ы ш с к и е 
стрелки проголосовали за большевистских кандидатов почти 

24 /. В1ега1$. Ь1е5гпат1е &асП, 194., 195. 1рр. 
2 5 К П Л в О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . 1917. Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы , 

с т р . 547. 
2 6 О к т я б р ь с к а я р е в о л ю ц и я в Л а т в и и . Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы . Р и г а , 

1957, с т р . 282. 
2 7 Т а м ж е . 



единогласно ( 9 6 , 5 % ) 2 8 . В Л а т г а л и и , где большевистские ор
ганизации в то время не входили в С Д Л , к а н д и д а т ы больше
виков т а к ж е добились успеха. 

Выборы в Учредительное собрание явились крупной побе
дой большевистской партии и т я ж е л ы м поражением 
контрреволюционных сил в Л а т в и и . 

Вопрос о в ы б о р а х в Учредительное собрание , состояв
шихся в Л а т в и и в 1917 г., б у р ж у а з н а я историография охот
нее всего обходит м о л ч а н и е м . В « Л а т ы ш с к о м энциклопеди
ческом словаре» , изданном в б у р ж у а з н о й Л а т в и и , и в « Л а 
тышской энциклопедии» б у р ж у а з н ы х э м и г р а н т о в 2 9 этому 
событию не посвящается ни единой строки. По-видимому, 
д а ж е самым ловким б у р ж у а з н ы м историкам не удалось дать 
итогам этих выборов подходящего объяснения , не противо
речащего их классовой идеологии. Б у р ж у а з н ы е и оппортуни
стические авторы, з а т р а г и в а в ш и е все же этот вопрос, в конце 
концов были в ы н у ж д е н ы в той или иной ф о р м е признать 
горькую для них п р а в д у — руководящую роль большевист
ской партии в политической жизни Латвии , а т а к ж е то, что 
п о д а в л я ю щ е е большинство населения Л а т в и и в 1917 г. под
д е р ж и в а л о именно эту п а р т и ю 3 0 . 

* * 
* 

В м а с ш т а б е всей России итоги выборов в Учредительное 
собрание, как известно, не о т р а ж а л и подлинной воли народ
ных масс . Списки кандидатов были составлены до победы 
Великой Октябрьской социалистической революции. Ко вре
мени выборов з н а ч и т е л ь н а я часть народа , особенно в отда
ленных районах и губерниях, еще не понимала значения со
циалистической революции и голосовала за эсеров , которые 
получили большинство в Учредительном собрании. Контрре
волюция попыталась воспользоваться этим обстоятельством 
для борьбы против Советской власти . Учредительное собра
ние, первое з а с е д а н и е которого состоялось 5 я н в а р я 1918 г., 
отказалось признать Советскую власть и уклонилось от 

2 8 О ч е р к и истории К о м м у н и с т и ч е с к о й партии Л а т в и и , ч. 1. Р и г а , 
1962, стр . 408. 

2 3 Ь а Ы е з и к о п у е г з а с ^ ' а з у а г ё т с а , 1.—21. Ро^а , 1927—1940; 1.а\у]и 
епс1к1орёаЧ]а, 1,—3. 5 1 о к п о 1 т а . 1950—1955. 

3 0 См. , н а п р и м е р , В. Ка1т^$. Ьа (у1]аз з о а а М е т о к г а Н ^ а з 50 §асП. 
5 1 о к Ь о 1 т а , 1956, 189. 1рр. 
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обсуждения принятой В Ц И К Д е к л а р а ц и и прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа . 

В Ц И К о б ъ я в и л Учредительное собрание распущенным. 
Это был правильный шаг . Учредительное собрание , которое 
являлось высшей формой д е м о к р а т и з м а в б у р ж у а з н о й рес
публике, для Советской республики было формой регрессив
ной. В. И. Ленин п и с а л : « Д л я перехода от б у р ж у а з н о г о строя 
к социалистическому, для д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а , респуб
лика Советов (рабочих , солдатских и крестьянских депута
тов) является не только ф о р м о й более высокого типа демо
кратических у ч р е ж д е н и й (по сравнению с обычной б у р ж у а з 
ной республикой при Учредительном собрании к а к венце е е ) , 
но и единственной формой , способной обеспечить наиболее 
безболезненный переход к с о ц и а л и з м у » 3 1 . 

Е щ е д о созыва Учредительного собрания центральный ор
ган С Д Л «Циня» писал , что если Учредительное собрание не 
признает Советскую в л а с т ь и изданные ею декреты, то оно 
д о л ж н о быть распущено . Л а т ы ш с к и е стрелки з а я в и л и о своей 
готовности стойко з а щ и щ а т ь Советскую власть . Сообщение о 
роспуске Учредительного собрания т р у д я щ и м и с я Л а т в и и 
было воспринято с у д о в л е т в о р е н и е м 3 2 . 

В январе 1918 г., после роспуска Учредительного собрания , 
П. Стучка , п о д ч е р к и в а я необходимость диалектического под
хода к оценке исторических явлений , писал в этой связи: «Кто 
в я н в а р е 1917 года был „революционером" , требуя консти
туционную м о н а р х и ю , тот стал контрреволюционером, к а к 
только была п р о в о з г л а ш е н а д е м о к р а т и ч е с к а я республика , ко
торую, в свою очередь , м о ж н о считать отсталым установле
нием, если на очереди — создание социалистической респуб
л и к и » 3 3 . 

О г л я д ы в а я с ь на опыт в ы б о р о в в Учредительное собрание , 
В. И . Ленин в 1920 г. писал : «Мы не п р о в о з г л а ш а л и бойкота 
б у р ж у а з н о г о п а р л а м е н т а , учредилки , а говорили. . . офици
ально от имени партии , что б у р ж у а з н а я республика с учре
дилкой лучше такой ж е республики без учредилки , а „рабоче-
крестьянская" , советская , республика лучше всякой буржу
азно-демократической , п а р л а м е н т а р н о й , республики» 3 4 . 

31 В. И. Ленин. П о л н . собр . соч., т . 35, с т р . 162. 
3 2 Очерки и с т о р и и К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и Л а т в и и , ч. 1., стр . 409. 
3 3 П. Стучка. В б о р ь б е за О к т я б р ь , стр . 227. 
3 4 В. И. Ленин. П о л н . собр . соч., т . 41 , стр . 13. 



Р. Т р е й с 

П А Р Т И Й Н О - О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я 

И П О Л И Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Т А 

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й ПАРТИИ 

Л А Т В И И В Л А Т Г А Л И И 

ВО ВТОРОЙ П О Л О В И Н Е 1919 г. 

13 результате натиска превосходя
щих сил внешней и внутренней контрреволюции в мае 1919 г. 
Советская власть п а л а на большей части территории Л а т в и и . 
Во второй половине 1919 г. Советская власть в Л а т в и и су
ществовала только в Л а т г а л и и — в Д а у г а в п и л с с к о м , Резек-
ненском, Лудзенском и Вилянском уездах . Советское прави
тельство и "ЦК Коммунистической партии Л а т в и и находились 
в Резекне . Д л я более конкретного руководства партийной ра
ботой в Л а т г а л и и было создано бюро Ц К К П Л 1 . Организуя 
социалистическое строительство и борьбу против вооруженной 
интервенции, Ц К и местные организации К П Л у д е л я л и боль
шое внимание т а к ж е партийно-организационной и политичес
кой работе-в Л а т г а л и и . В руководстве этой работой К П Л ос
новывалась на решениях VI I I съезда Р К П (б) и VI съезда 
К П Л и изо д н я - в д е н ь боролась з а их претворение в жизнь . 

Этот период истории К П Л пока еще не нашел достаточного 

1 Ь а М ] а з К о т и г ш Н з к а рагЫ]а 1918. ип 1919. § а й а . В о к и т е п Ы ип 
т а ! е п а Н (в д а л ь н е й ш е м — ЬК.Р 1918. ип 1919. § а а а ) . К1да, 1958, 360. 1рр. 



о т р а ж е н и я в исторической л и т е р а т у р е Л а т в и й с к о й С С Р . Ис
ключение с о с т а в л я ю т л и ш ь «Очерки истории Коммунистичес
кой партии Л а т в и и » , в которых этот период освещается весьмг 
с ж а т о 2 . Автор д а н н о й статьи предпринял попытку восполнить 
этот пробел. 

Что п р е д с т а в л я л а собой Л а т г а л и я — восточная часть Л а т 
вии — в 1919 г.? 

П р о м ы ш л е н н о с т ь в Л а т г а л и и была р а з в и т а слабо . В от
личие от В и д з е м е и К у р з е м е п о д а в л я ю щ е е большинство на
селения Л а т г а л и и с о с т а в л я л и м а л о з е м е л ь н ы е крестьяне. З а 
в р е м я войны и германской оккупации число бедняцких хо
зяйств еще более возросло . К 1919 г. в большинстве районов 
Л а т г а л и и с о х р а н и л а с ь чересполосица . З е м л я о б р а б а т ы в а л а с ь 
примитивными о р у д и я м и по трехпольной системе. В деревнях 
Л а т г а л и и все еще царили темнота и нищета . Церковь цепке 
д е р ж а л а т р у д я щ и х с я под своим влиянием. Ш к о л было мало , 
примерно треть населения о с т а в а л а с ь неграмотной. 

В резолюции V I I I с ъ е з д а Р К П (б) по организационному 
вопросу подчеркивалось , что «рабочим, рабочей и крестьян
ской м о л о д е ж и следует ш и р о к о открыть дверь партии. Н о 
п а р т и я д о л ж н а все в р е м я в н и м а т е л ь н о следить за происходя
щ и м и изменениями социального ее состава . . . Р а с ш и р е н и е 
численного состава партийных организаций ни в коем слу
чае не д о л ж н о покупаться ценою у х у д ш е н и я качественного 
состава их» 3 . Ч т о б ы м о ж н о было проконтролировать выпол
нение этого ленинского принципа внутрипартийной ж и з н и , 
было решено осуществить о б щ у ю регистрацию всех членов 
п а р т и и 4 . Н а д е л е это о з н а ч а л о проведение чистки партии, 
В соответствии с решением съезда бюро Ц К К П Л 22 июля 
1919 г. р е ш и л о провести в Л а т г а л и и перерегистрацию всех 
коммунистов и до 15 августа созвать уездные партийные кон
ференции. Б ы л а у т в е р ж д е н а т а к ж е инструкция по проведе
нию перерегистрации . В ней у к а з ы в а л о с ь , что «перерегистрация 
состоит в т щ а т е л ь н о й проверке товарищей , д а б ы очистить 
п а р т и ю от некоммунистических элементов» 5 . Перерегистра
цию проводили уездные комиссии, состоявшие из 3 человек — 

2 О ч е р к и истории К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и Л а т в и и , ч. 1. Р и г а , 1962, 
с т р . 5 2 0 - 5 2 6 . 

3 К П С С в р е з о л ю ц и я х и р е ш е н и я х с ъ е з д о в , к о н ф е р е н ц и й и п л е н у м о в 
Ц К , ч. 1. М., 1954, стр. 4 4 1 . 

4 Т а м ж е . 
5 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф . 31 , о п . 1, д . 3, л . 57. 



представителя Ц К К П Л и двух партийных работников , по
добранных уездным комитетом партии . В ходе перерегистра
ции новые члены в п а р т и ю не принимались . 

Перерегистрация членов К П Л в Л а т г а л и и была прове-
;сна до 5 августа. Ее результаты х а р а к т е р и з у ю т с я следую
щими д а н н ы м и 6 : 

Наименование уездной 
организации 

Число коммунистов 
Наименование уездной 

организации до перерегистрации после перерегистрации 

Р е з е к н е н с к а я 502 369 

Д а у г а в п и л с с к а я ЗЭО 221 

В 'илвнская 200 108 

Л у д з е н с к а я 350 320 

И т о г о 1352 1018 

Как видно из т а б л и ц ы , после перерегистрации число членов 
К П Л в Л а т г а л и и уменьшилось приблизительно на 2 5 % - Это 
явление м о ж н о о х а р а к т е р и з о в а т ь словами В. И. Л е н и н а : 
«Такое уменьшение числа членов партии, — писал он в 
1919 г., — есть громадное увеличение ее силы и веса» 7 . Пере 
регистрация помогла освободиться от случайных и карьерист
ских элементов и у к р е п и л а боеспособность организаций К П Л . 

После перерегистрации состоялись уездные партийные 
конференции, а затем на основе решения Ц К К П Л от 30 июля 
1919 г. 8 была созвана I конференция л а т г а л ь с к и х организа
ций К П Л , которая состоялась в Резекне с 20 по 22 августа 
1919 г. З а д а ч а конференции з а к л ю ч а л а с ь в том , чтобы тес
нее сплотить партийные организации Л а т г а л и и и наметить их 
очередные задачи . На конференции присутствовало 59 деле
гатов, п р е д с т а в л я в ш и х 1482 коммунистов 9 . Н и ж е п р и в е д е н н а я 
таблица показывает , к а к к этому времени р а с п р е д е л я л и с ь 
коммунисты по о р г а н и з а ц и я м Л а т г а л и и 1 0 . 

6 1 Д Р 1918. ип 1919. %ада, 455 . 1рр. 
7 В. И. Ленин. П о л н . с о б р . соч., т. 39, стр . 27. 

8 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 3 1 , оп. 1, д. 3, л. 60. 
9 1 Д Р 1918. ип 1919. §ас1а, 455 . 1рр. П о д р у г и м д а н н ы м , к о м м у н и с т о в 

было 1480 ( П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 3 1 , оп. 1, д . 1, л . 14) . Э т а ж е ц и ф р а 
п р и в о д и т с я и в книге «Очерки истории К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и Л а т 
вии», ч. I, стр. 520. О д н а к о более в е р о я т н о й я в л я е т с я п е р в а я ц и ф р а . 

1 0 Ь К Р 1918. ип 1919. § а а а , 455 . 1рр. 



Количе
ство 

районов 

Число коммунистов 
Наименование 
организации 

Количе
ство 

районов в уездном 
центре на селе 

в воин
ских 

частих 
всего 

Д а у г а в п и л с с к а я 5 80 66 7 5 221 

Р е з е к н е н с к а я 1 361 8 63 432 

Л у д з е н с к а я 1 145 8 5 130 360 

В и л я н с к а я 7 49 5 5 60 164 

О с о б о г о б а т а л ь о н а — — — 305 305 

И т о г о 14 6 3 5 214 633 1482 

Н а повестке д н я конференции были д о к л а д ы Ц К К П Л и 
уездных п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й , вопросы о текущем мо
менте, о Л а т в и и и единстве Л а т г а л и и с остальной частью 
Л а т в и и , а г р а р н ы й и другие вопросы. 

В резолюции о т е к у щ е м моменте конференция подчерк
нула, что з а д а ч е й К П Л я в л я е т с я «готовить и организовывать 
массы п р о л е т а р и а т а и беднейшего крестьянства на продолжи
тельную и т я ж е л у ю борьбу в з ащиту революции, которая 
является единственным спасением от монархистской реакции 
и единственным путем к подлинной социалистической свободе 
и б л а г о п о л у ч и ю » ' 1 . К о н ф е р е н ц и я п р и з в а л а самые широкие 
массы т р у д я щ и х с я города и деревни вступать в ряды К П Л . 

Конференция е д и н о д у ш н о признала , что как т р у д я щ и е с я 
Л а т в и и , т ак и м е ж д у н а р о д н о е рабочее д в и ж е н и е заинтере
сованы в существовании Социалистической Советской Рес
публики Л а т в и и . Конференция постановила , что С С Р Л и 
впредь д о л ж н а идти рука об руку с Р С Ф С Р . Вместе с тем 
она поручила Ц е н т р а л ь н о м у Комитету К П Л и Советскому 
правительству Л а т в и и договориться о такой ф о р м е союза с 
Р С Ф С Р , которая обеспечила бы соблюдение особенностей 
политического и хозяйственного строя Советской Л а т в и и 1 2 . 

Конференция о з н а м е н о в а л а д а л ь н е й ш и й поворот в отно
шении К П Л к среднему крестьянству . Проводя в жизнь реше
ния VI I I съезда Р К П (б) о переходе к прочному союзу с се
редняком, конференция в резолюции по аграрному вопросу 

1 1 Ь К Р 1918. ип 1919. §ада, 404 . 1рр. 
1 2 Там ж е , с т р . 4 0 6 . 



подчеркнула , что среднее крестьянство не п р и н а д л е ж и т к 
классу э к с п л у а т а т о р о в и поэтому партия проводит резкую 
грань м е ж д у середняками и к у л а к а м и . Б е с п о щ а д н о подавляя 
эксплуататоров , Советская власть д о л ж н а бережно отно
ситься к среднему крестьянству. Конференция постановила , 
что помощь сельскохозяйственными м а ш и н а м и , семенами и 
агротехническими советами надо о к а з ы в а т ь к а к беднякам , т ак 
и с е р е д н я к а м 1 3 . 

Конференция д а л а руководящие у к а з а н и я по партийно-ор
ганизационной и политической работе в Л а т г а л и и . Она ре
шила л и к в и д и р о в а т ь ячейки сочувствующих, т ак как они не 
предусматривались уставом К П Л , уделив особое внимание 
созданию партийных к р у ж к о в по месту работы. Конференция 
потребовала от всех коммунистов и партийных организаций 
укрепления дисциплины и строжайшего соблюдения центра
л и з м а 1 4 . 

Рассмотрев вопрос о политическом воспитании, конферен
ция о б я з а л а Ц К и уездные комитеты партии организовать 
партийные школы, курсы, рабочие и крестьянские клубы, за
ботиться об объединении и воспитании трудовой м о л о д е ж и 1 5 . 

Конференция подчеркнула , что профсоюзы д о л ж н ы рабо
тать в тесном контакте с К П Л и под ее руководством'. Она 
потребовала , чтобы все коммунисты вступили в профсоюзы, 
организовали в них партийные фракции и уделяли самое 
серьезное внимание работе этих массовых организаций тру
д я щ и х с я 1 6 . 

«Я д о л ж е н констатировать , — с к а з а л в заключение кон
ференции П. Стучка , — что работа конференции прошла 
бодро, и это показывает , что, несмотря на пережитое , мы не 
пали духом, а полны н а д е ж д ы на грядущую п о б е д у » 1 7 . 11 сентя
бря секретариат Ц К К П Л информировал Ц К Р К П (б) о том, 
что конференция рассмотрела самые н е о т л о ж н ы е принципи
альные и организационные вопросы 1 8 . Коммунисты Л а т г а л и и 
единодушно п о д д е р ж а л и решения конференции и начали 
энергично проводить их в жизнь . 

Когда почти во всех о р г а н и з а ц и я х Р К П (б) была закончена 

1 : 1 Ь К Р 1918. ип 1919. ^ а й а , 408. 1рр. 
» Гам ж е , сгр . 4 0 9 - -410. 
| Г ' Т а м ж е , стр. 410. 
1 6 Т а м ж е , сгр . 411 . 
1 7 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп . I, д. I, л. 14, 
1 8 1_КР 1918. ип 1919. § а й а , 413. 1рр. 



перерегистрация коммунистов , пленум Ц К Р К П ( б ) , со
стоявшийся 26 с е н т я б р я 1919 г., постановил организовать пар
тийную неделю. Е е целью б ы л о увеличение численного со
става партии исключительно з а счет рабочих, крестьян и 
красноармейцев , причем во в р е м я этой недели двух письмен
ных рекомендаций не т р е б о в а л о с ь 1 9 . 

В ы п о л н я я решение пленума Ц К Р К П ( б ) , 10 октября 
1919 г. Ц К К П Л постановил о р г а н и з о в а т ь в ноябре партий
ную неделю в Л а т г а л и и 2 0 . Местные партийные организации 
широко р а з в е р н у л и р а з ъ я с н и т е л ь н у ю работу среди трудя
щихся города и деревни , р а с с к а з ы в а я о целях и з а д а ч а х Ком
мунистической партии и п р и з ы в а я наиболее сознательную их 
часть вступить в р я д ы партии. Во многих местах состоялись 
посвященные этому м е р о п р и я т и ю митинги и собрания , прово
дились д о к л а д ы и беседы. В суровые дни г р а ж д а н с к о й войны 
десятки и сотни л у ч ш и х людей вступили в Коммунистическую 
партию. В Р е з е к н е н с к о м уезде в некоторых совхозах в пар
тию вступило почти 5 0 % р а б о ч и х 2 1 . П а р т и й н а я организация 
полка особого назначения XV а р м и и выросла за это время 
более чем на 300 ч е л о в е к 2 2 . В р е з у л ь т а т е партийной недели 
число коммунистов в В и л я н с к о м уезде выросло в два раза , 
в Д а у г а в п и л с с к о м — на 8 0 % , Резекненском — на 7 5 % и 
Л у д з е н с к о м — на 5 0 % 2 3 . Всего за это время в ряды К П Л 
было принято более 1230 новых ч л е н о в 2 4 . Это были в первую 
очередь рабочие , крестьяне -бедняки и красноармейцы. Б о л е е 
половины вновь принятых были латыши, свыше одной 
трети — русские, остальные — поляки , евреи, литовцы, 
немцы, эстонцы и у к р а и н ц ы 2 5 . Это явилось новым ярким сви
детельством того, что по своему составу К П Л была много
национальной партией , твердо стоявшей на позициях проле
тарского и н т е р н а ц и о н а л и з м а . Б о л е е одной четверти вновь 
принятых были ж е н щ и н ы 2 6 , что, несомненно, было большим 
достижением партии . Е е многолетняя работа по вовлечению 

1 9 И з истории г р а ж д а н с к о й в о й н ы в С С С Р , т. 2. М а р т 1919 — ф е в 
р а л ь 1920. М., 1901, стр . 466 — 467. 

2 0 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 3 1 , д . 3 , л. 104. ( Ф а к т и ч е с к и эта н е д е л я 
была о р г а н и з о в а н а в д е к а б р е — 1_КР 1918. ип 1919. § а и а , 456. Iрр.) . 

2 1 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф . 31 , оп. 1, д. 35, л. 36 . 
2 2 Ь К Р 1918. ип 1919. цада, 465. 1рр. 
2 3 Т а м ж е , стр . 456. 
и Т а м ж е , стр . 425, 432- 433, 465. 
2 5 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф . 31 , оп. 1, д . 48, л . 5. 
2 6 Т а м ж е , л. 8. 



трудящихся ж е н щ и н в революционное д в и ж е н и е и в ряды 
партии не пропала впустую. Сравнительно высоким был обра
зовательный уровень молодых коммунистов: свыше 4 0 % из 
них имели трехклассное образование , 2 5 % — законченное на
чальное и 10% — с р е д н е е 2 7 . Это определялось в первую оче
редь тем, что во в р е м я партийной недели в ряды К П Л всту
пило много рабочих и бедняков , э в а к у и р о в а в ш и х с я из Кур
земе и Видземе , где уровень о б р а з о в а н и я был значительно 
выше, чем в Л а т г а л и и . 

Одной из в а ж н е й ш и х з а д а ч в области партийно-организаци
онной работы Ц К К П Л считал подготовку новых кадров пар
тийных работников , в первую очередь из коренного населения 
Л а т г а л и и . Д л я этой цели бюро Ц К К П Л 6 августа постано
вило организовать в сентябре курсы партийных инструкто
р о в 2 8 . С л у ш а т е л и курсов в течение 3 недель изучали Про
грамму и Устав партии, с л у ш а л и лекции по политэкономии 
и истории революционного д в и ж е н и я , з н а к о м и л и с ь с Совет
ской Конституцией и т. д . 2 9 О большом внимании Ц К К П Л 
к подготовке новых к а д р о в партийных работников свидетель
ствует тот факт , что на курсах читали лекции все ведущие 
партийные и советские работники Л а т в и и : Д . Б е й к а , С. Б е р -
гис, О. К а р к л и н ь , К- Каулинь , Я- Круминь-Пилат , Ф. Лин
де и д р . 3 0 Эти курсы окончили 93 человека : из Лудзенского 
уезда — 40, Резекненского — 27, Вилянского — 21 и Д а у г а в -
пилсского — 5 3 1 . «Именно в саморазвитии местных идейных 
сил значение курсов неоспоримо», — констатировал Ц К К П Л 
в отчете о своей деятельности во второй половине 1919 г . 3 2 

Б о л ь ш у ю помощь в подготовке кадров партийных работ
ников К П Л п о л у ч а л а от Ц К Р К П ( б ) , который предоставил 
членам К П Л в о з м о ж н о с т ь учиться в первом высшем партий
ном учебном заведении в Москве . Используя эту возмож
ность, 16 м а я 1919 г. бюро Ц К К П Л решило послать в Цен
тральную школу партийной и советской работы по 3 человека 
от к а ж д о г о уезда и утвердило первых 14 к а н д и д а т о в 3 3 . Всего 
летом 1919 г. в ш к о л у были посланы 22 ч е л о в е к а 3 4 . 

2 7 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп. 1, д . 48, л . 5. 
2 8 Т а м ж е , д . 3 , л. 70. 
2 6 Т а м ж е , ф.*31, оп. 1, д. 25, л. 46. 
3 0 Т а м ж е , д. 38 , лл . 46—47 . 
3 1 Т а м ж е , д. 28 , л. 46 ; Ь К Р 1918. ип 1919. § а а а , 456. 1 рр. 
3 2 Ь К Р 1918. ип 1919. %айа, 456. 1рр. 
3 3 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп . 1, д . 3, л л . 31 —-32. 
3 4 Т а м ж е , д. 9, л л . 118—119, 134. 



Во второй половине 1919 г. руководство Ц К К П Л работой 
уездных партийных о р г а н и з а ц и й стало более конкретным. В 
Ц К были 4 пропагандиста — Ф. Калнинь , Э. Карповиц , 
К. Мастинь и А. О з о л и н ь 3 5 , которые почти все время находи
лись на местах, повседневно о к а з ы в а я практическую помощь 
уездным и районным партийным о р г а н и з а ц и я м в проведении 
организационной и политической работы. Они регулярно ин
ф о р м и р о в а л и Ц К К П Л о положении на местах , что д а л о ему 
возможность более оперативно р е ш а т ь все очередные вопросы 
партийной работы, а т а к ж е н а м е ч а т ь з адачи на длительный 
период. 

В значительно худшем п о л о ж е н и и во второй половине 
1919 г. находился сам Ц К К П Л . Из его 14 членов и 7 канди

д а т о в в члены (последние все были кооптированы в члены 
Ц К 3 6 ) только шесть — Я- Андерсон-Берзинь , Д . Бейка , 
А. Берце -Арайс , С. Бергис , К- К а у л и н ь и Я- Зуковский — 
почти все время находились в Резекне . О с т а л ь н ы е члены Ц К 
б ы л и з а н я т ы на ответственной работе в армии и в Р С Ф С Р , 
а т а к ж е на оккупированной территории Л а т в и и . Р а з у м е е т с я , 
т акое положение в большой мере з а т р у д н я л о Ц е н т р а л ь н о м у 
Комитету выполнение функций коллективного руководителя 
партии. О д н а к о , несмотря на т а к о е чрезвычайное положение , 
з а с е д а н и я Ц К проводились регулярно , все в а ж н е й ш и е во
просы деятельности К П Л р а с с м а т р и в а л и с ь и р е ш а л и с ь на 
этих з а с е д а н и я х . С 22 м а я 1919 г. по 1 я н в а р я 1920 г. состо
ялось 30 з а с е д а н и й Ц К ; это значит , что они проводились при
мерно раз в неделю, причем в среднем в к а ж д о м из них уча
ствовало по 9 членов ЦК- З а это ж е время состоялось 28 
заседаний бюро Ц К , в которых у ч а с т в о в а л о в среднем по 3 
члена б ю р о 3 7 . Все в ы ш е с к а з а н н о е говорит о том, что и во 
второй половине 1919 г., когда р а б о т а К П Л стала еще более 
сложной , Ц К К П Л п о с л е д о в а т е л ь н о с о б л ю д а л ленинские 
принципы коллективного руководства партии и боролся за 
осуществление р а з р а б о т а н н ы х В. И. Лениным норм внутри
партийной ж и з н и в работе всех о р г а н и з а ц и й К П Л . 

Р а б о т а Союза трудовой м о л о д е ж и К П Л в Л а т г а л и и после 
падения Риги почти п р е к р а т и л а с ь . Только в Д а у г а в п и л с е и 

* П а р т а р х и в ЦК, К П Л , ф . 31 , оп . 1, д . 3, лл . 6, 5 7 — 5 8 ; П \ Р 1918. ип 
1919.. еас1а, 458. 1'рр. 

* Ь К Р 1918. ип 1919. р а ё а , 459. 1рр. 
3 7 Т а м ж е , стр . 459 —460. 



Р е з е к н е еще р а б о т а л о несколько м о л о д е ж н ы х к р у ж к о в 3 8 . Ц К 
и уездные комитеты К П Л много внимания уделяли организа
ции трудовой м о л о д е ж и . Большинство членов Ц К СТМ было 
мобилизовано в армию, и 23 сентября 1919 г. Ц К К П Л утвер
дил временное организационное бюро для руководства рабо
той С Т М и созыва его конференции, а т а к ж е временное поло
жение о работе С Т М 3 9 . 19 октября бюро Ц К К П Л снова вер
нулось к этому вопросу и з а с л у ш а л о отчет о работе 
временного организационного б ю р о 4 0 . П о д руководством бюро 
и местных партийных организаций в октябре и ноябре были 
восстановлены или вновь созданы десятки к р у ж к о в СТМ. 
После этого были проведены уездные конференции, а с 23 по 
25 ноября 1919 г. состоялась конференция латгальских орга
низаций Союза трудовой м о л о д е ж и К П Л . В ее работе при
няли участие 33 делегата , которые п р е д с т а в л я л и 558 членов 
С Т М из 16 о р г а н и з а ц и й 4 1 . Н а м е т и в очередные задачи СТМ, 
конференция решила переименовать Союз трудовой молодежи 
К П Л в Коммунистический союз молодежи Л а т в и и . На кон
ференции был т а к ж е избран Ц К К С М Л , все члены которого 
я в л я л и с ь коммунистами. Председателем Ц К был избран 
Я. К р у з е 4 2 . 13 д е к а б р я бюро Ц К К П Л утвердило решения 
конференции и Ц К К С М Л , о б я з а в его п о д д е р ж и в а т ь тесное 
взаимодействие с Ц К п а р т и и 4 3 . К концу 1919 г. к р у ж к и 
К С М Л были созданы у ж е почти во всех волостях . Всего в 
это время в Л а т г а л и и было около 930 комсомольцев" 1 4 , кото
рые под руководством К П Л активно участвовали в социали
стическом строительстве и борьбе против врага . 

Чтобы наметить очередные з а д а ч и К П Л в Л а т г а л и и , 13 де
к а б р я 1919 г. бюро Ц К партии решило созвать II конферен
цию л а т г а л ь с к и х организаций К П Л и утвердило ее повестку 
д н я 4 5 . 21 д е к а б р я Ц К К П Л утвердил д о к л а д ы конференций 
и о б я з а л свой с е к р е т а р и а т опубликовать в печати подробный 
отчет о работе Ц К 4 6 . 

• а Ь К Р 1918. ип 1919. д а й а , 1(31. Iрр. 
3 3 Т а м - ж е , стр. 415—417 . 
4 0 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп . 1, д . 3, л . 106. 
4 1 Ь К Р 1918. ип 1919. §ас!а, 461 . 1рр.; П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 3 1 . оп. 2, 

Д. 7, л . 4 . 
4 2 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп . 2. д . 7, л . 4. 
4 3 Т а м ж е , оп. 1, д. 4, л. 15; Ь К Р 1918. ип 1919. § а ё а , 461. 1 рр. 
4 4 Ь К Р 1918. и п 1919. е а а % 4 6 4 . - 4 6 6 . Iрр. 
4 5 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп . 1, д . 4, л . 16. 
4 6 Т а м ж е , л. 25 . 



К концу 1919 г. о р г а н и з а ц и и К П Л в Л а т г а л и и значительно 
окрепли. Б ы с т р ы й рост числа коммунистов повлек з а собой 
создание новых п а р т и й н ы х к р у ж к о в и районов. К концу года 
к р у ж к и по месту р а б о т ы или жительства объединяли у ж е 
около двух третей коммунистов Л а т г а л и и 4 7 . П о сравнению с 
августом 1919 г. в д в а р а з а увеличилось число районов. П о 
у е з д а м районы и к р у ж к и р а с п р е д е л я л и с ь следующим обра 
з о м 4 8 : 

Уезды 
Число 

Уезды 
районов кружков 

Д а у г а в п и л с с к и й 6 36 

Л у д з е н с к и й 1 I 50 

Р е з е к н е ы с к и й . 6 45 

В и л я н с к и й 7 •} 

И т о г о 33 ? 

Особенно быстро росли сельские партийные организации . 
Так , например , в Р е з е к н е н с к о м уезде число коммунистов на 
селе в течение полугода в ы р о с л о в 25 р а з 4 9 . П а р т и й н ы е 
к р у ж к и были с о з д а н ы почти во всех волостях Л а т г а л и и 5 0 . 

Д а н н ы е , которые в конце 1919 г. были получены бюро Ц К 
К П Л в результате о б р а б о т к и 3042 анкет , з а п о л н е н н ы х комму
нистами, п о з в о л я ю т подробнее рассмотреть качественный 
состав партийных о р г а н и з а ц и й Л а т г а л и и . По социальному 

Социальное положение чел. V 
/0 

Образование чел. % 

Ч е р н о р а б о ч и е 794 26,1 В ы с ш е е 21 0,7 

Р е м е с л е н н и к и ( к в а л и  С р е д н е е 581 19,1 
ф и ц и р о в а н н ы е р а 
бочие) 970 31,9 Н а ч а л ь н о е 2276 74 ,8 

К р е с т ь я н е 377 12,4 С а м о о б р а з о в а н и е 148 4,9 

И н т е л л и г е н т ы 901 29,6 Н е г р а м о т н ы е 16 0,5 

4 7 Ь К Р 1918. ип 1919. §ас1а, 457. 1рр. 
4 8 Т а м ж е , стр . 424, 446, 4 6 4 — 4 6 5 . 
4 9 Т а м ж е , стр . 4 6 4 — 4 6 5 . 

5 0 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп . 1, д . 53, л . 2. 



положению, возрасту , образованию и полу коммунисты Л а т 
галии р а с п р е д е л я л и с ь следующим о б р а з о м 5 1 : 

Возраст, годы чел. % Возраст, годы чел. % 

Д о 20 4 4 2 14,5 4 1 — 4 5 203 6,7 

2 1 - 2 5 7 7 2 25,4 4 6 — 5 0 86 2,8 

2 6 — 3 0 7 2 3 23,7 5 1 — 5 5 45 1,5 

3 1 - 3 5 5 0 0 16,5 5 6 - 6 0 21 0,7 

3 6 — 4 0 211 6,9 Н е у к а з а н 39 1,3 

Пол чел. % 

М у ж ч и н ы 2499 82,2 

Ж е н щ и н ы 543 17,8 

Приведенные в ы ш е данные показывают , что большинство 
членов латгальских организаций К П Л , около 7 0 % , я в л я л и с ь 
рабочими, к р е с т ь я н а м и и ремесленниками. Сравнительно вы
сокий процент с л у ж а щ и х объясняется тем, что в советских 
учреждениях Л а т г а л и и р а б о т а л о много коммунистов , эваку
ировавшихся из Курземе и Видземе . С в ы ш е 6 0 % коммуни
стов были м о л о ж е 30 лет. Это свидетельствует об активном 
участии трудовой молодежи в политической жизни , о ее боль
шой роли в борьбе з а Советскую власть . Сравнительно высо
ким был о б р а з о в а т е л ь н ы й уровень членов К П Л — почти 2 0 % 
имели среднее и около 7 5 % — начальное образование . Это 
положение т а к ж е в большой мере определялось тем, что в 
Л а т г а л и и р а б о т а л и коммунисты из других краев . Ж е н щ и н 
среди коммунистов Л а т г а л и и б ы л о около 1 7 % . Все эти дан
ные говорят о том большом внимании, которое К П Л уделяла 
вовлечению в активную политическую ж и з н ь всех слоев тру
дящихся . 

Партийный с т а ж членов К П Л , национальность , число 
выходцев из других партий и военная подготовка членов 



латгальских организаций К П Л характеризуются следующими 
д а н н ы м и 5 2 : 

Даты вступления в К П Л чел. % Национальность чел. % 

Д о 1900 г. 17 0 ,6 Л а т ы ш и 2072 68,1 

1901 — 1905 гг. 190 6,2 Р у с с к и е 603 19,8 

1 9 0 6 — 1 9 1 0 гг. 123 4,0 П о л я к и 190 6,3 

1911 — июль 1914 г. 124 4,1 Е в р е и 129 4 ,2 

И ю л ь 1914 — м а р т 1917 г. 155 5,1 Э с т о н ц ы 20 0 ,7 

М а р т 1 9 1 7 — о к т я б р ь Н е м ц ы 1 1 0 ,4 
1917 г. 351 11,5 Б е л о р у с ы 7 0 , 2 

1918—1919 гг. 2 0 8 2 6 8 , 5 Л и т о в ц ы 6 0 , 2 

У к р а и н ц ы 4 0,1 

Состояли в других партиях 

М е н ь ш е в и к о в 6 
М е н ь ш е в и к о в - и н т е р н а ц и о н а 

л и с т о в 12 
Э с е р о в 27 
Б у н д 18 

О б ъ е д и н е н н а я е в р е й с к а я соци
а л и с т и ч е с к а я п а р т и я 1 

А н а р х и с т о в и с и н д и к а л и с т о в 3 

И т о г о 67 

В о е н н о м у д е л у б ы л о о б у ч е н о 1817 (или 5 9 , 7 % ) членов л а т г а л ь с к и х 
о р г а н и з а ц и й К П Л , не о б у ч е н о — 1225 (или 4 0 , 3 % ) . 

Приведенные в ы ш е д а н н ы е свидетельствуют о том, что 
почти 8 0 % коммунистов Л а т г а л и и имели небольшой партий
ный с т а ж — не более 2 лет, а принятые в К П Л во время пар
тийной недели — всего несколько месяцев. Именно поэтому 
партийные о р г а н и з а ц и и Л а т г а л и и д о л ж н ы были уделять 
много внимания политическому воспитанию молодых комму
нистов, еще не освоивших теорию марксизма -л ени н и з ма . Вы
ходцев из других партий в К П Л было м а л о — всего 2,2% к 
общей численности коммунистов . В большинстве своем это 
были бывшие эсеры и бундовцы — члены тех партий, которые 
имели в Л а т г а л и и некоторое влияние . Почти 7 0 % коммуни-



стов Л а т г а л и и составляли л а т ы ш и , около 2 0 % — русские. 
Остальные члены организаций К П Л я в л я л и с ь представите
лями других национальностей , ж и в у щ и х в Л а т г а л и и . Таким 
образом, л а т г а л ь с к и е организации К П Л полностью о т р а ж а л и 
многонациональный х а р а к т е р населения Л а т г а л и и , что позво
ляло им успешно р е ш а т ь задачи интернационального воспита
ния труд ящихс я . О к о л о 60% коммунистов были подготовлены 
в военном отношении. Практически это означало , что почти 
все коммунисты м у ж ч и н ы в возрасте от 18 до 40 лет были обу
чены военному делу. Таким образом , к своей II конференции 
латгальские организации К П Л выросли и количественно, и ка
чественно и были готовы успешно решать стоявшие перед 
ними з а д а ч и . 

II конференция л а т г а л ь с к и х организаций К П Л состоялась в 
Резекне с 2 по 4 я н в а р я 1920 г. 75 делегатов конференции 
представляли 3743 к о м м у н и с т о в 5 3 — в два с половиной раза 
больше, чем во время предыдущей конференции. В н а ч а л е 
января 1920 г. в Резекненской уездной организации было 
1250 членов партии, Д а у г а в п и л с с к о й — 947, Лудзенской — 
518, Вилянской — 380 и в партийной организации полка 
особого назначения — 6 4 8 5 4 . 

Конференция з а с л у ш а л а д о к л а д ы о VI I I конференции 
Р К П ( б ) , работе Ц К К П Л и уездных партийных организаций, 
обсудила вопрос об агитации и пропаганде , организационные 
и другие вопросы. 

Оценивая работу Ц К и уездных организаций , конференция 
констатировала , что о р г а н и з а ц и о н н а я и политическая работа 
К П Л в. основном б ы л а успешной, о чем свидетельствовал бур
ный рост числа организаций и членов партии. Р а б о т у Ц К 
К П Л конференция признала правильной. Конференция под
черкнула, что К П Л д о л ж н а быть готова отразить любое на
падение на Советскую Л а т в и ю , восстановить и укрепить хо
зяйственную ж и з н ь 5 5 . 

Конференция обсудила т а к ж е д о к л а д о работе К П Л в 
оккупированной части Л а т в и и и в своей резолюции привет
ствовала . героическую борьбу коммунистов-подпольщиков 
против сил черносотенной б у р ж у а з и и Л а т в и и и м е ж д у н а р о д 
ной р е а к ц и и 5 6 . , 

5 3 О ч е р к и истории К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и Л а т в и и , ч. 1, стр. 524. 
5 4 Т а м ж е . 
5 5 Ь К Р 1918. ип 1919. §ас1а, 466., 468. 1рр. 
5 6 Т а м ж е , стр . 470. 



К а к у ж е о т м е ч а л о с ь выше, во второй половине 1919 г. 
большинство членов Ц К К П Л не находилось в Л а т г а л и и . По
этому конференция решила р а с ш и р и т ь состав ЦК- Членами 
Ц К были и з б р а н ы П. Аллен, Р . Эглитис , К. Янелис и В. Зей-
мал . Б ы л и и з б р а н ы т а к ж е 3 к а н д и д а т а в члены Ц К 5 7 -

Конференция п о с л а л а приветствие В . И. Ленину. От имени 
п р о л е т а р и а т а Л а т в и и в лице В. И. Л е н и н а она приветство
вала борющийся п р о л е т а р и а т России и славную Российскую 
Коммунистическую п а р т и ю ( б о л ь ш е в и к о в ) . Приветствия были 
посланы т а к ж е П. Стучке и Л а т ы ш с к о й стрелковой советской 
д и в и з и и 5 8 . 

4 я н в а р я 1920 г. Ц К К П Л утвердил решения конференции 
и поручил своему с е к р е т а р и а т у р а з р а б о т а т ь конкретные меро
приятия по их осуществлению. Все вновь избранные члены 
Ц К были и з б р а н ы т а к ж е в бюро Ц К 5 9 . 6 я н в а р я секретариат 
Ц К решил создать три о т д е л а : общий ( заведующий К- Кау-
л и н ь ) , агитации и п р о п а г а н д ы ( з а в е д у ю щ и й Я. Берзинь-Ан-
дерсон) и о р г а н и з а ц и и и информации ( заведующий П. Звей-
н и е к ) 6 0 . 

Партийно-политическую р а б о т у в Л а т г а л и и в значитель
ной степени з а т р у д н я л и с р а в н и т е л ь н о низкий культурный 
уровень населения и большое влияние церкви. К р о м е того, не 
х в а т а л о политической л и т е р а т у р ы и опытных партийных ра
ботников, з н а ю щ и х л а т г а л ь с к и й диалект . Поэтому для аги
тации и п р о п а г а н д ы часто приходилось пользоваться русским 
я з ы к о м . Тем не менее л а т г а л ь с к и е о р г а н и з а ц и и К П Л вели 
б о л ь ш у ю работу по политическому воспитанию тр у дящ и х ся . 
Идеи Коммунистической партии п р о в о з г л а ш а л и с ь на митин
гах и собраниях , п р о п а г а н д и р о в а л и с ь культурно-просвети
тельными у ч р е ж д е н и я м и и партийной печатью. В а ж н у ю роль 
в политическом воспитании т р у д я щ и х с я играли такие массо
вые мероприятия , к а к п р а з д н о в а н и е II годовщины Октябрьской 
революции и конференции беспартийных рабочих и крестьян. 

Р е з е к н е н с к а я уездная о р г а н и з а ц и я К П Л с августа по но
я б р ь 1919 г. о р г а н и з о в а л а 90 митингов и собраний, большую 
часть из них — на с е л е 6 1 . В В и л я н с к о м уезде с м а я по август 

5 7 Ь К Р 1918. ип 1919. %айа, 471 . 1рр. 
5 3 Т а м ж е , стр . 4 7 0 — 4 7 1 . 
5 9 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 3 1 , оп . 1, д . 4, л . 30. 
6 0 Т а м ж е , л . 36 . 
6 1 Ь К Р 1918. ип 1919. с;ааа, 422. 1рр. 



того ж е года состоялось 45 м и т и н г о в 6 2 . Всестороннюю массово-
политическую работу вел Прейльский районный комитет 
К П Л . В течение четырех месяцев он провел в Прейли и ок
рестных волостях с в ы ш е 100 митингов и 30 концертов-митин
гов. К р о м е того, он организовал два к р у ж к а К С М Л , клуб и 
11 и з б - ч и т а л е н 6 3 . 

В 1919 г. впервые в Л а т г а л и и в легальных условиях ши
роко отмечалась II годовщина Великой Октябрьской социали
стической революции. Ц К К П Л у д е л я л очень большое внима
ние подготовке и проведению п р а з д н и к а . У ж е 1 октября этот 
вопрос р а с с м а т р и в а л с я на з аседании бюро Ц К 6 4 . 9 октября 
Советское правительство Л а т в и и о б р а з о в а л о центральную 
праздничную к о м и с с и ю 6 5 . К а к представитель Ц К К П Л в нее 
вошел С. Б е р г и с 6 6 . 30 октября он д о к л а д ы в а л о работе комис
сии на заседании п р а в и т е л ь с т в а 6 7 . В этот ж е день бюро Ц К 
К П Л поручило Д . Б е й к е написать текст посвященной празд 
нику листовки, кроме того, было решено и з д а т ь специальный 
номер газеты Ц К К П Л « Ц и н я с биедрс» («Боевой това
р и щ » ) 6 8 . В уездных центрах и волостях состоялось много 
праздничных вечеров, митингов и демонстраций . Так, напри
мер, в Резекненском уезде было проведено 11 митингов, в 
которых приняли участие свыше 7600 ч е л о в е к 6 9 . Ш и р о к о от
мечался праздник в Галянском совхозе Вилянского уезда , где 
были проведены р а б о ч а я демонстрация и митинг и организо
вано театральное п р е д с т а в л е н и е 7 0 . 

Ц е л ь ю конференций беспартийных рабочих и крестьян 
было ознакомить широкие беспартийные массы с з а д а ч а м и 
Советской власти , активизировать участие т р у д я щ и х с я в ме
роприятиях Советской власти, укрепить связь партии с мас 
сами. 

С л е д у я примеру Р К П ( б ) , которая проводила конференции 
беспартийных рабочих и крестьян у ж е с д е к а б р я 1918 г., Р е -
зекненский уездный комитет К П Л в начале октября 1919 г. 
обратился в Ц К К П Л с п р е д л о ж е н и е м организовать а н а л о -

6 2 Ь К Р 1918. ип 1919. %айа, с тр . 389 . 
6 3 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 72, оп. 1, д . 23, л. 27. 
3 4 Т а м ж е , ф.. 31 , оп . 1, д . 3, л . 100. 
6 5 Т а м ж е , л . 102. 
6 6 Т а м же , ' л . 105. 
6 7 Т а м ж е , д . 4, л. 4. 
6 8 Т а м ж е . 
6 9 Т а м ж е , ф . 70, оп . 1, д . 11, л . 6. 
7 0 Т а м же , ф. 72, оп . 1, д . 20, л . 33 . 
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гичные конференции в Л а т г а л и и 7 1 . Б ю р о Ц К К П Л поддер
ж а л о это п р е д л о ж е н и е и 10 о к т я б р я приняло соответствующее 
постановление, а 19 о к т я б р я у т в е р д и л о положение о созыве 
уездных конференций беспартийных рабочих и крестьян. В 
положении у к а з ы в а л о с ь , что конференции организуются «в 
целях привлечения с а м ы х широких масс рабочего класса к 
р а з р е ш е н и ю поставленных п е р е д нами коммунистической ре
волюцией з а д а н и й , д а б ы пролетарии города и полупролета
рии деревни, воочию у б е д и в ш и с ь в тех трудностях , которые 
приходится п р е о д о л е в а т ь рабоче-крестьянской власти , стали 
б ы сознательными б о р ц а м и з а конечную победу комму
н и з м а » 7 2 . Ц К К П Л р е к о м е н д о в а л обсудить на конференциях 
с л е д у ю щ и е вопросы: политическое положение , Советская 
власть и продовольственный вопрос, з емельный вопрос, со
ц и а л ь н о е обеспечение и просвещение и з а д а ч и п р о ф с о ю з о в 7 3 . 

В ноябре 1919 г. конференции беспартийных рабочих и 
крестьян были проведены во всех уездах Л а т г а л и и . С д о к л а 
д а м и по в ы ш е у к а з а н н ы м в о п р о с а м на конференциях высту
п а л и члены Ц К К П Л и Советского правительства Л а т в и и 
Д . Б е й к а , С. Б е р г и с и др . , а т а к ж е руководящие работники 
уездов . Конференции проходили очень активно , их делегаты 
единодушно п о д д е р ж и в а л и политику Советской власти в Л а т 
галии. Конференции в о в л е к а л и в активную общественную и 
государственную ж и з н ь новые массы т р у д я щ и х с я , пробуж
д а л и их к самостоятельной политической деятельности . Вме
сте с тем проведение конференций у к р е п л я л о авторитет Со
ветской власти и способствовало росту д о в е р и я к ней. 

Б о л ь ш у ю роль в о р г а н и з а ц и и партийно-политической ра
боты в Л а т г а л и и и г р а л и коллегии пропагандистов , р а б о т а в 
шие при уездных комитетах К П Л . В коллегии пропагандистов 
н а п р а в л я л и с ь политически н а и б о л е е подготовленные комму
нисты. В их з а д а ч у входило выступать на митингах и собра
ниях т р у д я щ и х с я и д е л а т ь д о к л а д ы на партийных собраниях . 
2 августа 1919 г. Ц К К П Л утвердил инструкцию об органи
з а ц и и коллегий п р о п а г а н д и с т о в , в которой у к а з ы в а л о с ь , что 
коллегии о р г а н и з у ю т с я «в ц е л я х согласованного , планомер-

7 1 С о ц и а л и с т и ч е с к а я С о в е т с к а я Р е с п у б л и к а Л а т в и и в 1919 г. и ино
с т р а н н а я и н т е р в е н ц и я , т . 2. Б о р ь б а л а т ы ш с к о г о н а р о д а п р о т и в и н о с т р а н 
ной и н т е р в е н ц и и и м е с т н о й к о н т р р е в о л ю ц и и в 1919 г. Д о к у м е н т ы и ма
т е р и а л ы . Р и г а , 1960, с т р . 245—246 . 

7 2 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 31 , оп . 1, д . 3, лл. 104, 106; д . 25, л. 36. 
7 3 Т а м ж е , д . 25, л . 37. 



ного осуществления задачи Коммунистической партии в об
ласти агитации и п р о п а г а н д ы » 7 4 . 

С а м а я большая и к в а л и ф и ц и р о в а н н а я коллегия пропаган
дистов была у Резекненского комитета К П Л . В августе 
1919 г. в ней насчитывалось 20 человек, в ноябре — 60, а в 
д е к а б р е — 85. В коллегии р а б о т а л и многие р у к о в о д я щ и е пар
тийные н советские работники — Д . Бейка , С. Бергис , Я- Бер-
зинь-Андерсон, А. Упит, Р . Эндруп, К. К а у л и н ь , Ф. Л и н д е , 
В. З е й м а л и д р . 7 5 

Активно р а б о т а л а коллегия пропагандистов Вилянского 
уезда . Е е члены во второй половине 1919 г. подготовили ряд 
циклов лекций и много отдельных рефератов . В их числе 
были выступления на такие в а ж н ы е и а к т у а л ь н ы е темы, к а к 
ход и перспективы социалистической революции, б у р ж у а з н а я 
государственная власть и д и к т а т у р а п р о л е т а р и а т а , Коммуни
стический И н т е р н а ц и о н а л , Советская Конституция, аграрный 
вопрос, т руд ова я ш к о л а , пролетарское искусство и т. д . 

Л а т г а л ь с к и е организации К П Л большое внимание уделяли 
изучению новой П р о г р а м м ы Р К П ( б ) . Основные положения 
П р о г р а м м ы изучались на партийных собраниях , а т а к ж е на 
з а н я т и я х теоретических к р у ж к о в , которые были созданы в 
ряде партийных организаций . Д о к л а д ч и к а м и обычно высту
пали члены коллегий пропагандистов . Так, например , комму
нисты Адамовского совхоза Резекненского уезда посвятили 
изучению П р о г р а м м ы партии 3 собрания . Д о к л а д ч и к о м на 
них выступал известный д е я т е л ь К П Л К- С о м с - К а у ф м а -
нис 7 6 . Коммунисты Михалевской волости Л у д з е н с к о г о уезда 
изучали П р о г р а м м у на 4 с о б р а н и я х 7 7 . П р о г р а м м а партии изу
чалась во многих партийных организациях , причем этой теме 
посвящались от одного до целого цикла партийных собраний 
или з а н я т и й теоретических к р у ж к о в . Особенно большое вни
мание партийные организации Л а т г а л и и у д е л я л и изучению 
П р о г р а м м ы Р К П (б) молодыми коммунистами , вступившими 
в К П Л во время партийной недели. Так , например , Лудзен-
ский уездный комитет К П Л о р г а н и з о в а л д л я них цикл лекций 
по П р о г р а м м е , Уставу и истории партии, отдельным произ-

7 4 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 3 1 , оп. 1, д . 3, л. 69; д . 25 , л. 25 . 
7 5 1 Ж Р 1918. ип 1919. %айа, 403. , 422. 1рр.; П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 70, 

оп. 1, д . 33 , л л . 3—4. 
7 6 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 593, оп. 1, д . I, лл . 8—9, 11 — 13. 
7 7 Т а м ж е , ф. 602, оп . 1, д . 1, л. 15. 



ведениям классиков м а р к с и з м а - л е н и н и з м а , о Советской Кон
ституции и по д р у г и м в о п р о с а м 7 8 . 

К р о м е П р о г р а м м ы Р К П ( б ) , коммунисты Л а т г а л и и на пар
тийных собраниях и з а н я т и я х теоретических к р у ж к о в изучали 
т а к ж е другие вопросы теории м а р к с и з м а - л е н и н и з м а . В 1919 г. 
впервые в истории К П Л было ш и р о к о организовано ознаком
ление как коммунистов , т а к и широких масс трудящихся с 
теорией м а р к с и з м а - л е н и н и з м а , с целями, стратегией и такти
кой Коммунистической партии . П р а в д а , е д и н а я и с т а б и л ь н о 
система партийного просвещения в это время еще не успела 
сложиться , главным о б р а з о м из-за военных действий, однако 
ее основы были з а л о ж е н ы . 

Б о л ь ш у ю политическую работу вела в Л а т г а л и и печать 
К П Л , руководство которой постоянно находилось в центре 
внимания Ц К К П Л . С р а з у ж е после падения Риги (22 мая 
1919 г.) Ц К р е ш и л возобновить издание своего центрального 
органа — газеты «Циня» ( « Б о р ь б а » ) 7 9 . Первые 3 номера 
газеты вышли в М о с к в е . П о с к о л ь к у б о л ь ш а я часть террито
рии Л а т в и и была о к к у п и р о в а н а в р а г о м , Ц К К П Л 30 июня по
становил перенести издание «Цини» в Ригу , а вместо нее 
издавать в Л а т г а л и и газету под другим н а з в а н и е м 8 0 . О д н а к о 
из-за того, что не б ы л о типографии , бумаги и кадров , сразу 
ж е осуществить это намерение не удалось . Поэтому в сентя
бре Ц К был в ы н у ж д е н еще раз вернуться к этому вопросу 
и принять решение и з д а в а т ь газету Ц К К П Л « Ц и н я с биедрс» 
в Великих Л у к а х . Ч л е н а м и редколлегии были у т в е р ж д е н ы 
К- С о м с - К а у ф м а н и с и Я- К р у м и н ь - П и л а т 8 1 . Газета н а ч а л а вы
ходить в октябре 1919 г., по три р а з а в неделю, т и р а ж о м в 
10 тыс . э к з е м п л я р о в 8 2 . Т а к и м ж е т и р а ж о м и с такой ж е пери
одичностью в течение всей второй половины 1919 г. в Резекне 
и з д а в а л а с ь газета «Тайсниба» ( « П р а в д а » ) на л а т г а л ь с к о м 
д и а л е к т е 8 3 . Кроме того, в Р е з е к н е три р а з а в неделю т и р а ж о м 
в 6 тыс. э к з е м п л я р о в 8 4 п р о д о л ж а л а выходить газета «Власть 
бедноты». В Д а у г а в п и л с е и з д а в а л а с ь с перерывами газета 
«Красное знамя» . В течение некоторого времени выходили 

7 8 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 7 1 , оп. 1, д. 3 , л. 90 ; д. 11, л. 9. 
7 9 Т а м ж е , ф. 31 , о п . 1, д . 3, л л . 18, 3 1 . 
8 0 Т а м ж е , л . 6. 
8 1 Т а м ж е , л л . 8 8 — 8 9 , 9 8 . 
8 2 Ь К Р 1918. ип 1919. § а а а , 462 . 1рр. 
8 3 Т а м ж е . 
м Т а м ж е . 



т а к ж е армейские газеты: « Л а т в и я с комунас стрелниекс» 
(«Стрелок Л а т в и й с к о й коммуны») т и р а ж о м в 8 тыс. экзем
пляров и « К р а с н а я з в е з д а » т и р а ж о м в 5 тыс. э к з е м п л я р о в 8 5 . 

Во второй половине 1919 г. вышли 3 номера теоретического 
ж у р н а л а Ц К К П Л « Д а р б с » ( « Т р у д » ) . Б о л ь ш а я часть статей, 
опубликованных в них, была посвящена анализу деятельности 
Советской власти в Л а т в и и в первой половине 1919 г. Я- Бер-
зинь-Андерсон, К- С е р ж а н т и Я- Вилке р а с с м а т р и в а л и в 

оих статьях а г р а р н у ю политику К П Л . В других статьях 
а н а л и з и р о в а л и с ь ф и н а н с о в а я политика , р а б о т а профсоюзов 
и развитие культуры. П р о б л е м а м марксистской философии 
были посвящены большой очерк П. Стучки «Исторический 
м а т е р и а л и з м и п р о л е т а р с к а я революция» и статья П. Д а у г е 
«Диалектические вопросы дня». Б о г а т ы й м а т е р и а л по истории 
К П Л был обобщен в статье К- П е ч а к а «Социал-демократия 
Л а т ы ш с к о г о к р а я в 1914 и 1915 годах». Статьи, опубликован
ные в ж у р н а л е , в общем были написаны на высоком научном 
и идейном уровне и сыграли н е м а л о в а ж н у ю р о л ь в полити
ческом воспитании т р у д я щ и х с я , п р е ж д е всего коммунистов 
Л а т г а л и и . 

Д л я р а з ъ я с н е н и я особенно актуальных политических 
вопросов Ц К и у е з д н ы е комитеты К П Л и з д а в а л и воззва
ния и листовки. Во второй половине 1919 г. Ц К К П Л издал 
в Л а т г а л и и 3 воз звания на л а т ы ш с к о м , 3 — на русском 
языке и одно — на латгальском д и а л е к т е общим т и р а ж о м 
в 145 тыс. э к з е м п л я р о в 8 6 . Тексты воззваний обычно 
у т в е р ж д а л и с ь на бюро Ц К К П Л . В п р е д е л а х возможно
стей п р о д о л ж а л о с ь т а к ж е издание политической лите
ратуры. Е щ е в июне 1919 г. Ц К К П Л и Совет
ское правительство Л а т в и и приняли решение об изда
нии книги П. Стучки о Советской Л а т в и и 8 7 . В работе 
П. Стучки « П я т ь месяцев Социалистической Советской Л а т 
вии», изданной на русском я з ы к е в двух частях в 1919 и 
1921 гг., был обобщен опыт, приобретенный в борьбе за Совет
скую Л а т в и ю и в ходе социалистического строительства за пер
вое полугодие Советской власти в Л а т в и и . П е р в ы й экземп
ляр первой части своей книги П. Стучка послал В. И. Ленину. 

8 5 П а р т и й н о - п о л и т и ч е с к а я р а б о т а в К р а с н о й А р м и и ( м а р т 1918— 
1920 г г . ) . Д о к у м е н т ы , М. , 1964, стр . 250. 

8 6 Ь К Р 1918. и п 1919. цайа, 462. 1рр. 
8 7 О ч е р к и истории К о м м у н и с т и ч е с к о й партии Л а т в и и , ч. 1, стр . 526. 



В августе 1919 г. бюро Ц К К П Л постановило принять 
меры к тому, чтобы б о л ь ш е б р о ш ю р и з д а в а л о с ь на л а т г а л ь 
ском д и а л е к т е 8 8 . Всего во второй половине 1919 г. у д а л о с ь из
д а т ь л и ш ь несколько книг и б р о ш ю р : на л а т ы ш с к о м языке — 
2, в том числе резолюции VI с ъ е з д а К П Л (съезд состоялся 
в м а р т е 1919 г . ) , на русском — 3 и на л а т г а л ь с к о м диа 
л е к т е — З 8 9 . 

Во второй половине 1919 г. о р г а н и з а ц и о н н а я и политичес
к а я работа Коммунистической партии Л а т в и и в Л а т г а л и и 
была н а п р а в л е н а к одной цели — м о б и л и з о в а т ь силы комму
нистов и всех т р у д я щ и х с я Советской Л а т в и и на з а щ и т у за 
воеваний пролетарской революции и социалистическое стро
ительство. 

8 8 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 3 1 , оп. 1, д . 3 , л . 70. 
8 9 Ь К Р 1918. ип 1919. §ас!а, 462 . 1рр. 



В. Р а е в с к и й , А . Ф а в о р с к и й 

УЧАСТИЕ 

Л А Т Ы Ш С К И Х СТРЕЛКОВ 

В Р А З Г Р О М Е 

БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК 

ВРАНГЕЛЯ 

В 1920 г. 

Выполняя высший долг пролетар
ского интернационализма , л а т ы ш с к и е красные стрелки, сра
ж а я с ь на ф р о н т а х г р а ж д а н с к о й войны, вписали немало за 
мечательных с т р а н и ц в героическую историю борьбы молодой 
Советской республики с интервентами и белогвардейцами . От 
берегов Н е в ы до знойных песков Средней Азии, от П о в о л ж ь я 
до Черного моря в суровых боях с врагами Советской власти 
славные сыны Л а т в и и показали прекрасный о б р а з е ц предан
ности д е л у социалистической революции. Н а их Родине , в 
Латвии , Советская власть была з а д у ш е н а объединенными 
силами иностранных империалистов и л а т ы ш с к о й б у р ж у а з и и . 
И революционные л а т ы ш с к и е стрелки хорошо понимали, что 
д а л ь н е й ш а я судьба их Родины, ее освобождение от ига импе
риализма с а м ы м тесным образом связаны с защитой социа
лизма в Советской России. Поэтому борьба революционных 
латышских стрелков с полчищами Колчака , Д е н и к и н а , Юде
нича, В р а н г е л я и их иноземных империалистических хозяев 
была одновременно борьбой за конечное т о р ж е с т в о Советской 
власти в Л а т в и и . 



Одной из т аких славных страниц истории и ярким образ 
цом пролетарского и н т е р н а ц и о н а л и з м а является участие рево
люционных л а т ы ш с к и х стрелков в р а з г р о м е белогвардейских 
войск В р а н г е л я . 

З а с л у г и л а т ы ш е й о т м е ч е н ы , 
П р о них, как п р а в и л о , пиши: 
Л ю б ы е ф л а н г и о б е с п е ч е н ы , 
К о г д а на ф л а н г а х — л а т ы ш и ! 
Где в бой в с т у п а е т л а т д и в и з и я , 
Т а м б е л ы х д а в я т , к а к м ы ш е й , — 
« Г о т о в ь с я ж , в р а н г е л е в с к а я ф и з и я , 
К у д а р у к р а с н ы х л а т ы ш е й ! » 1 

Так в 1920 г. писал в своем стихотворении « Л а т ы ш с к и е 
красные бойцы» з а м е ч а т е л ь н ы й советский пролетарский поэт 
Д е м ь я н Бедный. 

Р а з г р о м похода Д е н и к и н а на Москву , осуществленный 
Красной Армией, повлек за собой серьезное поражение бело
гвардейцев и интервентов на юге. О д н а к о полностью опас
ность, г р о з и в ш а я молодой Советской республике , еще не была 
л и к в и д и р о в а н а : на з а п а д е к войне с нею готовилась панская 
П о л ь ш а , а с юга ей у г р о ж а л и полчища барона Врангеля , 
окопавшиеся в К р ы м у . 

Крымский п л а ц д а р м был создан б е л о г в а р д е й ц а м и еще в 
д е к а б р е 1919 г. Ч а с т и К р а с н о й Армии , ра з громившие и про
д о л ж а в ш и е преследование деникинцев на этом направлении, 
были измотаны в боях и малочисленны и поэтому не смогли 
с ходу овладеть П е р е к о п с к и м перешейком и ворваться в 
Крым на плечах отступавших белых войск. В К р ы м у корпус 
генерала С л а щ е в а п р и л о ж и л все усилия, чтобы закрепиться 
на своих последних позициях . 

П л а н и р у я весной 1920 г. новое наступление против Совет
ской России , и м п е р и а л и с т ы Антанты, готовя выступление пан
ской П о л ь ш и , серьезное внимание уделили т а к ж е крымскому 
ф л а н г у контрреволюции . К б е р е г а м К р ы м а были направлены 
многочисленные английские , ф р а н ц у з с к и е и американские во
енные транспорты с о р у ж и е м , б о е п р и п а с а м и и с н а р я ж е н и е м . 
Военный флот д е р ж а в Антанты б л о к и р о в а л побережье Чер
ного моря . С К а в к а з с к о г о ф р о н т а морем были переправлены 
в К р ы м остатки р а з г р о м л е н н ы х деникинских войск. На пост 
руководителя ю ж н о й контрреволюции п р а в я щ и е круги Ан
танты выдвинули «черного б а р о н а » — генерала Врангеля . 



Собранные под его командованием войска получили название 
«Русской армии» (в отличие от о с к а н д а л и в ш е й с я «добро
вольческой армии» Д е н и к и н а ) , а сам В р а н г е л ь в апреле 
1920 г. принял от Д е н и к и н а пост г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о воору
женными силами юга России. Опиравшийся на признание и 
поддержку империалистов Антанты, Врангель стал притяга
тельным центром для всей контрреволюции — поздравления 
ему прислали Савинков из П а р и ж а , Семенов из М а н ь ч ж у р и и , 
Петлюра из Галиции и другие враги Советской власти . Бое
вые части врангелевской армии к этому времени только на 
Перекопском перешейке насчитывали более 12 тыс. штыков 
I с абель и р а с п о л а г а л и значительным количеством артилле

рий, танков , б р о н е м а ш и н и самолетов . Всего ж е численность 
-Русской армии» В р а н г е л я , по д а н н ы м самих белогвардейцев , 

достигала 125—150 тыс. человек 2 . 
Врангелевцы под руководством французских и английских 

военных инженеров д л я усиления своих позиций выполнили 
рачительные фортификационные работы, создав на Перекоп

ском перешейке и Чонгарском направлении неприступные, с 
их точки зрения, укрепления . Только на Перекопском пере
шейке врангелевцы построили две основные оборонительные 
'толосы: на Турецком (Перекопском) валу и в районе 
Юшуни. Используя выгодное географическое положение 
Крымского полуострова и возведенные здесь укрепления, 
Врангель рассчитывал превратить Крым в свою неприступ
ную базу , опираясь на которую он надеялся сыграть д а л е к о 
не последнюю роль в новом наступлении Антанты на Совет-

л у ю Россию. 
Белогвардейским войскам В р а н г е л я противостояла совет

ская X I I I армия Юго-Западного фронта (немногим более 
12 тыс. бойцов со 149 орудиями и 646 п у л е м е т а м и 3 ) , в состав 
1 второй входила и Л а т ы ш с к а я с т р е л к о в а я дивизия (командир 

нвизии Ф. К а л н ы н ь , комиссар К. Д о з и т , начштаба 
К. Ш в е д е ) . 

С р а ж а я с ь на ф р о н т а х г р а ж д а н с к о й войны и с иностран
ной интервенцией, Л а т ы ш с к а я стрелковая дивизия про
шла славный боевой путь. С о з д а н н а я на основе Армии Соци
алистической Советской Республики Л а т в и и , дивизия в оже
сточенных боях с интервентами и б е л о г в а р д е й ц а м и покрыла 

2 Б е л о е д е л о , г. 6. Б е р л и н , стр . 9 1 . 
3 И. С. Короткое. Р а з г р о м В р а н г е л я . М., 1955, стр. 31 . 



себя неувядаемой боевой с л а в о й . П о д Д а у г а в п и л с о м и Пско
вом, Могилевом и Б о б р у й с к о м , О р л о м и К р о м а м и , Харьковом 
и Б е л г о р о д о м — всюду, где с р а ж а л и с ь революционные ла
тышские стрелки, они я в л я л и пример смелости и отваги, вы
д е р ж к и и преданности делу социалистической революции. З а 
доблесть и героизм, п р о я в л е н н ы е в боях с деникинцами , Л а 
т ы ш с к а я с т р е л к о в а я дивизия была н а г р а ж д е н а Почетным бо
евым революционным К р а с н ы м З н а м е н е м . В д е к а б р е 1919 г. 
Л а т ы ш с к а я д и в и з и я , и з н у р е н н а я беспрерывными боями и по
несшая значительные потери, была выведена в армейский 
резерв. Но отдых п р о д о л ж а л с я недолго : в январе 1920 г. 
полки дивизии были брошены на борьбу с б а н д а м и Махно . 

В апреле 1920 г. Л а т ы ш с к а я стрелковая дивизия была пе
редана в состав X I I I армии и получила приказ выйти на бо
евые позиции П е р е к о п с к о г о у ч а с т к а Ю г о - З а п а д н о г о фронта . 
Так н а ч а л с я новый, з а к л ю ч и т е л ь н ы й этап истории революци
онных л а т ы ш с к и х стрелков — их участие в р а з г р о м е бело
гвардейских войск В р а н г е л я , борьба за окончательный раз
гром контрреволюции на юге Советской России . 

П е р в ы е попытки п р о р в а т ь с я в К р ы м через укрепления 
белых и покончить с В р а н г е л е м были предприняты Красной 
Армией в самом н а ч а л е 1920 г. В я н в а р е в наступление на 
Перекопском перешейке п о д н я л а с ь 46-я стрелковая дивизия, 
в ф е в р а л е — 8-я к а в а л е р и й с к а я дивизия червонного казаче
ства, а в марте — п е р е б р о ш е н н а я из-под Таганрога Эстонская 
стрелковая д и в и з и я . Но силы н а с т у п а в ш и х были недоста
точны, их действия р а з р о з н е н н ы , и поэтому их атаки реши
тельного перелома не принесли. П о с л е первых успехов силы 
наступавших и с с я к а л и , и врангелевцы, подтянув свежие ре
зервы, о т б р а с ы в а л и к р а с н ы е части на исходные позиции. 

П о т р е б о в а л о с ь в м е ш а т е л ь с т в о В . И. Л е н и н а . В записке 
заместителю п р е д с е д а т е л я Реввоенсовета Республики 
Э. М. С к л я н с к о м у , д а т и р о в а н н о й 15 м а р т а 1920 г., В. И. Ле
нин подчеркивал : 

« Н у ж н о постановление Р В С : 
обратить сугубое в н и м а н и е на явно допущенную 
о ш и б к у с К р ы м о м ( в о в р е м я не двинули достаточных 
с и л ) ; — все усилия на исправление о ш и б к и . . . 
Р я д точнейших и энергичнейших постановлений РВС 
об этом необходим немедленно»4. 



В ы п о л н я я у к а з а н и е В. И. Л е н и н а , а т а к ж е учитывая воз
росшую опасность нападения панской П о л ь ш и на Советскую 
Россию, советское к о м а н д о в а н и е Ю г о - З а п а д н о г о фронта в на
чале апреля 1920 г. приняло новое решение осуществить про
рыв в К р ы м и л и к в и д и р о в а т ь «Русскую армию» Врангеля . 
Войска XI I I армии б ы л и разделены на две группы — Пере
копскую и С и в а ш с к у ю — и сосредоточены на двух направле
ниях — Перекопском и Чонгарском. Л а т ы ш с к а я стрелковая 
дивизия вошла в Перекопскую группу; к о м а н д и р дивизии 
Ф. К а л н ы н ь был назначен к о м а н д у ю щ и м этой группой войск. 

О д н а к о обстановка д л я наступления Красной Армии все 
еще о с т а в а л а с ь неблагоприятной , и прежде всего — из-за 
^ д о с т а т к а сил. Если в период боев против полчищ Деникина 
л од Орлом и К р о м а м и в Л а т ы ш с к о й стрелковой дивизии на
считывалось около 10 тыс. бойцов, то к а п р е л ю 1920 г. в 
строю оставалось не более 3 тыс. З а истекшие месяцы диви
зия понесла большие потери в боях, к тому ж е еще на нее 
обрушилась эпидемия тифа . П р и б ы в ш е е численно незначи
тельное пополнение боевого опыта не имело. Всего в Пере
копской группе войск, вместе с приданными ей частями, на
считывалось немногим более 8 тыс. строевых бойцов; группа 
состояла из 18 стрелковых и 8 кавалерийских полков 5 . 

В ночь с 9 на 10 а п р е л я полки Л а т ы ш с к о й стрелковой ди
визии з а н я л и исходные позиции на участке Перекопский за
лив — П р е о б р а ж е н к а — Перво-Константиновка . Наступле
ние началось 13 апреля , когда л а т ы ш с к и е стрелки двинулись 
на штурм Турецкого (Перекопского) в а л а . Этот одиннадца
тикилометровый вал высотой до 10 м, с многочисленными 
пулеметными точками и б л и н д а ж а м и , с прекрасно оборудо
ванными артиллерийскими позициями я в л я л с я основой укреп
ленного района белых на Перекопском перешейке и серьез
ным препятствием на пути в Крым. 

В н а ч а л е операции а т а к у ю щ и е добились успеха. 1-й и 3-й 
латышские полки на своих у ч а с т к а х овладели Турецким ва
лом, а 8-й полк з а н я л г. Перекоп и вплотную подошел к 
валу. В боях за Турецкий вал и г. Перекоп целый ряд бойцов 
и командиров Л а т ы ш с к о й стрелковой дивизии проявил без
заветную храбрость и героизм. Орденом Красного Знамени 
был н а г р а ж д е н к о м а н д и р 2-го батальона 8-го латышского 
полка А. Лепин , который неоднократно водил в штыковую 



атаку своих бойцов, у в л е к а я их личным мужеством и приме
р о м 6 . О д н а к о белые , бросив в бой значительные резервы, а 
т а к ж е к а в а л е р и ю и б р о н е м а ш и н ы , сумели вернуть утраченные 
позиции. 

Причины неудачи советских войск коренились в планиро
вании операции: д л я атаки Турецкого в а л а были выделены 
всего 4 полка численностью не более 1400 бойцов, резервы 
были слишком о т о р в а н ы от переднего к р а я — их разделяли 
10—12 км. Н е с м о т р я на героизм стрелков , л а т ы ш с к и е части, 
не подкрепленные в о в р е м я резервами , понесли большие по
тери. В 1-м л а т ы ш с к о м полку в ы б ы л из строя почти весь ко
мандный состав, под артиллерийским огнем погибли коман
дир и комиссар полка . К концу дня в 1-м и 3-м полках оста
лось по 20—30 б о й ц о в 7 . 

На следующий день , 14 а п р е л я , снова был предпринят 
штурм, но ошибки п л а н и р о в а н и я устранены не были. Атакую
щие части были встречены сильным артиллерийским огнем. 
К а к и накануне , в р а н г е л е в ц ы бросили в бой к а в а л е р и ю , ко
торую на этот раз п о д д е р ж а л и танки и авиация . Ожесточен
ные бои п р о д о л ж а л и с ь весь день , но о в л а д е т ь валом так и не 
удалось . 

После однодневной передышки 16 апреля советские войска 
возобновили штурм, но опять безуспешно. После этой попытки 
активные действия К р а с н о й А р м и и на Перекопском участке 
были приостановлены. Все три бригады Л а т ы ш с к о й дивизии 
поочередно д е р ж а л и оборону по линии фронта , готовясь отра
зить в о з м о ж н о е к о н т р н а с т у п л е н и е белых. Всю вторую поло
вину апреля л а т ы ш с к и е части у к р е п л я л и свои позиции: соору
ж а л и с ь первая линия окопов полного профиля и полоса прово
лочных з а г р а ж д е н и й . В первых числах м а я фортификационные 
работы были закончены. В р а н г л е в ц ы в этот период дер
ж а л и с ь пассивно, у к р е п л я я в а л и ограничиваясь ежедневном 
воздушной р а з в е д к о й . 

З а т и ш ь е на этом участке ф р о н т а п р о д о л ж а л о с ь весь май. 
Но это было предгрозовое з а т и ш ь е . К этому времени общее 
положение на ф р о н т а х г р а ж д а н с к о й войны изменилось. Ор
ганизованное и м п е р и а л и с т а м и Антанты вторжение войск 
панской П о л ь ш и н а ч а л о с ь в конце апреля 1920 г., однако 

6 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 4 5 , оп . 2, д . 36, лл . 146—147. 
7 Т а м ж е , оп. 3, д . 87, л . 79. 



после первых достигнутых ими успехов оно было остановлено 
Красной Армией. В конце м а я — н а ч а л е июня советские вой
ска на Ю г о - З а п а д н о м фронте развернули большое контрна
ступление против панской Польши . Именно в этот момент пе
решел к активным действиям Врангель . Врангелевцы учи
тывали, что их численный перевес над войсками противосто
явшей им XII I армии увеличился еще больше. (В период 
польского наступления с Перекопского фронта б ы л а снята 8-я 
к а в а л е р и й с к а я дивизия червонного казачества . П р а в д а , XII I 
армия получила в пополнение 52-ю стрелковую дивизию, но 
ее состав был неполным и в значительной части недоста
точно обученным.) К началу июньского наступления Врангеля 
в XII I армии в целом насчитывалось около 17 тыс. бойцов; 
в ее р а с п о р я ж е н и и было 158 орудий, 579 пулеметов , 16 бро
немашин, 8 бронепоездов и 8 самолетов . П е р е к о п с к а я группа, 
дислоцированная на главном направлении у д а р а белых, рас
полагала силой в 9300 штыков и 800 сабель , из которых 
2800 ш т ы к о в и 400 с а б е л ь приходились на Л а т ы ш с к у ю диви
зию 8 . В р а н г е л е в ц ы ж е бросили в бой более 27 тыс. штыков, 
4,5 тыс. сабель , 108 орудий, 630 пулеметов, 24 бронемашины, 
12 танков , 4 бронепоезда и 24 с а м о л е т а 9 . Превосходство бе
лых, особенно в ж и в о й силе, было значительным. П л а н Вран
геля з а к л ю ч а л с я в том, чтобы, р а з б и в стоявшую перед ним 
уже ослабленную X I I I армию, обрушить массированный удар 
в тыл советским войскам, наступавшим на белополяков . На
ступление врангелевцев планировалось как на Перекопском, 
так и на Ч о н г а р с к о м направлениях , с моря его должен 
был п о д д е р ж а т ь десантом корпус генерала С л а щ е в а . С 
успехом этого наступления интервенты и белогвардейцы свя
зывали д а л е к о и д у щ и е н а д е ж д ы . 

Ранним утром 7 июня врангелевцы начали свое наступле
ние. Особенно сильный удар артиллерии , к а в а л е р и и , танков и 
пехоты обрушился на 3-ю стрелковую дивизию, части которой, 
не в ы д е р ж а в натиска , начали отходить. После этого вражес 
кие танки ударили в место стыка 1-й и 2-й б р и г а д Л а т ы ш с к о й 
дивизии. Л а т ы ш с к и е стрелки, несмотря на численное превос
ходство белых, с р а ж а л и с ь с в е л и ч а й ш и м упорством, проявляя 
исключительную стойкость и мужество . Героизм латышских 
частей были в ы н у ж д е н ы признать д а ж е враги. «Танки и бро-

8 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф . 45, оп . 3, д . 87, л л . 89—90. 
э И. С. Короткое. Р а з г р о м В р а н г е л я , стр . 31 . 



невики, — писал Врангель в своих мемуарах, — двигались 
впереди наших частей, уничтожая проволочные заграждения. 
Красные оказывали отчаянное сопротивление. Особенно 
упорно дрались латышские части. Красные артиллеристы, 
установив орудия м е ж д у домами в деревнях Преображенка 
и Перво-Константиновка, в упор расстреливали танки. Не
сколько танков было разбито» 1 0 . 

Ценой больших потерь врангелевцам удалось потеснить 
советские части и пробить брешь между Латышской и сосед
ней с нею 3-й стрелковой дивизией. Значительные потери в 
этих боях понесла и Латышская дивизия — более 1100 чело
век было убито, ранено и пропало без вести. Смертью храб
рых в боях с белогвардейцами пали командир 9-го стрелко
вого полка Я- Рундал и командир батальона А. Шенин 1 1 . 

Десятки бойцов и командиров Латышской дивизии отличи
лись в эти дни в жестоких боях с превосходящими силами 
противника. Командир 1-го батальона 4-го стрелкового полка 
А. Линде несколько раз поднимал своих бойцов в контратаки 
против белой конницы; за проявленное мужество в бою под 
Преображенкой 7 июня 1920 г. он был награжден орденом 
Красного Знамени. Такой ж е высокой награды был удостоен 
рядовой красноармеец команды разведчиков 8-го стрелкового 
полка Р. Чекстер, который 9 июня 1920 г. после отхода со
ветских частей от дер . Чаплинка добровольно вызвался вер
нуться, чтобы взорвать оставленный там артиллерийский 
склад. Вместе с несколькими смельчаками он пробрался в 
у ж е занятую противником деревню и выполнил задание; не
смотря на ранение, он д о конца операции оставался в строю 1 2 . 

Однако в целом положение советских войск на врангелев-
ском участке Юго-Западного фронта п р о д о л ж а л о оставаться 
довольно напряженным. Врангелевские войска, наступавшие 
из Крыма, представляли реальную угрозу для Донецкого 
угольного бассейна и металлургических районов юга. П о д 
у д а р были поставлены тылы Красной Армии, сражавшейся 
с панской Польшей. 12 июня 1920 г. части XIII армии были 
вынуждены оставить Каховку и отойти на правый берег 
Днепра. 

На этом рубеже наступление Врангеля было остановлено, 
и советские войска начали готовиться к контрудару. Коман-

1 0 Белое дело , т. 6, стр. 94. 
1 1 Партархив Ц К К П Л , ф. 45, оп. 3, д . 87, л. 91 . 
1 2 Там же , оп. 2, д . 36, лл. 146—147. 



дование XII I армии р а з р а б о т а л о план, которым предусмат
ривалось одновременное наступление двумя группами: лево
бережной — из района Янчекрак на Мелитополь , правобе
режной — из района Б е р и с л а в а на Перекоп. В состав право
бережной группы входили Л а т ы ш с к а я и 52-я стрелковые 
дивизии. 

Л е в о б е р е ж н а я группа войск начала наступление против 
белых 28 июня 1920 г., а л а т ы ш с к и е стрелки и бойцы 52-й 
дивизии ф о р с и р о в а л и Д н е п р и з а в я з а л и бои в районе Б р и т а н 
и Корсунского монастыря в ночь с 30 июня на 1 июля. Од
нако л е в о б е р е ж н а я группа, не р а с п о л а г а в ш а я достаточным 
количеством сил, не смогла добиться успеха в боях под Ме
литополем, что, в свою очередь, поставило в т я ж е л о е поло
жение советские части , с р а ж а в ш и е с я на п л а ц д а р м е м е ж д у 
Британами и Каховкой . Ц е л у ю неделю л а т ы ш с к и е стрелки 
вместе с бойцами 52-й дивизии в чрезвычайно трудных усло
виях, на открытой песчаной местности, на которой невоз
можно было укрыться ни от огня противника, ни от палящего 
солнца, с т р а д а я от перебоев в подвозе воды и продоволь
ствия, с д е р ж и в а л и натиск врангелевцев . 7 июля , когда стало 
ясно, что недостаток сил не позволит добиться перелома в 
ходе боев против белых в Северной Таврии, части Л а т ы ш 
ской и 52-й стрелковых дивизий снова были отведены за 
Днепр 1 3 . 

Новую попытку нанести п о р а ж е н и е войскам Врангеля в 
Северной Таврии X I I I армия п р е д п р и н я л а в августе 1920 г. 

В районе Б е р и с л а в а были дислоцированы Л а т ы ш с к а я , 
15-я и 52-я стрелковые дивизии. Л а т ы ш с к а я дивизия к этому 
времени получила пополнение, после чего ее численность до
стигла 5 тыс. бойцов; из-за понесенных ранее значительных 
потерь в боевых п о д р а з д е л е н и я х дивизии л а т ы ш е й осталось 
менее 5 0 % , но новые бойцы, влившиеся в состав дивизии, 
быстро восприняли славные революционные традиции крас
ных латышских стрелков . Сменилось и командование диви
зии: ее командиром был назначен К- Стуцка (ранее командо
вавший 3-й бригадой дивизии) , а комиссаром — Р . Апин. 
Сосредоточенные в районе Б е р и с л а в а дивизии (на другой 
день после н а ч а л а операции к ним присоединилась прослав
ленная сибирская 51-я стрелковая дивизия под командова 
нием В. Б л ю х е р а ) составили у д а р н у ю группировку, в з а д а ч у 

1 3 «Военный вестник» , 1922, 8, стр. 3 5 — 3 8 . 



которой входило, ра з громив противостоявший ей корпус ге
нерала С л а щ е в а , глубоким ф л а н г о в ы м охватом выйти к Пе
рекопу. В результате этого м а н е в р а , а т а к ж е с помощью сил, 
действовавших на л е в о б е р е ж ь е Д н е п р а , советское командо
вание рассчитывало о к р у ж и т ь и л и к в и д и р о в а т ь основные 
силы белых в Северной Т а в р и и , не д а в им уйти в К р ы м . 
Впервые за все время операций против врангелевцев совет
ские войска р а с п о л а г а л и небольшим перевесом в пехоте, но 
зато врангелевцы имели г р о м а д н о е превосходство в кавале
рии (7 тыс. сабель белых против 600 сабель к р а с н ы х ) 1 4 , ' а ведь 
в боях того времени главной у д а р н о й силой была именно кон
ница. 

В ночь с 6 на 7 августа 1920 г. войска советской ударной 
группы начали форсирование Д н е п р а . В своих воспоминаниях 
об этой переправе к о м а н д и р 6-го латышского полка Я- Брив-
калн писал, что а т а к а б ы л а н а з н а ч е н а на 3 часа утра 7 ав
густа. К этому времени бойцы первого эшелона в полной го
товности собрались на пристани Б е р и с л а в а и разместились 
по понтонам. Ночь б ы л а т е м н а я , над широкой рекой рассти
л а л с я туман. Ровно в 3 часа несколько лодок с разведчиками 
отправились вперед . Н е успели они добраться до середины 
реки, как вдруг з а в я з а л а с ь с и л ь н а я пулеметная перестрелка , 
а артиллерия белых о б р у ш и л а огонь на п р а в ы й берег 
Д н е п р а . К счастью, с н а р я д ы п а д а л и несколько ниже Бери-
славской пристани. К р а с н о а р м е й ц ы т о ж е открыли пулемет
ный огонь, з а р а б о т а л а и советская а р т и л л е р и я . О к а з а л о с ь , 
что белые в эту ночь решили совершить в ы л а з к у в Б е р и с л а в . 
В темноте они спустили 15 понтонов и н а п р а в и л и с ь к правому 
берегу. Н о на середине реки белых десантников встретили 
советские разведчики и открыли по ним яростный ружейно-
пулеметный огонь, а з а г о в о р и в ш а я артиллерия огневым 
валом о т р е з а л а их от берега . Э т а огневая встреча о к а з а л а с ь 
для белых настолько н е о ж и д а н н о й , что они сразу ж е отхлы
нули н а з а д и в панике пустились наутек по п л а в н я м . Берего
вые заставы белогвардейцев т о ж е поддались панике , — со
ветские разведчики в о с п о л ь з о в а л и с ь этим и быстро высади
лись на левом берегу Д н е п р а . В короткой схватке они 
захватили в р а ж е с к и е пулеметы и пленных. Огонь противника 
заметно ослабел . 

А в это. время с интервалом в 400—600 ш а г о в в стройном 

14 И. С. Короткое. Р а з г р о м В р а н г е л я , с т р . 115. 



порядке двигались по реке основные силы ударной группы — 
эшелоны понтонов. Бойцы еще соблюдали необходимые пре
досторожности , старались не шуметь . К о м а н д и р ы властно пре
секали слишком громкие разговоры. И вот взвилась зеленая 
ракета — условный знак, в о з в е щ а в ш и й , что разведчики за
няли берег. Д в и ж е н и е понтонов ускорилось , рота за ротой 
в ы с а ж и в а л и с ь на неприятельский берег и расходились по за
данным н а п р а в л е н и я м . В операцию включились саперы — и 
через три часа первый понтонный мост через Д н е п р был на
веден; по нему пошли кавалерия и а р т и л л е р и я 1 5 . 

З а успешное форсирование Д н е п р а ряд бойцов и коман
диров Л а т ы ш с к о й дивизии был удостоен высоких революци
онных н а г р а д . Орденом Красного З н а м е н и был н а г р а ж д е н 
командир 3-го латышского полка Я- Адамсон — его полк в 
ночь с 6 на 7 августа 1920 г. с тремительным броском овладев 
переправой, р а з в и в а я наступление, з анял дер . М. К а х о в к у и 
з а х в а т и л при этом 10 пленных, более 100 артиллерийских сна
рядов и другие т р о ф е и 1 6 . 

П е р е п р а в и в ш и с ь через Днепр , л а т ы ш с к и е стрелки двину
лись вперед . Развернулись ожесточенные бои. Наступление 
ударной группы советских войск развивалось успешно. Ло
мая сопротивление белых, Л а т ы ш с к а я дивизия в центре, 
15-я и 52-я дивизии на ф л а н г а х упорно продвигались на юг. 
Полки Л а т ы ш с к о й дивизии з а н я л и Б о л ь ш у ю и М а л у ю Ка
ховки; к 11 августа красные части , оттеснив корпус генерала 
С л а щ е в а , вышли на линию Б. Копани — Б . М а я ч к а — Л ю б и 
мовка — Б е л о ц е р к о в к а и овладели этими пунктами. Б о л ь ш у ю 
помощь наступавшим советским войскам о к а з ы в а л а авиаци
онная разведка . Хотя Красная Армия р а с п о л а г а л а в то время 
очень небольшим количеством самолетов и к тому ж е весьма 
устарелых конструкций, красные летчики в о з м е щ а л и эти не
достатки личной отвагой и выдержкой . Военные летчики 
13-го а в и а о т р я д а Ю. Крекис и Н. Золотов обнаружили 
в тылу в р а г а большую колонну кавалерии , артилле
рии и обозов, растянувшуюся на 15 км и н а п р а в л я в ш у ю с я 
к фронту. ' Советское командование , получив эти данные, су
мело в о в р е м я подтянуть ударные части и а т а к о в а т ь подходив
шие резервы белых. Оба летчика з а бдительность и смелость, 

1 5 С м . С б о р н и к воспоминаний к четвертой г о д о в щ и н е Р К К А . М., 1922, 
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проявленные во время этой воздушной разведки , были на
г р а ж д е н ы орденами К р а с н о г о З н а м е н и 1 7 . 

О п а с а я с ь д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я успеха советских войск, 
врангелевцы перебросили против наступавшей на них ударной 
группы значительные к а в а л е р и й с к и е силы — конный корпус 
генерала У л а г а я и к у б а н с к и х б е л о к а з а к о в — общей числен
ностью до 4,5 тыс. сабель . Это еще более изменило соотно
шение сил в пользу белых, которые не з а м е д л и л и воспользо
ваться преимуществом и п р е д п р и н я л и р я д яростных контр
у д а р о в . Особую ненависть у озверевших белогвардейцев вы
з ы в а л и стойко с р а ж а в ш и е с я л а т ы ш с к и е стрелки. 12 августа 
белым удалось о к р у ж и т ь 4-й л а т ы ш с к и й стрелковый полк. 
П о л к стойко о т б и в а л с я , о д н а к о под губительным артиллерий
ским огнем и ш а ш к а м и в р а н г е л е в ц е в его ряды быстро таяли . 
О с т а т к и полка — о к о л о 120 человек — были взяты в плен. 
Б е л о г в а р д е й ц ы произвели «сортировку» пленных, т. е. отде
лили л а т ы ш е й от д р у г и х бойцов; р а с п р а в и в ш и с ь на месте с 
к о м а н д и р а м и и п о л и т р а б о т н и к а м и , часть пленных они отпра
вили в тыл , а л а т ы ш е й согнали в большую к о ш а р у и расстре
л я л и из пулеметов . В ж и в ы х остались т о л ь к о д в а л а т ы ш а , ко
торые чудом у ц е л е л и и были извлечены из-под груды тру
п о в 1 8 . 

Под натиском в р а н г е л е в с к и х к а в а л е р и й с к и х масс совет
ские части стали отходить к К а х о в к е . В этих условиях 
советское к о м а н д о в а н и е было в ы н у ж д е н о временно отка
заться от расчета на выход к Перекопу и окружение войск 
В р а н г е л я в Северной Т а в р и и . П е р е д советскими войсками, 
п е р е п р а в и в ш и м и с я на левый берег Д н е п р а , была поставлена 
з а д а ч а — з а к р е п и т ь с я на К а х о в с к о м п л а ц д а р м е и во что бы 
то ни стало у д е р ж а т ь его. Б о и з а Каховский п л а ц д а р м стали 
легендарной повестью г р а ж д а н с к о й войны, прекрасным сим
волом стойкости и г ероизма К р а с н о й Армии. У д е р ж и в а я Ка
ховский п л а ц д а р м , советские войска я в л я л и с ь серьезной пре
градой попыткам В р а н г е л я р а с ш и р и т ь военные действия и 
вынести их за пределы Северной Таврии ; кроме того, этот 
п л а ц д а р м был удобным т р а м п л и н о м д л я предстоявших реши
тельных операций К р а с н о й А р м и и , н а п р а в л е н н ы х на оконча
тельный р а з г р о м врангелевской контрреволюции па юге Со
ветской России. 

1 7 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф . 46, о п . 2, д . 36, л . 143. 
1 8 Там ж е , ф. 4 5 , оп. 3, д . 87, л . 118. 



Каховский п л а ц д а р м , ставший могилой врангелевских на
д е ж д на успешное наступление контрреволюции, был 
расположен на левом берегу Д н е п р а и своими ф л а н г а м и и 
тылом опирался на эту реку. П л о щ а д ь его с о с т а в л я л а немно
гим более 200 кв. км. Основная полоса обороны проходила по 
линии населенных пунктов Екатериновка , Софиевка , Л ю б и 
мовка и хутора Сухина и состояла из 2—3 линий окопов с 
проволочными з а г р а ж д е н и я м и перед ними. П л а ц д а р м был 
оборудован артиллерийскими позициями й пулеметными гнез
дами . Внешняя линия обороны растянулась на 40 км, глу
бина п л а ц д а р м а до Каховки с о с т а в л я л а около 12 км; в тылу 
имелись 4 п е р е п р а в ы через Д н е п р — понтонные мосты и па
ромы. З а умелое сооружение укреплений и инженерное обо
рудование Каховского п л а ц д а р м а в числе других отличив
шихся саперов XI I I армии орденом Красного З н а м е н и был 
н а г р а ж д е н дивизионный инженер Л а т ы ш с к о й стрелковой ди
визии М. Корин. 

П я т ь дней у л а г а е в с к а я конница яростно, но тщетно штур
м о в а л а Каховский п л а ц д а р м , стремясь во что бы то ни стало 
сбросить красные дивизии в Д н е п р . 20 августа советские 
части перешли в контрнаступление . Бои достигли наивысшего 
н а п р я ж е н и я . К а ж д у ю пядь з е м л и л а т ы ш с к и е стрелки и их 
боевые товарищи отвоевывали дорогой ценой. Б е л о ц е р к о в к а , 
С к а д о в к а , Александровка , М а с л о в к а и д р у г и е населенные 
пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Из - за 
недостатка к а в а л е р и и советские бойцы были в ы н у ж д е н ы про
двигаться вперед исключительно лобовыми у д а р а м и , что было 
сопряжено с большими ж е р т в а м и . 29 августа 1920 г. погиб в 
бою герой г р а ж д а н с к о й войны, командир 2-го латышского 
полка О. Л а ц и с , был т я ж е л о ранен командир 2-й латышской 
бригады Ф. Л а б р е н ц и с . 

К 30 августа советские войска , наступавшие с Каховского 
п л а ц д а р м а , с т я ж е л ы м и боями вышли на линию Ч а л б а с ы — 
Магдалшговка — А с к а н и я - Н о в а . 

Бои на К а х о в с к о м п л а ц д а р м е явили многочисленные при
меры отваги и героизма командиров и бойцов к а к Л а т ы ш с к о й 
стрелковой дивизии, так и ее боевых соседей. Весьма показа
тельны в этом отношении действия 3-й б р и г а д ы Л а т ы ш с к о й 
дивизии во главе с ее к о м а н д и р о м Я- Б у л а н о м . 20 августа 
бригаде было п р и к а з а н о нанести удар по войскам врангелев
цев в районе дер . Ч е р н я н к а , где белые сосредоточили значи
тельные силы, рассчитывая обойти советские части с флангов 



и поставить под угрозу б е р и с л а в с к у ю переправу через Днепр . 
С л о ж н о с т ь з а д а ч и з а к л ю ч а л а с ь в том, что располагавшего 
численным перевесом противника надо было искусным манев
ром вытеснить из Ч е р н я н к и и Б. Маячки . Б р и г а д а во главе 
с Я- . Б у л а н о м п е р е ш л а в наступление . Врангелевцы ожесто
ченно сопротивлялись , переходя в контратаки и пытаясь осу
ществить прорыв в месте стыка 2-й и 3-й л а т ы ш с к и х бригад, 
чтобы з а т е м обойти 2-ю бригаду , а 3-ю п р и ж а т ь к Днепру 
в районе Б р и т а н . Я . Б у л а н своевременно р а з г а д а л замысел 
белых и, сосредоточив силы д л я массированной атаки, нанес 
стремительный у д а р по ф л а н г у противника . Сопротивление 
белых было сломлено , они понесли большие потери и поспе
шно откатились , оставив Ч е р н я н к у и Б . М а я ч к у . Эти в а ж н ы е 
опорные пункты з а х в а т и л и л а т ы ш с к и е стрелки, и опасность, 
у г р о ж а в ш а я б е р и с л а в с к о й переправе , была ликвидирована . 
З а умелое руководство бригадой и проявленную при этом 
личную отвагу Я- Б у л а н был н а г р а ж д е н орденом Красного 
З н а м е н и 1 9 . 

В 3-й л а т ы ш с к о й бригаде во в р е м я боев за дер . Б . М а я ч к у 
отличились бойцы 2-го легкого артдивизиона Пога , Риек-
стынь, Узтуп, Кион и Вейсберг , совершившие во главе с ко
мандиром К- З а у л о м и военкомом В. С а м и с о в ы м дерзкий 
рейд в тыл врага . Н е с м о т р я на то, что вначале цепи стрелков 
з а л е г л и в 4 в е р с т а х от Б . М а я ч к и , маленький отряд смело 
н а п р а в и л с я к деревне , обойдя ее с северо-западной стороны. 
Н а улицах солдат противника не было видно, л и ш ь где-то 
слева с л ы ш а л а с ь п у л е м е т н а я стрельба да у х а л а артиллерия . 
Местные ж и т е л и сообщили б о й ц а м , что в деревне находится 
большой отряд б е л о г в а р д е й ц е в — около 250 человек с двумя 
а р т б а т а р е я м и , которые о б с т р е л и в а л и к р а с н ы е пехотные цепи, 
н а с т у п а в ш и е на д е р е в н ю . Кучка х р а б р е ц о в решила ударить 
в тыл в р а н г е л е в ц а м . О с т о р о ж н о п р о б р а в ш и с ь к центру де
ревни, о т р я д к р а с н о а р м е й ц е в внезапно а т а к о в а л б а т а р е ю про
тивника , з а х в а т и л о р у д и е с б о е з а п а с о м и в з я л в плен артпри-
слугу. Врангелевцы, опомнившись , открыли по смельчакам 
ураганный огонь, но те в ы ш л и из боя без потерь и вернулись 
в свою часть с т р о ф е я м и . З а эту смелую в ы л а з к у командир 
К- З а у л был н а г р а ж д е н орденом К р а с н о г о З н а м е н и 2 0 . 

В н а ч а л е сентября в р а н г е л е в ц ы , стремясь любой ценой ли-

1 9 П а р т а р х и в Ц К К П Л , ф. 45, оп . 2, д . 36, стр . 130—131. 
2 0 « У к р а ш с ь к и й 1 С Т о р и ч н и й ж у р н а л » , 1960, 3 , стр . 122. 



квидировать Каховский п л а ц д а р м советских войск, предпри
няли р я д новых контратак . В бой была брошена отборная 
корниловская д и в и з и я , п о д д е р ж а н н а я артиллерией и т а н 
ками. По п о к а з а н и я м пленных, захваченных л а т ы ш с к и м и 
стрелками, на Каховском направлении белые сосредоточили 
огромную по тем временам силу — до 25 танков . Н о натиск 
белогвардейцев был отбит, они понесли большие потери, и 
Каховский п л а ц д а р м остался несокрушимым. Потеряв на
д е ж д у сломить сопротивление защитников п л а ц д а р м а , В р а н 
гель приступил к перегруппировке своих сил, рассчитывая 
добиться успеха на других направлениях . К этому времени 
стало ясно, что п о р а ж е н и е белых десантов на Д о н у и Кубани 
неминуемо. Ц е н т р тяжести боев снова переместился на У к р а 
ину, и Врангель решил предпринять новую попытку объеди
нить крымский и польский фронты контрреволюции. 

Во второй половине сентября и первой половине октября 
1920 г. войска В р а н г е л я нанесли у д а р по XI I I армии на 
Александровском ( З а п о р о ж с к о м ) направлении . З а х в а т и в 
станции Водноваху и Синельниково, врангелевцы вышли к 
Д н е п р у и переправились на его правый берег в районе Нико
поля. Одновременно белогвардейские войска развернули на
ступление на Д о н б а с с . 

В этих условиях по у к а з а н и ю Ц К Р К П (б) постановлением 
Реввоенсовета Р е с п у б л и к и от 21 сентября 1920 г. был создан 
самостоятельный Ю ж н ы й фронт, главной з а д а ч е й которого 
стал окончательный разгром В р а н г е л я и л и к в и д а ц и я сил 
контрреволюции на юге Советской России. 27 сентября 1920 г. 
командующим войсками Ю ж н о г о фронта был назначен вер
ный ленинец, один из т а л а н т л и в е й ш и х организаторов и пол
ководцев Красной Армии М. В. Фрунзе . Н а Ю ж н ы й ф р о н т 
были н а п р а в л е н ы тысячи коммунистов , а т а к ж е значительные 
военные силы. Д л я создания перевеса над войсками В р а н 
геля в главной ударной силе того времени — к а в а л е р и и — 
с З а п а д н о г о на Ю ж н ы й фронт б ы л а переброшена прослав 
ленная I Конная а р м и я под к о м а н д о в а н и е м С. М. Буденного , 
а кроме того была значительно усилена с о з д а н н а я еще в июле 
1920 г. II Конная армия под к о м а н д о в а н и е м О. И. Городови-
кова (в сентябре 1920 г. к о м а н д у ю щ и м армией был назначен 
Ф. К. М и р о н о в ) . 

Л а т ы ш с к а я стрелковая дивизия еще в н а ч а л е сентября 
1920 г. была передана в состав VI армии, на которую возлага 
лась з а д а ч а нанести главный у д а р по В р а н г е л ю с Каховского 



п л а ц д а р м а по н а п р а в л е н и ю на Перекоп . Н о в связи с про
рывом в р а н г е л е в ц е в на п р а в о б е р е ж ь е Д н е п р а Л а т ы ш с к а я , 
15-я и 52-я стрелковые д и в и з и и по приказу М. В. Фрунзе 
б ы л и брошены навстречу н а с т у п а в ш и м б е л о г в а р д е й ц а м в 
район Никополь — Апостолово . О д н а к о на этом участке при
нять участие в боях л а т ы ш с к и м с т р е л к а м у ж е не пришлось: 
II К о н н а я армия к этому времени у ж е р а з г р о м и л а прорвав
шихся в р а н г е л е в ц е в и о т б р о с и л а их на левый берег Днепра . 
Л а т ы ш с к а я дивизия в е р н у л а с ь под Каховку и весь октябрь, 
вплоть д о н а ч а л а б о л ь ш о г о наступления советских войск в 
Северной Таврии, п р о д о л ж а л а стойко з а щ и щ а т ь подступы к 
Каховскому п л а ц д а р м у . 

Р е ш и т е л ь н о е с р а ж е н и е , нацеленное на р а з г р о м Врангеля 
в Северной Т а в р и и , войска Ю ж н о г о фронта начали в конце 
о к т я б р я 1920 г. К этому времени соотношение сил стало со
вершенно иным, чем в апреле : советские войска насчитывали 
почти 100 тыс. ш т ы к о в , более 33 тыс. сабель , 527 орудий, 
с в ы ш е 2600 пулеметов ; в р а с п о р я ж е н и и В р а н г е л я в Северной 
Таврии имелось 2 3 тыс . ш т ы к о в , около 12 тыс. сабель , 213 
орудий, около 1700 п у л е м е т о в 2 1 . Т а к и м о б р а з о м , К р асн ая 
А р м и я превосходила силы противника по пехоте почти в 5 
раз , по к а в а л е р и и — почти в 3 р а з а . З н а ч и т е л ь н ы й перевес 
был т а к ж е в а р т и л л е р и и и пулеметах . О д н а к о у себя в тылу 
врангелевцы р а с п о л а г а л и о б о р у д о в а н н ы м и по последнему 
слову военной техники перекопскими оборонительными пози
циями, что, несомненно, несколько у р а в н о в е ш и в а л о шансы 
К р о м е того, у В р а н г е л я было т а к ж е несколько десятков тан
ков, но к р а с н о а р м е й ц ы у ж е научились вести бой с этими бро
нированными м а х и н а м и . Т р е з в о оценивая неблагоприятное 
для него соотношение сил и с т р е м я с ь и з б е ж а т ь полного раз
грома , В р а н г е л ь в последних ч и с л а х октября , еще до совет
ского наступления , н а ч а л о т т я г и в а т ь свои войска к Перекопу, 
рассчитывая у к р ы т ь их за м о щ н ы м и оборонительными соору
жениями . З а д а ч а К р а с н о й А р м и и у с л о ж н и л а с ь — необходимо 
было стремительным броском сорвать врангелевский план 
отвода войск и р а з г р о м и т ь основные силы противника еще в 
Северной Таврии, не д а в им укрыться в Крыму . 

28 о к т я б р я 1920 г. I К о н н а я армия п е р е п р а в и л а с ь через 
Д н е п р в районе К а х о в с к о г о п л а ц д а р м а , зорко охранявшегося 
л а т ы ш с к и м и с т р е л к а м и , и д в и н у л а с ь в стремительное насту-



пление. Вслед за нею пошли вперед части Л а т ы ш с к о й , 51-й 
сибирской и других дивизий VI армии. Перед ними была по
ставлена з а д а ч а — ударом на Перекоп перерезать путь вра
жеским войскам, отступавшим на Мелитопольском направле
нии к югу под натиском II Конной, IV и XI I I армий. Вранге
левцы, не считаясь с потерями, рвались в Крым, под прикры
тие Турецкого в а л а . 

Нелегкими были заключительные дни сурового боевого 
пути л а т ы ш с к и х стрелков . П р е д в и д я неминуемое поражение , 
белогвардейцы отчаянно сопротивлялись . Враг был у ж е об
речен, но еще не сломлен. Р а н о утром 1 ноября 1920 г. у 
с. Р о ж д е с т в е н с к о г о р а з ы г р а л а с ь кровопролитная битва 6-го 
латышского полка с д в у м я кавалерийскими полками гене
р а л а Кутепова . Несколько часов л а т ы ш с к и е стрелки отбива
лись от о к р у ж и в ш и х их белогвардейцев . Когда кончились 
боеприпасы, стрелки ринулись в штыковую атаку . Но силы 
были слишком н е р а в н ы м и ; оставшиеся в ж и в ы х стрелки по
пали в плен к врагу . П о м о щ н и к командира полка А. Берн-
хард о т к а з а л с я бросить своих т о в а р и щ е й , п р е д л а г а в ш и х ему 
спастись бегством на единственном уцелевшем у них коне. 
Озверевшие врангелевцы р а с с т р е л я л и его первым. Стоя под 
д у л а м и винтовок, он успел крикнуть : « Д а з д р а в с т в у е т соци
а л ь н а я революция!» Затем белогвардейцы, к а к и п р е ж д е , 
«рассортировали» пленных — отделили коммунистов и латы
шей и тут ж е р а с с т р е л я л и их и порубили ш а ш к а м и 2 2 . 

В боях на Перекопском направлении особо отличились ла
тышские артиллеристы. Грозные танки, п р и с л а н н ы е В р а н г е л ю 
империалистами Антанты, не в ы д е р ж и в а л и прицельного огня 
латышских б а т а р е й легких орудий. З а с л у ж е н н о й славой ис
требителя белогвардейских танков п о л ь з о в а л с я Р . Аболкалн , 
командир взвода 2-й батареи 1-го легкого артдивизиона : в 
бою 5 ноября 1920 г. меткими выстрелами из своего орудия 
он подбил два в р а ж е с к и х танка . З а этот бой Реввоенсовет 
Республики н а г р а д и л Р. А б о л к а л н а орденом Красного Зна 
мени 2 3 . 

В итоге недельных боев к 5 ноября 1920 г. основные силы 
врангелевцев в Северной Таврии были разгромлены: бело
гвардейцы потеряли более 100 орудий, много пулеметов, по
чти всю боевую технику (танки, бронемашины и бронепоезда) 

" П а р т а р х и в П К К П Л , ф. 45, оп. 3, д . 87, л. 143. 
1 1 Т а м ж е , оп. 2, д . 36, л. 161. 



и огромное количество боеприпасов и с н а р я ж е н и я . Одних 
пленных советскими войсками б ы л о з а х в а ч е н о около 20 тыс. 
человек, что с о с т а в л я л о почти половину всей армии Врангеля . 
Л и ш ь части белогвардейцев у д а л о с ь спастись от р а з г р о м а и 
укрыться в Крыму. 

Красной Армии п р е д с т о я л о нанести по врангелевцам по
следний, з а в е р ш а ю щ и й у д а р — п р о р в а т ь их укрепления на 
Перекопском перешейке и освободить Крым. У советских 
войск у ж е был опыт ш т у р м а Турецкого в а л а , приобретенный 
в я н в а р е — апреле 1920 г., в том числе опыт апрельских боев 
Л а т ы ш с к о й стрелковой дивизии . П р а в д а , п р о с л а в л е н н а я 51-я 
сибирская с т р е л к о в а я дивизия под командованием В. К- Блю
хера 29—31 октября п о п ы т а л а с ь смелой атакой с ходу овла
деть Турецким в а л о м , но успеха не добилась . Эта попытка 
снова подтвердила , что без серьезной подготовки, без тща
тельной разведки , без п о д д е р ж к и артиллерии , отдельными 
разрозненными а т а к а м и д а ж е с а м ы х смелых и закаленных 
частей прорвать перекопские укрепления белогвардейцев не 
удастся . Успех м о г л а обеспечить т о л ь к о глубоко продуманная 
ш и р о к а я операция , о п и р а ю щ а я с я на самое тесное взаимодей
ствие к а в а л е р и и , а р т и л л е р и и и пехоты, п р е д у с м а т р и в а ю щ а я 
умелое использование к а к огня, т а к и м а н е в р а . 

По приказу к о м а н д у ю щ е г о войсками Ю ж н о г о фронта 
М. В. Фрунзе части Красной Армии провели большую, кро
потливую и всестороннюю подготовку к ш т у р м у врангелев-
ских укреплений , в о ш е д ш е м у в историю г р а ж д а н с к о й войны 
под н а з в а н и е м П е р е к о п с к о - Ч о н г а р с к о й операции. 

В ночь с 7 на 8 н о я б р я 1920 г., когда т р у д я щ и е с я Совет
ской России т о р ж е с т в е н н о о т м е ч а л и I I I годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции, на Ю ж н о м фронте 
части К р а с н о й А р м и и начали штурм последних позиций бе
логвардейских войск В р а н г е л я . Г л а в н ы й у д а р по Турецкому 
валу нанесла 51-я д и в и з и я , но на этот раз ее поддерживал 
мощный артиллерийский огонь, а за нею стояли в полной 
боевой готовности к а в а л е р и й с к и е корпуса , готовые немед
ленно войти в п р о р ы в , чтобы развить успех. Одновременно с 
ударом на Перекоп советские войска готовились обрушить 
удар по в р а н г е л е в ц а м на Ч о н г а р с к о м направлении . Наступ
ление советских частей было встречено у р а г а н н ы м артилле
рийским и пуле ме т ным огнем. З а в я з а л о с ь н е б ы в а л о е по оже
сточенности с р а ж е н и е , п р о д о л ж а в ш е е с я весь следующий день 
и всю ночь. Успех был достигнут дорогой ценой — лишь 



после третьей атаки сопротивление белогвардейцев было 
сломлено и Турецкий вал взят. К утру 9 ноября советские 
войска овла д е ли Армянском . 

Таким образом , перелом был достигнут — основные обо
ронительные позиции Врангеля были прорваны. Предстояло 
взять последнюю преграду на пути в Крым — Юшуньские 
укрепления врангелевцев . 

П о с л е п о р а ж е н и я врангелевцев в Северной Таврии Л а т ы ш 
ская стрелковая дивизия сосредоточилась в районе Аскания-
Нова и находилась в армейском резерве. Поэтому в боях 
первых трех дней Перекопско-Чонгарской операции она уча
стия не принимала . Н о пробил и ее час. Р а н н и м утром 11 но
ября перед Юшуньскими укреплениями врангелевцев нача
лась з а м е н а измотанных в предыдущих боях частей 51-й ди
визий п о л к а м и Л а т ы ш с к о й стрелковой дивизии. 

В этот момент в ходе боев с л о ж и л о с ь критическое положе
ние. П о т е р я в Турецкий вал , врангелевцы б у к в а л ь н о зубами 
вцепились в свою последнюю опору — Юшуньские укрепле
ния. В Перекопском з а л и в е появились боевые к о р а б л и вран-
гелевского флота и стали яростно обстреливать фланги со
ветских войск. К тому ж е начавшийся подъем воды в С и в а ш е 
создал дополнительные трудности д л я выполнения з а д у м а н 
ной операции на Чонгарском направлении , что могло сорвать 
взаимодействие VI и XI I I армий. 

Исход с р а ж е н и я решил подход свежих резервов , в том 
числе и Л а т ы ш с к о й стрелковой дивизии . Л а т ы ш с к и е стрелки 
вместе с з а к а л е н н ы м и бойцами 51-й дивизии к вечеру 11 но
ября штурмом о в л а д е л и Юшунью. Последние врангелевские 
укрепления были взяты . Бои под Ю ш у н ь ю отличались особой 
напряженностью. Этот день ш т у р м а д л я л а т ы ш с к и х стрелков 
был днем и новых подвигов, и новых ж е р т в . З а отвагу и му
жество , проявленные при штурме белогвардейских укрепле
ний, орденом К р а с н о г о Знамени среди многих других героев 
был н а г р а ж д е н к о м а н д и р б а т а л ь о н а 3-го л а т ы ш с к о г о полка 
Шаркис . 11 ноября 1920 г. смертью х р а б р ы х пал в бою ко
мандир 2-й роты 2-го латышского полка А. А у н с 2 4 . 

После падения Ю ш у н и и успеха советских войск на Чон
гарском н а п р а в л е н и и ворота в К р ы м д л я Красной Армии 
были открыты. Теперь судьба В р а н г е л я и остатков его войск 
зависела от стремительности действий частей I и II Конных 



армий. 15 ноября советские войска вступили в Севастополь , 
16 н о я б р я — в К е р ч ь , 17 ноября — в Ялту. Л а т ы ш с к а я 
стрелковая д и в и з и я , преследуя по пятам бегущих врангелев
цев, освободила Е в п а т о р и ю . Остатки белогвардейских войск 
Врангеля были сброшены в море, часть из них спаслась бег
ством на чужбину. 17 н о я б р я к о м а н д у ю щ и й Ю ж н ы м фронтом 
М. В. Фрунзе п о з д р а в и л войска с победой и объявил о пре
кращении боевых действий. 

После разгрома белогвардейских войск В р а н г е л я Л а т ы ш 
ская стрелковая д и в и з и я была р а с ф о р м и р о в а н а , ее бойцами 
была пополнена 52-я с т р е л к о в а я дивизия Красной Армии. 
Так з а в е р ш и л а с ь т р у д н а я , но с л а в н а я эпопея красных л а т ы ш 
ских стрелков на з а к л ю ч и т е л ь н о м этапе г р а ж д а н с к о й войны 
в Советской России . 

Участие революционных л а т ы ш с к и х стрелков в борьбе 
Красной Армии с п о л ч и щ а м и В р а н г е л я — это особая стра
ница в истории боевого с о д р у ж е с т в а народов нашей стр ан ы . 
Л а т ы ш с к а я с т р е л к о в а я д и в и з и я , покрыв себя неувядаемой 
славой в боях с д е н и к и н ц а м и , в д а л ь н е й ш е м , в ходе борьбы 
с белогвардейскими войсками В р а н г е л я , все более и более 
у т р а ч и в а л а свой чисто н а ц и о н а л ь н ы й х а р а к т е р , в то время 
как революционные т р а д и ц и и к р а с н ы х л а т ы ш с к и х стрелков, 
сложившиеся в борьбе за победу Великой О к т я б р ь с к о й со
циалистической революции, п р о д о л ж а л и р а з в и в а т ь с я и укреп
ляться . В совместной борьбе против общего врага — 
иностранных интервентов и б е л о г в а р д е й ц е в — росло и крепло 
единство т р у д я щ и х с я Л а т в и и с н а р о д а м и Советской России 
на основе принципов п р о л е т а р с к о г о и н т е р н а ц и о н а л и з м а и со
циалистического п а т р и о т и з м а . 

Л а т ы ш с к и е стрелки вынесли на своих плечах всю тяж есть 
первых, особенно к р о в о п р о л и т н ы х , а подчас и неудачных боев 
Красной Армии с п о л ч и щ а м и В р а н г е л я . В ы д е р ж к а , стойкость, 
мужество и б е з з а в е т н а я п р е д а н н о с т ь красных латышских 
стрелков делу социалистической революции в значительной 
степени подготовили конечное т о р ж е с т в о советских войск над 
силами контрреволюции . П о б е д а пришла не с а м а , она была 
подготовлена д л и т е л ь н о й и т я ж е л о й борьбой. В подготовке 
и достижении этой победы д а л е к о не последняя роль принад
л е ж а л а красным с т р е л к а м Л а т ы ш с к о й дивизии. 
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