
 

 

История становления Советской 

власти на территории нашего края 

отразила все осиош1ые черты 

социалистической революции, а также 

особенности ее развития в аграрных 

районах. 

Несмотря на отсталость аграрной 

окраины, какой было Ставрополье в 

дореволюционное время, и преобладание 

мелкобуржуазного населения при 

относительной малочисленности 

пролетариата. — Советская власть 

встретила здесь поддержку основной 

массы крестьянства, получила опору в 

один из наиболее трудных периодов 

своей истории. 

Бывшая Стапропольская губерния 

соседние с ней районы Северного 

Кавказа на протяжении почти всего 1918 

гола были оплотом Советской власти на 

юге России. Трудящиеся степного края, 

руководимые большевистской партией, 

местными большевистскими 

организациями, внесли большой вклад п 

победу вал врагами революции, доброй 

славой покрыли спои боевые знамена в 

трудные годы гражданской войны. 

Победа Советской власти 

активные революционные действия масс 

в периоды крайнего обострения 

классовой борьбы здесь, как и в других 

районах, были обусловлены прежде всего 

объективными пред посылками, 

факторами, которые действовала в 

глубинах экономической и политической 

жизни страны. Вместе с тем на 

Ставрополье, может быть, ярче, чем в 

ряде других районов, проявилась в те ге-

роические годы роль субъективного фак-

тора. Революционные события н 

процессы, развернувшиеся здесь после 

победоносного октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде, 

развивались под могучим воздействием 

рабочего класса и его большевистской 

партии, направлялись Центральным 

Комитетом партии и правительством 

Советской Республики.  

Цель настоящего краткого очерка 

— показать, какое непосредственное 

влияние оказали Совет Народных 

Комиссаров РСФСР и его первый 

председатель В. И. Ленин на становление 

Советской власти на Ставрополье. 

1. 

Владимир Ильич Ленин — 

основатель и вождь Коммунистической 

партии, гениальный  мыслитель,  

несгибаемый революционер — стоял во 

главе партии, руководившей Великой 

революцией, был ее идейным 

вдохновителем и организатором. Под 

водительством своего вождя партия 

водрузила красное знамя Октября, 

утвердила господство трудящихся в 

крупнейшей стране мира. Руководимые 

Лениным партия, рабочий класс и 

трудящееся крестьянство России 

отстояла завоевания социалистической 

революции в борьбе против сил внутрен-

ней контрреволюции и иностранной ин-

тервенции, заложили в первые голы 

Советской пласта прочные основы для 

построения социализма. 

Будучи   вождем   партии,  первого 

в мире Советского правительства. Ленин 

выряжал своей всеохватывающей 

теоретической и практической деятельно-

стью коренные интересы рабочего 

класса, трудящихся масс и бесконечно 

много сделал для осуществления чаяний 

народа, для возвышения рабочего класса. 

В день победы вооруженного 

восстания в Петрограде — 25-го октября 



— Второй Всероссийский Съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов принял 

предложенное Лениным воззвание 

«Рабочим, солдатам и крестьянам». В 

воззвании говорилось: «Второй 

Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов открылся. На нем 

представлено громадное большинство 

Советов. На съезде присутствует и ряд 

делегатов от крестьянских Советов... 

Опираясь на волю громадного 

большинства рабочих, солдат и крестьян, 

опираясь на совершившееся в Петрограде 

победоносное восстание рабочих и 

гарнизона, съезд берет власть в свои 

руки... 

Съезд постановляет: вся власть на 

местах переходит к Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, 

которые и должны обеспечить 

подлинный революционный  порядок»   

(ПСС,  т.   35.  стр.   II). 

На втором заседании съезда были 

приняты первые декреты Советской 

власти — Декрет о мире н Декрет о 

земле. 

Спустя несколько дней после 

Второго съезда Советов, в газетах 

«Деревенская беднота», «Известия НИК» 

был опубликован за подписью В. 

Ульянова (Ленина) «Ответ на запросы 

крестьян». В этом документе 

разъяснялось, что «власть в государстве 

перешла отныне всецело в руки Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Рабочая революция победила  

в Петрограде и в Москве, побеждает во 

всех остальных местах России. Рабочее и 

крестьянское правительства обеспечивает 

союз массы крестьян, беднейших 

крестьян, большинства крестьян с 

рабочими против помещиков, против 

капиталистов. 

Поэтому Советы крестьянских 

депутатов, говорилось в «Ответе», в 

первую голову уездные, затем губернские 

являются отныне и впредь до 

Учредительного собрания полномочными 

органами государственной власти на 

местах... 

Совет Народных Комиссаров 

призывает крестьян самим брать всю 

власть на местах в свои руки. Рабочие 

полностью, всецело н всемерно 

поддержат крестьян, наладят 

производство машин и орудий, просят 

крестьян помочь подвозом хлеба» (ПСС, 

т. 35, стр. 68,69). 

Эти ленинские документы, 

ставшие со дня их появления 

историческими, сыграли «особую роль в 

мобилизации широких народных масс на 

борьбу за власть Советов. Благодаря 

кипучей деятельности большевиков на 

местах — к октябрю 1917 г. крепкие 

большевистские организации дей-

ствовали в Ставрополе, городах 

Кавминводской группы, создавались в 

уездах — о ленинских документах знали 

рабочие, все трудящееся крестьянство 

губернии также, как и в соседних 

областях. Джон Рид, автор известной во 

всех странах книги «10 дней, которые 

потрясли мир», свидетельствует, что уже 

на 3-й день после взятия власти, т. е. 10 

ноября, Военно-Революционным 

Комитетом Петрограда были получены 

прнветсгеая, выражение полного 

одобрения и поддержки от 

Царицынского, Ростовского-на-Дону, 

Пятигорского, Севастопольского 

Советов. 

Эсеры и меньшевики, силившиеся 

задержать торжество Советской власти 

на одной из окраин России, ничего не 

могли изменить. 

«Великая российская революция, 

— писала «Правда» 13 декабря 1917 г., — 

заглянула во все углы нашей обширной 

страны... Из целого ряда станиц 

получены известия о переходе власти к 

Советам. На всем Северном Кавказе 

строится новая власть. Пятигорск, 

Армавир, Георгиевск, вся 

Ставропольская губерния — вот пункты, 

где за последние дни власть перешла в 

руки Советов». Переход власти к Сове-

там на всей территории Ставропольской 

губернии был закреплен народным 

съездом, состоявшимся в канун нового, 

1918 года. На территории 

Баталпашинского отдела, входившего в 

состав Кубанской области, Советская 

власть была провозглашена а феврале 



1918 г. 4 марта 1918 г. власть Советов 

была признана II съездом народов 

Терека, который проходил в г. Пятигор-

ске с участием большевиков, 

руководимых С. М. Кировым. 

С провозглашением Советской 

власти в губернии, соседних с нею 

национальных районах и в городах 

Кавминводской группы наступил новый 

период их истории, насыщенный 

бурными, необычайно сложными 

событиями, во многом противоречивый и 

поучительный, нелегкий и героический. 

В январе 1918 г. центральные 

органы Советской власти обнародовали 

историческую «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого 

народа», которая объявляла Россию 

Республикой Советов, учрежденной на 

основе свободного союза свободных 

наций; провозглашала ее цели — 

уничтожение эксплуатации человека 

человеком, устранение деления общества 

на классы, подавление сопротивления 

эксплуататоров, установление 

социалистической организации общества. 

В Декларации законодательно закреп-

лялись задачи созидания нового 

общества, были сформулированы 

основные принципы мирной внешней 

политики Советского государства. 

Но уже месяц спустя, 21 февраля 

1918 г., в связи с нависшей над молодой 

Советской Республикой угрозой 

военного нападения со стороны 

империалистической Германии и ее 

союзников, Совет Народных Комиссаров 

РСФСР вынужден был издать Декрет 

«Социалистическое отечество в 

опасности». Советская власть 

переключала все силы и средства страны 

на дело ее обороны; Декрет предписывал 

всем Советам и революционным 

организациям защищать каждую 

позицию до последней капли крови. 

Трудящиеся Ставропольской 

губернии, городов Кавминводской 

группы, а также национальных районов 

Терской республики одними из первых в 

стране в самом начале 1918 г. лицом к 

лицу встретились с силами внутренней и 

внешней контрреволюции. В силу ряда 

исторических особенностей вооруженная 

борьба в защиту Советской власти, 

тяжелая гражданская война на юге 

России началась раньше, чем в ряде 

других областей. Белогвардейские войска 

Корнилова, Алексеева, Шкуро, Агоева, 

Бичерахова и другие развязали здесь во-

енные действия еще весной 1918 г., а с 

лета эти районы стали ареной тяжелых 

боев против «добровольческой» армии 

Деникина. 

В. И. Ленин, Советское 

правительство придавали серьезное 

значение борьбе с белыми на Северном 

Кавказе, оказывали трудящимся, 

местным партийным и советским 

организациям постоянную помощь в 

укреплении Советской власти, в 

организации защиты края. 

4 мая 1918 г. Лениным был 

подписан Декрет Совета Народных 

Комиссаров об организации в стране 

военных округов. Декретом, в числе 

других, учреждались: Северо-Кавказский 

военный округ (губернии: 

Ставропольская, Черноморская, области 

войск: Донского, Кубанского, Терского и 

Дагестанская губерния) и военно-окруж-

ное управление в гор. Ставрополе 

(«Ленин о Доне и Северном Кавказе», 

Ростов, 1967 г., стр. 311). 

В середине мая В. И. Ленин 

принял в Москве председателя 

Пятигорского Совдепа Анджиевского Г. 

Г., который доложил правительству об 

обстановке на Тереке, Северном Кавказе. 

Пятигорская большевистская 

организация получила через своего 

представителя директивные указания о 

политике в крае, о необходимости созда-

ния Красной Армии с использованием 

военных специалистов и по многим 

другим вопросам.  

Ее неотложные задачи состояли в том, 

чтобы прежде всего усилить оборону 

Пятигорья, обратить самое серьезное 

внимание на продовольственный вопрос, 

поднять новый слой для строительства 

новой жизни, именно деревенскую 

бедноту. 

Ленин приковал внимание 

местных работников, коммунистов к 



главному, решающему. Брестский мир, 

говорил он в беседе с представителем 

Пятигорска, был заключен в силу 

необходимости, в силу тактики 

отступления, лавирования, выжидания. 

Этот мир дает нам передышку, дает нам 

возможность балансирования между 

международными капиталами, которые 

напрягают сейчас свои последние силы 

во взаимной борьбе. В их борьбе наша 

выгода. Каждую минуту, каждую секунду 

может быть сорван этот мир 

империалистами, и нам надо 

пользоваться случаем, чтобы успеть 

сорганизоваться и собрать свои силы к 

этому моменту. (См. «Известия Пя-

тигорского  Совета».   18— 19.VI-1918  

г.) 

В конце мая в местных газетах 

была опубликована радиотелеграмма за 

подписями Я. М. Свердлова и В. И. 

Ленина. В которой Советское 

правительство предлагало всем 

губернским, уездным и волостным 

Советам «приложить все силы к соз-

данию крепкой, строго организованной 

Красной Армии, способной отстоять 

Советскую Республику от внешних и 

внутренних врагов» («Известия 

Пятигорского Совдепа». 30.V-I918r.). 

31 мая в губернской газете 

«Власть труда» (п «Известиях 

Пятигорского Совета> 19.V1.-19I8 г.) 

напечатано Обращение Совета Народных 

Комиссаров РСФСР, подписанное В. И. 

Лениным и членами правительства, к 

рабочим и крестьянам, всем честным 

трудящимся гражданам России. В 

Обращении говорилось; «Настали самые 

трудные недели. В городах и по многих 

губерниях истощенной страны не хватает 

хлеба. Трудящееся население 

охватывается тревогой  за свою судьбу. 

Враги народа пользуются тем тяжким 

положением, до которого они довели 

страну, для своих предательских целей: 

они сеют смуту, куют оковы н пытаются 

вырвать власть из рук рабочих и 

крестьян. 

Бывшие генералы, помещики, 

банкиры поднимают головы. Они 

надеются на то, что пришедший в 

отчаяние народ позволит им захватить 

власть в стране. Они хотят себе вернуть 

земли, банки, фабрики, чины и 

восстановить   самодержавие   богатых... 

Голод н контрреволюция идут 

рука об руку. Мы должны объявить им 

обоим непримиримую войну. 

Рабочие и крестьяне! Настали дни 

и недели величайших трудностей, 

тягчайших испытаний. Если мы 

сокрушим сейчас сопротивление 

сельской буржуазии и с оружием в руках 

обеспечим себя хлебом до нового урожая, 

мы будет непобедимы. 

Социалистическая Республика 

утвердится навсегда. Необходимо 

последнее героическое усилие. Под 

оружие! В поход за хлебом для 

голодающих детей, отцов и матерей! 

В    поход     против    

контрреволюционных мятежников   и   

заговорщиков.   Смерть  врагам народа!» 

Призывы Советского 

правительства, партии большевиков 

встретили поддержку со стороны 

рабочего класса, широких "масс 

трудящегося крестьянства. В уездах 

губернии — Медвеженском. 

Благодарненском, Александровском. 

Свято-Крестовском, в терских и 

кубанских станицах — Государственной. 

Марьинской, Баталпашинской. 

Невинномысской и других — 

создавались многочисленные 

краснопартизанскне отряды, которые 

принимали на себя первые удары 

белогвардейских войск и были здесь 

основной вооруженной силой Советской 

власти до осени 1918 г.. когда они 

реорганизовались u регулярные части 

Красной Армии. Несмотря на трудности, 

осложнение военной обстановки, отсюда 

продолжали направляться транспорты г 

Продовольствием для Москвы, Баку, 

Астрахани, Царицына: весной было 

распределено и отправлено 30 млн. пудов 

хлеба, в нюне —74 вагона; два больших 

обоза (более тысячи подвод) с 

продовольствием направили 

ставропольцы осенью 1918 г. на 

Царицын. 

В июне 1918 г., когда на Северном 



Кавказе создалась крайне напряженная, 

опасная для Советской власти 

обстановка. Ставропольский Губком 

партии обратился в Центральный 

Комитет РКП с предложением об 

объединении разрозненных сил 

Ставрополья. Кубани и Терека для 

борьбы против контрреволюция. С 

докладом и Центральном Комитете по 

этому вопросу Губком направил 

военкома большевика П. Мирошникова. 

Представитель Губкома был принят в 

Кремле В. И. Лениным. Председатель 

Совета Народных Комиссаров 

Республики проявил большой интерес к 

событиям на Северном Кавказе, 

подробно расспрашивал о положении в 

селах и станинах Ставрополья. Кубани, 

об отношениях между казаками и 

иногородними. Его очень тревожил 

вопрос о том, какую позицию займет 

казачество, на чью сторону оно станет. 

Узнан о случаях конфискации имущества 

у казаков-середняков, Ленин осуждающе 

отнесся к таким случаям и выразил по 

этому поводу свое беспокойство. 

Беседа В. И. Ленина с 

представителем Губкома из г. 

Ставрополя завершилась принятием 

некоторых важных решений. В записке, 

направленной в Наркомат но военным 

делам. Ленин предложил: «...внимательно 

выслушать тов. Мирошникова и внести 

предложения на сегодняшнее заседание 

ЦК». В тот же день состоялось решение 

ЦК о посылке на Северный Кавказ 

уполномоченного Совнаркома РСФСР. В 

распоряжение местных органов губернии 

были выделены средства на 

формирование частей Красной Армии 

(«Ленин с нами». 1960 г., г. Ставрополь, 

стр. 17—18). 

С прибытием на Северный Кавказ 

С. Орджоникидзе, который был наделен 

полномочиями чрезвычайного комиссара 

Советского правительства, в целях 

организации совместной борьбы с 

контрреволюцией   Кубано-

Черноморская, Терская республики    и 

Ставропольская губерния были 

объединены в начале июля в Северо-

Кавказскую республику, являвшуюся 

частью РСФСР, с единым партийным и 

советским руководством в лице крайкома 

РКП (б) и ЦИК а республики. На 

Северном Кавказе создавалось общее 

военное командование, воинские части и 

партизанские отряды были реоргани-

зованы и сведены в Северо-Кавказскую 

XI Армию (штаб командования 

находился сначала в г. Георгиевске, затем 

в Пятигорске). 

Большевистские организации, 

трудящиеся Северного Кавказа и их 

славное детище— XI Армия вписали 

немало героических страниц в историю 

вооруженной борьбы за власть Советов. 

Будучи отрезанной с весны 1918 г. от 

Центральной России, в невероятно 

тяжелых условиях, XI Армия в течение 

почти целого года сдерживала 

сильнейший напор деникинских полчищ, 

не давала им возможности вести 

наступление на центральные районы 

страны. По словам С. Орджоникидзе, «в 

самый критический период Советской 

России, когда наседали на нее германцы, 

Краснов, чехословаки и др. и когда еще 

не было регулярной Красной Армии, 

самая сильная контрреволюционная 

армия, спаянная железной дисциплиной, 

наполовину состоявшая из офицеров, 

была прикована Северо-Кавказской 

армией...» (С. Орджоникидзе. «Статьи и 

речи», 1956 г., стр. 95—100). Героически 

сражались в ее составе ставропольские 

красноармейские части и соединения, 

которыми командовали известные в крае 

герои гражданской войны: П. Ипатов, И. 

Апанасенко, B.Книга, В.Голубовский, 

П.Романенко, И. Кочубей, Я.  Балахонов, 

Г. Мироненко, C. Чугуев. П. Козлов, В. 

Кучура, Н. Янышевский, Ф. Тучин и др., 

а также дивизии прославившей себя в 

боях на Северном Кавказе Таманской 

армии. 

В. И. Ленин, Советское 

правительство придавали огромное 

значение борьбе XI Армии на Северном 

Кавказе, делали все возможное, чтобы 

облегчить ее положение, особенно в 

конце 1918 г. Еще в августе 1918 г. на 

заседании Совета Народных Комиссаров 

под председательством Ленина было 



принято решение оказать немедленную 

помощь Северо-Кавказской армии. В 

Астрахань были посланы войсковые 

части, технические средства и 

боеприпасы; оттуда по 500-

километровому пути через Яшкуль — 

Святой Крест на Георгиевск и Пятигорск 

доставлялось небольшое количество 

боеприпасов («XI Армия в боях на Се-

верном Кавказе», i 961 г., стр. 155). В 

ноябре вопрос о помощи XI Армии 

обсуждался в ЦК партии; 12.XI, после 

встречи Ленина с делегатами VI съезда 

Советов от XI Армии, за его подписью 

была направлена телеграмма 

командованию Каспийско-Кавказского 

фронта: «Налегайте на военное дело и 

завоевание Каспия, равно помогая 

Северо-Кавказской армии» (В. И. Ленин. 

«Военная переписка». 1917—1920 гг., 

стр. 82). По указанию Ленина к декабрю 

1918 г. в Астрахани были созданы значи-

тельные запасы патронов   (около  11   

млн. шт.), снарядов (до 21 тыс. шт.), 

создавалась материально-техническая 

база для оказания помощи XI Армии. 

В конце 1918 г. части XI Армии 

под давлением значительно 

превосходящих сил противника 

отступили в район Святого Креста и на 

линию Моздок—Кизляр. При недостатке 

вооружения, ослабленная непрерывными 

боями и эпидемией тифа, XI Армия 

упорно отбивалась от деникинских банд, 

но остановить их продвижение не смогла. 

Все Ставрополье, основные районы 

Северного Кавказа оказались под вла-

стью белогвардейщины. 

После отступления XI Армии 

борьба за власть Советов на Северном 

Кавказе вступила в новый этап. На 

территории губернии развернулось 

мощное партизанское движение, в тылу 

«добровольческой» армии, 

восстановившей старый помещичье-

буржуазный строй, поднялась 

всенародная вой' на. Деятельность 

повстанческих красных отрядов на 

Северном Кавказе, сообщала «Правда», 

приняла большие размеры. «В районе 

Святого Креста Ставропольской гу-

бернии началась организованная борьба 

повстанцев с деникинцами, 

повстанческие отряды, ютившиеся по 

балкам, перенесли свою деятельность к 

линии железной дороги Минеральные 

Воды — Святой Крест. На участке 

Кисловодск—Минеральные Воды ими 

устроено 6 крушений поездов, и при этом 

они захватывали оружие и продоволь-

ствие. Ни карательные отряды, ни агита-

ция не помогают Деникину» («Правда». 

22.Х.1919 г.). 

Коммунистов-подпольщиков,

 партизан 

вдохновляли поддержка и высокая 

оценка их борьбы партией, Лениным. 

«...Мы твердо уверены в нашей победе 

над Юденичем и Деникиным, — писал В. 

И. Ленин в-статье «К товарищам 

красноармейцам».— Не удастся им 

восстановить царской и помещичьей 

власти. Не бывать этому! Крестьяне 

восстают уже в тылу Деникина. На 

Кавказе ярким пламенем горит восстание 

против Деникина. Кубанские казаки 

ропщут и волнуются, недовольные 

деникинскими насилиями и грабежом в 

пользу помещиков и англичан» (ПСС, т. 

39, стр. 232). 

В речи перед слушателями 

Свердловского университета, 

отправлявшимися на фронт, Ленин 

говорил 24 октября 1919 г.: «Мы имеем 

сообщение о событиях на Кавказе, где 

горцы, доведенные до отчаяния, 

бросились в наступление и обобрали пол-

ки Шкуро, отняв у них винтовки и снаря-

жение. Мы получили вчера иностранное 

радио, которое вынуждено было 

признать, что положение Деникина 

трудное... Наступает момент, когда 

Деникину приходится бросить все на 

карту» (ПСС, т. 39, стр. 244—245). При 

этом из центра горцам была оказана 

поддержка: в ноябре 1919 г. для них 

через Кавказский краевой комитет 

партии было направлено 8 млн. руб. В 

связи с этим С. М. Киров писал в край-

ком: «Необходимо вам принять все меры 

к снабжению деньгами горцев. На этом 

особенно настаивает т. Ленин» (ЦПА 

НМЛ, ф. 80, оп. 3, д. 4, л. 30). 

Недолго хозяйничали 



белогвардейцы на юге. В начале 1920 г. 

весь Северный Кавказ, в том числе 

территория Ставрополья, были 

освобождены от белых. Советская власть 

торжествовала новую победу: ре-

волюционное настроение трудящихся 

масс, по словам С. Орджоникидзе, 

достигало здесь такого напряжения, что 

еще задолго до прихода Красной Армии 

во многих местах население по 

собственной инициативе сбрасывало 

власть белых, избирало ревкомы из 

коммунистов и требовало незамедли-

тельных распоряжений центральной 

Советской власти («Статьи и речи», 1956 

г., стр. 111). 

В связи с успешным наступлением 

советских войск на Северном Кавказе 

Совет Труда и Обороны РСФСР утвердил 

20 января 1920 г. подписанное В. И. 

Лениным «Положение о Совете 

Кавказской армии труда», раной которой 

охватывал Ставропольскую губернию, 

Терскую и Кубанскую области; на нее 

возлагались задачи по созданию 

продовольственной базы республики и 

снабжению ее центров нефтью. 

Лениным были подписаны также 

Декрет СНК РСФСР «О строительстве 

Советской власти в казачьих районах» 

(25 марта 1920 г.), несколько телеграмм н 

распоряжений, определявших 

направление советского строительства, 

задачи местных органов губернии после 

ее освобождения от белогвардейцев. 

Среди них — телеграмма от 2 апреля и 

записка по прямому проводу на имя С. 

Орджоникидзе и Реввоенсовета 

Кавказского фронта от 25 апреля об отно-

шении к горцам. 

Ленин требовал «действовать 

осторожно и обязательно проявлять 

максимум доброжелательности к 

мусульманам...»; С. Орджоникидзе 

уполномачивался объявить горцам об 

оказании им Советским правительством 

денежной помощи и незамедлительном 

разрешении земельного вопроса 

(Ленинский сборник, XXXIV, стр. 285, 

291). 

В начале июля местными 

органами Советской власти, губкомами 

партии была получена телеграмма за 

подписью Ленина об усилении 

хлебозаготовок. «Новый поход 

международного империализма и послед-

няя попытка уничтожить завоевания 

революции,— говорилось в 

телеграмме,— требуют немедленного 

полного напряжения всех живых сил 

Республики. В первую очередь 

напряжение должно быть направлено на 

продработу... На основании поста-

новления Совнаркома от 27 мая 

предлагаю принять самые решительные, 

самые энергичные меры к 

восстановлению и увеличению 

заготовки» (Там же, стр. 318). Губ-

продкомы, губвоенкомы, губкомы партии 

обязывались напрячь все силы, использо-

вать псе возможности для выполнения 

важнейшего задания Советского 

правительства. 

Партийные организации 

обеспечили проведение в жизнь 

ленинских директив. Коммунисты, 

трудящиеся Ставрополья сделали все 

возможное для поддержки Красной 

Армии па завершающем этапе граждан-

ской воины — весной и летом 1920 г. По 

свидетельству   С.   Орджоникидзе,   

посетившего Ставрополь в июле месяце, 

в губернии успешно проводились 

заготовки хлеба' (суточная ссыпка была 

поднята с 15 тыс. пудов до 90 тыс.. а 

затем до 200 тыс. пудов); успешно 

прошла мобилизация и отправка резервов 

Красной Армии на Польский фропт (С. 

Орджоникидзе. «Статьи и речи». 1956 г., 

стр. 120). Десятки тысяч рабочих и 

крестьян — ставропольцев — приняли 

активное участие в разгроме польских 

панов и белой армии Врангеля; на фронт 

было послано 10% коммунистов, по 

мобилизации отправлялись члены 

профсоюзов, комсомольцы. С большим 

напряжением трудились люди в тылу: 

рабочие самоотверженно боролись с 

разрухой, на предприятиях проводились 

массовые субботники, «неделя 

транспорта», «неделя трудфронта», 

«неделя ремонта» и т. Д. 

Состоявшаяся в те дни в 

Ставрополе первая беспартийная рабочая 



конференция заверила Центральный 

Комитет РКП(б), что рабочие, 

трудящиеся города и губернии по 

первому зову партии «станут в ряды 

Красной Армии и трудовой армии в пол-

ной уверенности и убежденности, что 

партия коммунистов-большевиков 

выведет, трудовые массы на путь 

окончательной победы пролетариата. 

Мы знаем,— говорилось далее в 

приветствии конференции,— что 

пролетариату предстоит еще немало 

невзгод и тяжких лишений, пас это не 

пугает. Перед нами одно из двух — 

смерть или победа Гордо поднятое 

коммунистами в Октябрьскую ре-

волюцию Красное Знамя крепко 

водружено D Ставрополе н из рук 

трудящихся Ставрополя не вырвать его 

никому» (газ. «Власть Соиетов», 7.VII.  

1920 г.). 

П. 

С завершением гражданской 

войны Советская страна вступила п 

новый период своей истории: главными в 

ее жизни стали вопросы хозяйственного 

строительства — восстановление 

сельского хозяйства, промышленности, 

транспорта, оживление товарообмена 

между городом н деревней, борьба за 

создание ослов социалистической 

экономики. 

Коммунистическая партия 

подчинила деятельность своих 

организаций, силы Советского 

государства задачам перехода от войны к 

мирному строительству. ЦК РКП (б) и 

Советское правительство во главе с В. И. 

Лениным повседневно занимались 

вопросами возрождения хозяйства н 

налаживания экономической жизни 

страны. 

В декабре 1920 года па VIII 

Всероссийском съезде Советов были 

определены конкретные меры перехода к 

мирному строительству, новые формы 

смычки рабочего класса с крестьянством; 

съезд принял ленинскую программу 

электрификации страны как первый 

набросок плана создания экономической 

базы социализма — планом ГОЭЛРО 

предусматривались строительство в 

течение 10—15 лет 30 больших районных 

электростанций, на их базе намечалось 

широкое строительство промышленных 

предприятий, железных дорог, внедрение 

электрической энергии в сельское 

хозяйство и т. д. Исторические решения 

были выработаны партией на X съезде 

РКП (б) в марте 1921 г.: съезд принял 

предложение В. И. Ленина о замене 

продразверстки натуральным налогом, о 

переходе от политики военного 

коммунизма к новой экономической 

политике, заложив тем самым прочные 

основы для укрепления союза рабочих и 

крестьян, для упрочения диктатуры про-

летариата в стране; определил пути пере-

хода от капитализма к социализму, мето-

ды социалистического строительства; вы-

двинул перед партией новые задачи в на-

циональном вопросе — наладить 

правильные взаимоотношения, 

обеспечить прочный союз народов 

Советской страны, ликвидировать 

унаследованное от старого «роя 

фактическое  неравенство   между  ними. 

Важнейшие решения по вопросам 

государственного, хозяйственного и 

культурного строительства были приняты 

партией на XI и XII съездах, а также па 

Пленумах ЦК РКП(б), состоявшихся в 

первые годы после окончания 

гражданской войны. Партия 

развертывала работу по осуществлению 

новой экономической политики; вела 

непримиримую борьбу с троцкистами, 

различными фракционными 

группировками, которые стремились 

сбить ее с ленинского пути: смело и 

решительно претворяла в жизнь указание 

В. И. Ленина о том, что в Советской 

стране есть все необходимое и 

достаточное для построения полного 

социалистического общества. 

В планах партии, в мероприятиях 

по восстановлению народного хозяйства, 

осуществлявшихся Советской властью в 

первые послевоенные годы, важное место 

отводилось районам Северного Кавказа, в 

т. ч. Ставрополью. 

Для руководства работами по 

восстановлению и укреплению 

нормальной жизни и административных 



органов здесь был создан Рев. Совет 

Трудовой Армии, как орган 

представительства центральной власти на 

Юго-Востоке России; весной 1920 г. 

правительство передало функции 

управления местным выборным органам. 

По решению ЦК РКП (б) в Ставрополь 

была направлена группа работников из 

центра для оказания практической 

помощи в налаживании советского и 

партийного строительства; губерния и 

соседние области получили от 

центральных органов РСФСР финан-

совую и другую материальную 

поддержку. 

В апреле 1920 г. решением 

Правительства в числе других был создан 

Ставропольский Губсовнархоз, 

возглавивший работу по восстановлению 

и развитию местной промышленности. 14 

сентября Совнарком принял 

подписанный В. И. Лениным Декрет о 

железнодорожном строительстве, ко-

торым поручалось Комитету Гос. 

сооружений слать, а народному 

Комиссариату Путей Сообщения принять 

до 1 января 1921 г. в эксплуатацию в 

числе других железнодорожную линию 

широкой колеи Армавир— Петровское—

Винодельное (243 версты) и, кроме того, 

приступить к сооружению     линии     

Петровское   —   Благодарное (ЦГЛОР, 

ф. 130, оп. 4, ед. хр. 219, л. 90). 

Первостепенное значение в 

условиях восстановления народного 

хозяйства Советское правительство 

придавало продовольственному вопросу 

— обеспечению хлебом промышленных 

городов. Красной Армии, голодающей 

деревенской бедноты. В. И. Ленин лично 

возглавлял руководство борьбой партии. 

Советской власти с продовольственным 

кризисом в стране, контролировал 

выполнение местными органами планов 

и заданий Совнаркома но заготовкам и 

отгрузке хлеба промышленным  центрам. 

3 октября 1920 г. Ленин беседовал 

с членом коллегии Рабоче-Крестьянской 

инспекции Ландером К. И. о ходе 

хлебозаготовок на Северном Кавказе, о 

настроении населения, о возможности 

увеличения продразверстки на Кубани и 

предложил ему представить в ЦК доклад 

о положении на Северном   Кавказе   

(ПСС, т. 41, стр. 674). 

По этим вопросам за подписью В. 

И.Ленина Центральным Комитетом 

партии и Совнаркомом был принят ряд 

документов, адресованных местным 

органам Ставропольской губернии, 

других районов Северного  Кавказа. 

Осенью 1920 г. из Ставрополя в 

Москву на имя В. И. Ленина было 

отправлено более 200 вагонов 

продовольствия (СКГА. ф. р. 100, оп. 1, д. 

47, л. 178. 179). в том числе один 

маршрут нз 19 вагонов в сопровождении 

делегации от крестьян губернии (в 

октябре); по нарядам органов 

Наркомпрода хлеб отправлялся также в 

Баку, Астрахань, Царицын и т. д. Но в 

заготовках хлеба в тех условиях 

партийные и советские организации 

встречались с огромными трудностями: 

ожесточенное сопротивление их 

проведению оказывали кулачество, 

недобитые враги Советской власти. 

На VIII Всероссийском съезде 

Советов, состоявшемся в декабре 1920 г., 

одни из представителей губернии — П. 

Прима, секретарь б/Святокрестовского 

укома РКП (б) обратился за разъяснением 

по этому вопросу с запиской па имя В. И. 

Лепила. Он писал; «Прошу вас, если 

можно, ответить мне сейчас же на 

обороте сего на следующий вопрос. На 

Свято-Крестовский уезд Ставропольской 

губернии, где я работаю, наложено 10 

000 000 ПУДОВ хлеба до 1 декабря 1920 г. 

Выполнено 3 200 000 пудов. В связи с 

малым выполнением нами усиленно 

применяется конфискация имущества у 

кулацких элементов, а потому еще раз 

прошу ответить, как поступать дальше?». 

В одном из своих выступлений на 

съезде Ленин дал такое разъяснение 

ставропольскому делегату: «Поступайте 

так же. как и раньше поступали. В 

строгом соответствии с декретом 

Советской власти и вашей 

коммунистической совестью. Поступайте 

свободно впредь так же, как поступали до 

сих пор» (ПСС, т. 42, стр. 192). 

16 февраля 1921 г. Лениным была 



подписана телеграмма на имя 

представителя Наркомпрода в Ростове-

па-Дону об усилении заготовок и 

погрузок хлеба для центра: местным 

органам предписывалось принять 

«героические меры для усиления (и) 

доведения (до) максимума погрузки и от-

правки хлеба центру (с) Сев. Кавказа»; 

устанавливалось задание ежедневно от-

правлять центру 200 вагонов (Ленинский 

сборник, XX, стр. 14—15). Три месяца 

спустя, 15 мая, в связи с обострением в 

стране продовольственного кризиса, 

Политбюро ЦК РКП (б) утвердило план 

дополнительной заготовки хлеба 

посредством товарообмена в объеме 30 

млн. пудов, в т. ч. 15 млн. пудов на 

Северном Кавказе (Ленинский сборник, 

XXXIV, стр. 412). 

Представление о размерах 

трудностей, с которыми встретилась в 

1921 г. Советская власть, дает еще один 

документ — Записка на имя 

уполномоченного Наркомпрода в 

Ростове-на-Дону, продиктованная Лени-

ным 27 июля 1921 г. В ней говорилось: 

«Слабая отправка хлеба (из) Кубани (и) 

Ставрополя, в связи (с) невозможностью 

увеличения отправок (из) других районов 

Республики, сильно обострила без того 

тяжелый продовольственный кризис 

центра, Царицына и Астрахани, которые 

по плану должны были получить хлеб (с) 

Сев. Кавказа... Приказываю (в) порядке 

боевой срочности отправить маршрутами 

не менее семисот пятидесяти тысяч 

(пудов) хлеба (и) зернофуража, из коих 

две трети центру, одну треть Царицын — 

Волгопрод, отправляя в среднем не менее 

сорока вагонов ежедневно» (Ленинский 

сборник, XX, стр.   275—276). 

Как ни велики были трудности, 

вызванные неурожаем на Северном 

Кавказе, помощь центру была оказана: 

местные органы сообщали в Москву, что 

в счет задания Совнаркома из губернии 

будет поставлено 230 тысяч пудов хлебо-

фуража и 225 тысяч пудов семян 

масличных  культур (ЦГАОР, ф. 130, оп. 

5, ед. хр. 785, л. 173). 

Нелегкими во всех отношениях, 

едва ли не самыми трудными, были для 

Советской Республики первые годы ее 

существования. Тем не менее партия и 

правительство, используя крайне 

ограниченные возможности, делали все, 

чтобы поддержать и восстановить 

разрушенное войнами сельское хо-

зяйство, чтобы ценой неимоверных 

усилий возродить деревню, а затем и 

перестроить ее. Советская власть 

выделяла на нужды сельского хозяйства 

кредиты, налаживала производство и 

поставку сельскохозяйственных орудий. 

Трудовое крестьянство получало от 

государства помощь инвентарем, 

семенами, рабочим скотом, денежными 

ссудами. По предложению Ленина в 

стране создавались первые совхозы, 

коллективные хозяйства. На территории 

губернии в 1920 году были 

организованы: в Медвеженском уезде — 

4 совхоза, 3 коммуны, 7 артелей; в 

Благодарненском и Свято-Крестовском 

— 7 совхозов, 3 артели; в 

Ставропольском — 6 совхозов, 2 

коммуны. 7 совхозов было создано в 

Пятигорском округе. 

Весной 1921 г. центральными 

органами были приняты необходимые 

меры для своевременного проведения 

посевной кампании, 8 апреле месяце 

губревкомы, губисполко мы и местные 

посевкомы получили из Москвы за    

подписью    Председателя    Совета Труда 

и Обороны РСФСР В. И. Ленина две 

телеграммы, в которых предлагалось 

выяснить размеры посевной площади, ко-

личество скота и доложить о результатах 

правительству (см. ПСС, т. 52, стр. 315), а 

также обращалось внимание на важность 

умелого проведения на местах кампании 

раннего взмета паров. При этом указыва-

лось, что ранние пары должны вводиться 

без всякого принуждения и угроз, если за 

них выскажется не менее одной трети 

граждан селения и только на основании 

заключения агронома см. ПСС, т. 52, стр. 

316). 

Тогда же в широко известном 

«Письме коммунистам Кавказа» Ленин 

советовал: «Сразу постараться улучшить 

положение крестьян и начать крупные 

работы электрификации, орошения. 



Орошение больше всего нужно и больше 

всего пересоздаст край, возродит его, 

похоронит прошлое, укрепит переход к 

социализму» (ПСС, т. 43, стр. 200). 

Особым вниманием Совнаркома и 

ЦК РКП (б) пользовались вопросы 

национального строительства в районах 

Северного Кавказа, который отличался 

большим разнообразием в национальном 

составе населения, сложностью 

национальных отношений. По этим 

вопросам Центральным Комитетом 

партии и правительством были 

проведены в жизнь многие 

исключительно важные решения, 

разрабатывавшиеся при 

непосредственном участий Ленина и осу-

ществлявшиеся практически под его 

руководством. 

В июле 1918 г. за подписью В. И. 

Ленина, зам. Наркома по делам 

национальностей С. Пестковского и зав. 

отделом горцев Кавказа при Наркомнаце 

У. Алиева была направлена в адрес 

местных органов всех районов Кавказа, в 

т. ч. Ставропольской губернии, директива 

об организации в составе уездных и 

гуиернских Советов с наличностью 

горского населения отделов по делам 

горцев. Исполнительные органы Советов 

обязывались в интересах планомерного 

удовлетворения нужд трудящихся горцев 

и объединения их вокруг Советской 

власти оказывать всяческое содействие в 

делах организации отделов, в налажива-

нии их работы («Ленин о Доне и 

Северном Кавказе», 1967 г., стр. 324). 

Осенью 1920 г. Центральным 

Комитетом партии был принят 

написанный Лениным «Проект 

постановления Политбюро ЦК РКП(б) по 

вопросу о задачах РКП (б) в местностях, 

населенных восточными народами». Как 

отмечалось в постановлении. Политбюро 

считало необходимых!: 

«I. Усилить работу Совета 

национальностей при Наркомнаце и 

поставить доклад об этой работе   в   

ближайшем заседании СНКома. 

2. Назначить строжайшее 

расследование злоупотреблений и 

насилий, совершенных местным русским 

населением по отношению к восточным 

народностям... и подвергнуть виновных 

наказанию. 

3. Издать от имени высшей 

Советской власти Манифест, который бы 

подтвердил основы национальной 

политики РСФСР   и установил более 

действенный контроль за ее полным 

проведением в жизнь. 

4. Признать необходимым 

(создание автономных республик или 

областных учреждений) проведение в 

жизнь автономии, в соответствующих 

конкретным условиям формах, для тех 

восточных национальностей, которые не 

имеют еще (таковых) автономных   

учреждений. 

5. По вопросу аграрному признать 

необходимым возвращение горцам Сев. 

Кавказа земель, отнятых у них 

великорусами, за счет кулацкой части 

казацкого населения и поручить СНКому 

немедленно подготовить 

соответствующие постановления. 

6. Выработать инструкцию для 

всех уполномоченных Цека и 

центральной Сов-власти, посылаемых из 

Москвы в области, населенные 

восточными народностями. В этой 

инструкции центром тяжести сделать 

разъяснение обязанности 

уполномоченных действовать только 

через местные органы, состоящие из 

представителей трудящегося местного 

населения, и главной своей задачей 

считать борьбу против буржуазных и 

лжекоммунистических групп местного 

населения, наряду с поддержкой действи-

тельно коммунистических групп и 

элементов». (Ленинский сборник, 

XXXVI, стр. 133—134). 

К тому же времени относится 

другой ленинский документ. Осенью 

1920 г. (в октябре) к В. И. Ленину 

обратился с докладной запиской 

уполномоченный Наркомнаца по 

упрочению Советской власти в горских 

районах Северного Кавказа У. Алиев. В 

записке Алиева рассказывалось о 

некоторых беспорядках в горных районах 

Кубани. В. И. Ленин имел по этому 

вопросу беседу с Алиевым и на его 



записке сделал надпись: «А. 3. 

Каменскому. По-моему, надо тотчас 

послать копию т. Сталину для бюро ЦК 

на Кавказе, а этот оригинал перешлите 

Крестинскому. Ответьте мне также 

несколько слов по существу доклада». 

(«Ленин о Доне и Северном Кавказе», 

Ростов, 1967 г., стр. 258, 379—380). 

По предложению Ленина ЦК РКП 

(б) и Совнарком оказали трудящимся 

Карачая большую помощь. Горцы 

получили много хлеба, соли и другие 

товары первой необходимости; Советская 

власть закрепила за ними плодородные 

земли. 19 ноября 1920 г. был издан 

Декрет об образовании Карачаевского 

национального округа. 

В начале 1921 г., в осуществление 

директивы Политбюро ЦК, на Северном 

Кавказе была образована Горская 

Советская социалистическая республика 

с центром в г. Владикавказе 

(Учредительный съезд Советов новой 

Республики состоялся в апреле 1921 г.). В 

январе 1922 г. по предложению В. И. 

Ленина создана объединенная Карачаево-

Черкесская автономная область. 

Согласно постановлению Президиума 

ВЦИК, которое было принято 12 января 

1922 г., из Кубано-Черноморской области 

выделялась южная часть 

Баталпашинского отдела и из Горской 

Республики—территория, занимаемая 

карачаевцами: в составе Карачаево-

Черкесской области создавались 5 

округов — Учкуланский, Хумаринский,. 

Мало-Карачаевский, Эльбурганский и 

Баталпашинский (ЦГАОР, ф. 130. 
оп

- 6, 

ед. хр. 702, л. 1—2). 

Большую роль в становлении 

национальных республик и областей 

Северного Кавказа сыграли 

принципиальные установки, советы по 

коренным вопросам советского и 

хозяйственного строительства в 

национальных республиках, которые 

были даны Лениным в его «Письме 

коммунистам Каз-каза» (ПСС, т. 43, стр. 

200). 

О том, с каким интересом следил 

Ленин за развитием национальных 

районов Кавказа, говорят многие другие 

документы. В XX Ленинском сборнике 

опубликована записка, датированная 

18.Ш.1921 г., на имя секретаря 

Совнаркома следующего содержания: 

«Фрумкину сообщить, что я 

прошу его доставить мне записку 

Янушевского о богатствах (рудных и пр.) 

Черноморского побережья и Теберды 

Куб (а некой) области. Если здесь нет у 

Фрумкина, то прислать мне из Ростова-н-

(Д) (ону). Ленин», (стр. 191). В тот же 

день в Совнарком была доставлена в 2 

экземплярах «Справка о месторождениях 

некоторых руд в Кубанской области». На 

первом экземпляре записки сохранилась 

ленинская резолюция «Прошу обратить 

сугубое внимание, заказать тотчас 

проверку у спецов здесь, и сообщить мне, 

нельзя ли включить в переговоры с 

Вандерлипом» (там же, стр. 190). 

Переговоры с американцами на предмет 

сдачи некоторых месторождений в 

концессии тогда не достигли пели. Но в 

дальнейшем, в годы индустриализации 

страны. ВСНХ, памятуя указания Ленина, 

включил Тебердинское рудное 

месторождение в промышленную 

разработку. 

Многогранная практическая 

деятельность вождя Коммунистической 

партии, первого
 

Председателя Совета 

Народных Комиссаров РСФСР коснулась 

еще одной стороны жизни нашего края. 

В. И. Ленин всегда и во всем, даже в 

самые трудные для Советской власти 

годы, проявлял неустанную заботу о 

благе трудящихся: с его именем 

теснейшим образом связаны создание и 

развитие народных курортов в городах 

Кавминводской группы. «Идея передачи 

дворцов, роскошных дач, санаториев it 

проч., Комиссариату Здравоохранения 

принадлежала Владимиру Ильичу н 

лозунг «Курорты для трудящихся» 

впервые был брошен также им», — писал 

в своих воспоминаниях Кедров М. С, 

один из видных деятелей партии 

(«Воспоминания о В, И. Ленине». М- 

1957 г., ч. 2-я, стр. 88). 

20 марта 1919 г. по предложению 

Ленина Совнаркомом был принят Декрет 

«О лечебных местностях 



общегосударственного значения», 

согласно которому все лечебные 

местности или курорты на территории 

РСФСР объявлялись собственностью 

Республики и предназначались только 

для лечебных целей. К их числу были 

отнесены: Пятигорск, Ессентуки, 

Кисловодск, Же-лезноводск, Теберда и 

Кума горские минеральные воды 

(Сборник «Постановления КПСС и 

Советского правительства об охране  

здоровья   народа».   М.,   1958   г.,   стр. 

37). 

В июле 1921 г. был принят другой 

Декрет о курортах, также подписанный 

Лениным,— «Об освобождении и 

передаче в ведение курортных 

управлений помещений н зданий, 

пригодных для устройства санаториев в 

курортных местностях». В Декрете 

предлагалось: «В месячный срок освобо-

дить согласно производственному плану 

Народного Комиссариата здравоохране-

ния в курортных местностях 

общегосударственного значения Крыма, 

Кавказской группы... все помещения и 

здания, пригодные для устройства 

санаториев, занимаемые советскими 

учреждениями, включая и военными,... и 

передать их в ведение курортных 

управлений» (Гам же, стр. 75— 76). 

Летом 1921 г. на заседаниях Совнаркома 

по предложению Ленина дважды (28 

июня и 19 июля) обсуждались доклады 

Наркома здравоохранения Семашко Н. А. 

об улучшении курортного дела на 

Кавказе и в Крыму (ЦПА НМЛ, ф. 19, 00. 

1, д. 429, л. 2 и д. 434, л. 4). 

В сентябре 1921 г. Лениным была 

направлена на имя Наркома 

здравоохранения записка такого 

содержания: ст. Семашко. Я все чаще 

получаю указания на безобразнейшее 

состояние курортов в Крыму и на 

Кавказе: взяточничество, привилегии 

буржуям при возмутительном отношении 

к рабочим, а главное, полный беспорядок 

с лечением и, самое главное, полная 

необеспеченность продовольствием. 

Прошу Вас представить мне 

точные сведения, какие у Вас есть на 

лицо, немедленно. 

А затем о способах проверки 

поподробнее: сколько курортов (из 

скольких) представляют правильные 

отчеты (количество продовольствия на... 

число больных, на персонал и т. п.), 

число ванн (грязевых) и т. п.» 

(Ленинский сборник, XXIII, стр.213). 

Проверка, проведенная 

работниками Наркомата 

здравоохранения, и ее результаты не 

успокоили Ленина. К курортному делу он 

возвращался еще не раз. 24 января 1922 г. 

Совнарком РСФСР принял поста-

новление «О курортном лечении 

трудящихся и об эксплуатации 

курортов». Тогда же было укреплено 

руководство Кавказскими курортами. 

Наркомат здравоохранения направил на 

должность Директора курортов опытного 

работника члена партии Маму-шина С. Л. 

(впоследствии канд. наук, полковник мед. 

службы). Новый директор был принят 

перед отъездом на Кавказ В. И. Лениным. 

Председатель Совнаркома как вспоминал 

об этом С. Мамушин. обратил внимание 

Наркомата здравоохранения и 

работников управления курорта на глав-

ное в руководстве курортным делом, по-

ставил перед ними задачу: «Нам необхо-

димо скорее восстановить Кавказские 

Минеральные Воды для массового 

лечения больных красноармейцев, 

рабочих и крестьян. Мы должны не 

только восстановить курорты, но и 

блестяще организовать курортное дело, 

сделать курорты доступными, 

доступными для всех трудящихся» 

(«Воспоминания медиков о В. И. 

Ленине». К, 19G4 г., из воен. С. 

Мамушина). 

III. 

В. И. Ленин олицетворял собой 

новый, высший тип политического 

руководителя, вождя и учителя 

трудящихся масс. Как ни один другой из 

политических вождей, он был связан 

теснейшими узами, тысячами нитей с 

народом, широкими массами. К Ленину 

устремлялись со своими думами, 

вопросами, предложениями многочислен-

ные рабочие делегации, крестьянские 

ходоки, люди всех национальностей и 



профессий. Из встреч, бесед с рабочими и 

крестьянами, из их выступлений на 

собраниях, конференциях, съездах, из 

писем трудящихся Ленин черпал 

глубокое знание нужд и чаянии народа; 

по ним он как бы проверял свои 

собственные планы и выводы. 

В числе делегаций, побивавших в 

первые годы Советской власти на приеме 

у В. И. Ленина, были и ставропольцы. В 

мае 1918 г. с Председателем Совета 

Народных Комиссаров РСФСР имел 

беседу председатель Пятигорского 

Совдепа Анджиевский Г. Г., в июне—

представитель Ставропольского губкома 

Мирошников П. И. 12 ноября Ленин 

встречался с делегатами VI съезда 

Советов от Xl Армии Лещинским О. М. н 

Яковлевым А. И., обратившимися с 

просьбой оказать армии помощь боепри-

пасами н снаряжением (ПСС, т. 37, стр. 

707). 21 октября 1920 г. он принимал де-

легацию ставропольских крестьян, доста-

вившую в Москву 19 вагонов продоволь-

ствия для рабочих н детей столицы; в со-

став делегации входили: Козлова В. Ф., 

Черкашин И. С. (от Александровского 

уезда), Белозеров И. С. (с. 

Труновское),Грамков В. С. (с. 

Безопасное). Михайлов А. (с. Донское), 

Панина Е. Т., Лопатин П. Л. (г. 

Ставрополь) и Петров от губкома пар-тин 

(См. Ленинский сборник, XXXV, стр. 

159; газ. «Власть Советов», 17.XI.1920 

г.). Год спустя, 28 октября 1921 г., на 

беседе у Ленина побывал рабочий-

железнодорожник из г. Минеральные 

Воды Кащенко Ф. А. (см. газ. «Терек», 

25.1.1925 г.; ЦГАОР. ф. 130, оп. 5, д. 701. 

л. 144). С Лениным встречался также 

известный общественный деятель 

Карачая У. Алиев, который в составе 

делегации РКП (б) принимал участие в 

работе II Конгресса Комиитерпа. был 

членом ВЦИК РСФСР. 

Встречи и беседы с вождем были 

большим, памятным событием не только 

для их участников; они оставили 

глубокие следы, навсегда запечатлелись в 

сознании коммунистов, широких 

трудящихся масс губернии. По рассказам 

делегатов, сопровождавших поезд с 

продовольствием для рабочих и детей 

столицы, Ленин так просто и задушевно 

беседовал обо всем, что касалось 

крестьянского житья-бытья, что очаровал 

положительно всех. Оп ответил на 

вопросы крестьян: отчего так трудно 

было жить и кто в этом виноват, как 

Советская власть будет снабжать 

крестьян сельскохозяйственными 

орудиями, предметами потребления и т. 

д. В. И. Ленин сказал делегатам: надо 

понять, что наше благополучие зависит 

прежде всего от нас же самих, и, 

поверьте, что при дружной работе 

рабочих и крестьян Россию скоро нельзя 

будет узнать... В заключение беседы оп 

просил передать ставропольскому 

крестьянству свою личную 

благодарность за внимание к 

московскому пролетариату и детям, 

выразил надежду, что ставропольцы не 

отстанут от остальных крестьян и с 

честью выполнят возложенную на них 

разверстку. (Газета «Власть Советов», 17 

ноября 1920 г.). 

После приема ставропольской 

делегации В. И. Ленин в тот же день 

направил в Наркомпрод записку, в 

которой излагались жалобы крестьян па 

плохое снабжение некоторых сел 

товарами первой необходимости, а также 

па чрезмерность продразверстки. Он 

поручал: «...спешно рассмотреть, 

особенно первый пункт, и дать мне отзыв 

не позже чем завтра...» (Ленинский сбор-

ник. XXXV. стр. 159). В ответе, который 

был представлен Ленину Наркомпродом. 

сообщилось, что Ставропольский губком 

не выдает товаров крестьянам с. Дон-

ского (жалоба была заявлена их делега-

том) по той причине, что они не 

выполнили государственной разверстки 

хлеба; здесь же приводились цифровые 

данные в подтверждение того, что 

разверстка на губернию  (27 млн. пудов)   

не была чрезмерной. 

В конце июля 1921 г. в Москве 

побывала вторая делегация рабочих и 

крестьян губернии — представители с. 

Воронцово-Александровского, 

доставившие 1 вагон продовольствия для 

голодающих. По этому поводу Лениным 



была продиктована 30 июля телеграмма 

на имя председателя Московской 

губкоммуны, президиума Московского 

Совдепа и Наркомпроса. В ней по-

ручалось направить вагон с 

продовольствием наиболее 

нуждающимся московским рабочим, а 

также «принять меры к тому, чтобы о 

делегации позаботились и в смысле ее 

устройства и в том отношении, чтобы 

передать ей благодарность Московского 

Совдепа и. наконец, снабдить их литера-

турой и дать возможность повидать инте-

ресующие их учреждения в Москве» (Ле-

нинский сборник. XX, стр. 285—286). 

Многое можно увидеть в этой 

телефонограмме, если вспомнить, что 

незадолго до этого (с 22 июня до 12 

июля) Ленин руководил работой III 

конгресса Коммунистического 

Интернационала, а с 13 толя был в отпу-

ске по болезни, находился в Горках. 

В. И. Ленин был народным 

вождем п самом высоком и самом 

глубоком смысле слова. Его близость к 

трудящимся, постоянная забота о них, 

забота во всем — в великом и в малом 

была одной из самых сильных черт 

Ленина как вождя и руководителя масс. 

Он целиком отдавал себя, все свои силы, 

необыкновенный ум н энергию борьбе за 

освобождение и возвышение  рабочего  

класса,   всех  трудящихся. 

Вождь Коммунистической партии, 

«...простой, любимый и уважаемый так, 

как, быть может, любили п уважали лишь 

немногих вождей в истории» (Д. Рид), 

пользовался широчайшей популярностью 

в массах, их безграничным довернем, 

всенародной поддержкой. 

В центральном архиве Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в 

Государственном архиве Октябрьской 

революции хранятся многие тысячи 

писем, приветствий, посылавшихся в 

свое время на имя В. II. Ленина 

трудящимися, советскими, партийными и 

общественными организациями. Письма 

Ленину шли со всех концов страны, из 

всех ее районов. 

Много писем и телеграмм 

поступало от трудящихся Ставрополья: 

вначале 1918г.— приветствия по случаю 

установления Советской власти в 

губернии, городах Кавминводской 

группы, в Баталпашинском отделе; в 

феврале—марте 1920 г. — и связи с 

освобождением Ставрополья от белых; в 

апреле 1920 г. — приветствия по случаю 

50-летия со дня рождения Ленина; в 

последующие года — письма и 

телеграммы от лица государственных и 

общественных организаций с 

выражением признательности партии и 

Советскому правительству за их мудрую 

ленинскую политику, помощь в 

возрождения хозяйства и 

социалистическое переустройство жизни 

на местах. 

Большой теплоты, высоких чувств 

— любви и преданности партии. 

Советской власти, своему вождю и 

учителю — исполнены письма и 

приветствия трудящихся В. И. Ленину. 

Мысли и чувства, выраженные в них, 

запечатлены в одном из таких доку-

ментов — в резолюции рабочей 

конференции, состоявшейся в июле 1920 

г. в г. Ставрополе: 

«Первая беспартийная рабочая 

конференция гор. Ставрополя, 

приветствуя вождя российского 

пролетариата и Мировой Социальной 

Революции товарища Ленина, выражает 

твердую уверенность, что рабоче-

крестьянская Россия вплотную подошла в 

настоящее время к окончательному 

торжеству над врагами пролетарской 

революции... 

Восхищаясь героизмом, 

упорством и непоколебимой верностью 

Российской Коммунистической партии, 

которая с первых дней российской 

революции выносит всю тяжесть 

гигантских задач, возложенных на нее 

историей, мы, беспартийные рабочие, 

отвергая все сплетни и гнусные клеветни-

ческие обвинения буржуазии и ее прихле-

бателей против пролетарской партии, 

приветствуем ее — подлинного вождя 

мирового пролетариата и 

освободительницу Запада н Востока от 

тирании империалистов» (ЦПА НМЛ. ф. 

17, оп. 2. св. 89. ед. хр. 640. л. 61—62). 



• • • 

Прошло более четырех 

десятилетий с того времени, когда В. И. 

Лениным были написаны в числе других 

документы, рассмотренные в нашем 

очерке. За эти годы Советская страна 

прошла большой и многотрудный, 

великий и беспримерный в истории путь 

— от помещичье-капиталистического 

строя к обществу, не знающему эк-

сплуатации, никаких форм угнетения, к 

полной, окончательной победе 

социализма: от технико-экономической 

отсталости — к современной индустрии 

и механизированному коллективному 

сельскому хозяйству; от неграмотности 

— к невиданному росту народного 

просвещения, к расцвету науки и 

культуры. Идя ленинским курсом, трудя-

щиеся Страны Советов под руководством 

Коммунистической партии первыми 

создали социалистическое общество, 

первыми начали строить коммунизм. 7 

ноября 1967 года наша Родина в расцвете 

творческих сил и могущества отметила 

крупнейшую дату своей и всемирной 

истории — 50-летие Великой 

Октябрьской социалистической 

революции. 

В одном строю с партией Ленина, 

плечом к плечу со всем советским 

пародом прошли этот славный путь и 

коммунисты, трудящиеся Ставрополья. 

Неузнаваемо изменились за 50 лет 

Советской власти лицо степного края, его 

экономика и культура. Под руководством 

Коммунистической партии и по ее 

планам здесь, как и на всей советской 

земле, расцвела новая жизнь, и некогда 

отсталая окраина, какой было 

Ставрополье в прошлом, стала краем изо-

билия, высокоразвитым в экономическом 

отношении районом страны. Достаточно 

назвать лишь две цифры: в 1967 г. объем 

промышленного производства в крае пре-

восходил уровень 1913 г. более чем в 120 

раз, а валовое производство продукции 

сельского хозяйства — почти в 3 раза. 

Не изменилось на этой земле, в 

характере и жизни ее людей только одно 

— высокое чувство любви, горячей 

преданности Коммунистической партии, 

Советской власти, бессмертному делу и 

учению Ленина. В памяти коммунистов, 

трудящихся кран бережно хранятся 

революционные события Октября, 

первых лет Советской власти, — все, что 

связано здесь с именем и деятельностью   

Ленина,   посвятившего   всю     свою 

жизнь борьбе за счастье людей трудя. 

Как и все советские люди, 

трудящиеся Ставрополья свято чтут и 

выполняют заветы Ильича, берегут и 

преумножают революционные традиции 

партии, народа. 

На заре Советской власти, на 

протяжении почти всего 1918 г., 

Ставрополье было оплотом молодой 

Республики Советов па юге страны — 

более ста тысяч крестьян с оружием в 

руках отстаивали дело революции. К 50-

летию Советской власти коммунисты, 

трудящиеся края пришли в трудовой 

колонне строителей коммунизма со 

знаменем, увенчанным высшей 

правительственной наградой — орденом 

Ленина. В канун славного юбилея 

Центральный Комитет КПСС. Президиум 

Верховного Совета СССР, Совет 

Министров СССР н ВЦСПС, отмечая 

заслуги ставропольцев в строительстве 

социализма и защите завоеваний 

Октября, наградили край памятным Крас-

ным знаменем имени 50-летия Великой 

Октябрьской социалистической 

революции. 

Награды Родины — яркое 

свидетельство н подтверждение того, что 

повые поколения советских людей, 

воспитанные Коммунистической 

партией, достойно продолжают 

революционное дело своих отцов, бе-

регут и преумножают завоевания 

Октября. 

                                                                                                        

Д. КОЧУРА, заведующий 

                                      кафедрой 

истории   КПСС    и   научного 

коммунизма СГПН. 


