
К истории июльских событий 1917 года 
в Нижнем - Новгороде

И. Плетнёв

М ассовые вооружённые демонстрации р а 
бочих и солдат против бурж уазного В ремен
ного правительства в начале июля 1917 г. 
были подготовлены всем ходом событий в 
стране после февральской революции. 
В стране сокращ алось промышленное произ
водство, росла безработица, падала за р а 
ботная плата, усиливался натиск контррево
люции на рабочий класс и крестьянство. 
Поведение Временного правительства, со
стоявш его из представителей капиталистов ч 
помещиков, ясно показы вало, что это прави
тельство стоит не за народ, а против народа, 
не за мир, а за  войну, что оно не хочет и 
не может дать ни мира, ни земли, ни хлеба.

Таким образом , ни одна из задач револю 
ции не была разреш ена. Ясно было, что до

верчивому отношению народных м асс к по
литике Временного правительства скоро 
долж ен наступить конец.

И ю льские события 1917 г. в П етрограде 
были проявлением глубочайш его политиче
ского кризиса, который переж ивала страна. 
Они особенно убедительно показы вали не
устойчивость достигнутого в результате 
двоевластия относительного равновесия сил. 
Положение склады валось, таким  образом , 
как это предсказы вали Ленин и Сталин: 
вся полнота политической власти в стране 
долж на бы ла оказаться  или у народа, в 
лице Советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов, или у бурж уазии, в лице 
Временного правительства.
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Т аким  образом , ию льские собы тия в сто
лице не являлись «лучайностыо. Д виж ение 
3—4 ию ля с неизбеж ностью  «выросло из 
движ ения 20—21 апреля и после н е го » 1. 
«Затян увш аяся война и общ ее истощение, 
неслы ханная дороговизна и недоедание, р а 
стущ ая контрреволю ция и экономическая 
разруха, расф орм ирование полков на фрон
те и о ттяж ка  вопроса о земле, общ ая р а з
руха в стране и неспособность Временного 
правительства вывести страну из кризи
са,— вот что толкнуло массы на улицу 
3—4 и ю л я » 2.

Эти же причины вы звали глубокое дви
жение и в Н ижнем-Новгороде. Здесь, как и 
по всей России, рабочие и солдаты  прояв
ляли острейш ее недовольство антинародной 
политикой бурж уазного Временного прави
тельства и соглаш ателей и, в первую  оче
редь, политикой продолж ения им периали
стической войны.

Особенно наглядно недовольство обнару
ж ивали солдаты  Нижегородского гарнизона, 
насчитывавш его до 30 тыс. человек. В те
чение 4—7 ию ля 62, 183 и 18-5-й запасные 
пехотные полки несколько р аз вступали в 
вооружённые схватки с войсками Времен
ного правительства, присланными из М о
сквы. Н иж егородским революционным рабо
чим и солдатам  удалось в эти дни зах ва
тить на короткий срок власть в свои руки.

Непосредственным поводом к июльским 
собы тиям в Н иж нем -Н овгороде послужил 
приказ военного министра об отправке на 
фронт революционно настроенного 62-го з а 
пасного пехотного полка. Недовольство сол
дат политикой Временного правительства и 
эсеро-менылевиков усилилось. Многим сол
датам  был уж е понятен захватнический, им 
периалистический характер войны; большое 
значение имело такж е то, что большинство 
солдат полка уж е побывало на фронте и 
попало в часть после длительного излечения 
в госпиталях. П олк отказался  подчиниться 
приказу. Н а  ротных и полковом собраниях 
солдаты  единодушно заявили об отказе  
отправиться на фронт. Одновременно они 
выдвинули требование о немедленном про
ведении чистки личного состава тыловых 
учреждений и организаций от «затесавш ихся 
туда в целях избеж ания мобилизации в ар 
мию буржуев».

Н а собрании полка была избрана спе
циальная делегация, которой было поруче
но вручить решение солдат Н иж егородско
му совету солдатских депутатов.

М ассовый отказ от выполнения приказа 
военного министра показы вал, насколько 
глубокой стала  пропасть меж ду политикой 
Временного правительства и настроениями 
солдатской массы. О тказы  подчиняться 
распоряж ениям  военных властей В ременно
го правительства имели место и в других 
гарнизонах. Так, в 3-м пулемётном полку, 
дислоцированном в П етрограде, 30 июня 
1917 г. отказались вы ехать на фронт 
14 рот.

Н иж егородский совет солдатских депута
тов был эсеро-меньш евистским и проводил

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 25, стр. 1S4. 
4 е изд.

2 И. В С т а л и н .  Соч. Т. 3, стр. 104.

политику соглаш ения с Временным прави 
тельством. П редседатель исполкома сове
та меньшевик Н алётов встретил делегацию  
62-го полка оскорблениями и обвинениями 
в шкурничестве и и зм ен е3.

Поэтому Н алётову, и ранее ненавистно
му революционно настроенным солдатам , 
делегация вы сказала  своё недоверие и воз
мущение.

В ответ Н алётов сообщил по телефону 
командую щ ему М осковским военным окру
гом полковнику Верховскому, что 62-й полк 
«взбунтовался». Уже на следующий день, 
4 июля, в Н иж ний-Н овгород из Москвы 
прибыла усиленная рота юнкеров Алексе- 
евского училищ а и учебная команда 56-го 
пехотного полка (что могло составлять в 
общей сложности около 500 человек) с з а 
данием подавить револю ционное движ ение 
и силой заставить 62-й полк вы ехать на 
фронт. Одновременно солдаты  62-го полка 
были сняты с довольствия 4.

Т ак начались ию льские события в Н и ж 
нем-Новгороде.

В ласти Временного правительства и эсе- 
ро-меньш евистские верхи сразу  ж е взяли 
курс на решительный разгром  «бунтовщ и
ков».

С прибытием вызванных из М осквы войск 
казарм ы  62-го полка были оцеплены, а на 
улицы города выслано большое количество 
патрулей из ю нкеров с тем, чтобы аресто
вывать солдат полка, отпущенных по р а з 
ным причинам из располож ения части. К 
каж дом у из таких патрульны х нарядов мень
ш евистско-эсеровские главари Н иж егород
ского совета прикрепили осведомителей, у ка
зы вавш их ю нкерам солдат 62-го полка. П о 
зорной ролью  филера не погнуш ался и сам 
председатель совета меньшевик Н алётов. 
Р а зъ е зж а я  на автомобиле, он указы вал  пат
рульным военнослуж ащ их «крамольного» 
полка, которых тут ж е арестовы вали и 
отправляли на М осковский вокзал.

В короткий срок вооружёнными п атр у л я
ми было задерж ано  и сконцентрировано на 
Московском вокзале для отправки с бли
ж айш им воинским поездом на фронт около 
200 солдат 62-го полка.

Вечером того ж е дн я о карательны х дей
ствиях против 62-го полка стало известно 
солдатам  183-го и 185-го полков, где такж е 
было сильно недовольство политикой В ре
менного правительства и соглаш ателей. 
Узнав, что казарм ы  62-го полка оцеплены 
и сотни солдат арестованы  и увезены на 
М осковский вокзал, солдаты  183-го и 185-го 
полков приняли решение с оруж ием  в р у 
ках выступить на помощь 62-му полку. Осо
бенно реш ительно был настроен 185-й полк. 
Именно в связи  с этим  начальник Н иж его
родского гарнизона полковник Заленский 
телеграф ировал Керенскому: «Ради  бога
ш лите казаков. 185 полк бесчинствует. Ю н
кера в опасности. Их хотят веш ать» 6.

3 См. «М атериалы  по истории револю ци
онного движ ения». Т. III , стр. 14— 15. Н и ж 
ний-Новгород. 1922.

4 Ц ентральны й Государственный В оенно-
Исторический архив (Ц ГВ И А ), ф. 9668, он 
I, д. 7, л. 238.

3 Ц ГВ И А , ф. 366, on. I, д. 24 и 96—97.

10. «Вопросы истории» № 12.
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П ервая вооруж ённая стычка солдат Н и
ж егородского гарнизона с войсками, при
сланными Временным правительством из 
Москвы, произошла на окраине верхней 
части города, А рзамасском шоссе. Она за
кончилась полным поражением юнкеров: по
теряв несколько человек убитыми и ранены 
ми, ю нкера слож или оруж ие и под конвоем 
были отведены в помещение для  аресто
ванных. Затем  солдаты  183-го и 185-го 
полков разбились на две группы; первая 
направилась на М осковский вокзал, чтобы 
освободить солдат 62-го полка, а вторая 
двинулась к  Грузинским  к азар м ам , где н а 
ходились основные силы карательны х войск. 
Это было уж е на рассвете 5 ию ля. С олда
ты двигались рассыпной цепью, но, когда 
они стали приближ аться к Грузинским к а 
зарм ам , их заметил часовой, выставленный 
юнкерами, и поднял тревогу.

З а в я зал а сь  перестрелка. С олдаты  дей
ствовали смело и реш ительно против войск 
ненавистного им бурж уазного Временного 
правительства. Бой окончился поражением 
юнкеров, которые были разоруж ены  и ар е 
стованы.

События в районе М осковского во кзала  — 
К анавине — развивались следую щ им о бра
зом. П одош едш ие сю да солдаты  185-го пол
ка потребовали от юнкеров освобождения 
из-под ареста солдат 62-го полка и немед
ленного вы езда карателей  из Нижнего- 
Н овгорода. После того как  ю нкерами было 
отвергнуто требование солдат, началась 
ож есточённая схватка, которая закончилась 
паническим бегством карателей  в н ап р ав 
лении шоссейных дорог, ведущих в М оскву 
и в Сормово. Ю нкера на бегу срывали с 
себя погоны и бросали по дороге винтов
ки, из которых они вынимали затворы . О ко
ло 15 ю нкеров было ранено и убито, осталь
ные были пойманы и заклю чены  под 
страж у.

П осле этого солдаты  185-го полка двину
лись в Кремль, к Д ворцу Свободы, где на
ходилось ещ ё около сотни юнкеров. Но у 
последних от 1воинственного пыла не оста
лось уж е и следа. Ю нкера вы слали к сол
датам  185-го полка парлам ентёра с сооб
щением о капитуляции, после чего юнкера 
были обезоруж ены  и отправлены  в тюрьму.

О строе недовольство политикой Времен
ного правительства и преж де всего поли
тикой продолж ения империалистической 
войны вы звало, таким  образом , стихийное 
вооружённое выступление солдат Н иж его
родского гарнизона.

К ак  отнеслась к этом у выступлению ни
ж егородская больш евистская организация, 
насчитывавш ая в своих рядах около 2 тыс. 
чел о в ек 6 ?

Н иж егородские больш евики были тесно 
связаны  с полками гарнизона и проводили 
там большую  работу. Тем не менее сти
хийное вооружённое выступление солдат 
Н ижегородского гарнизона оказалось для 
О круж ного комитета Р С Д Р П  (б) неож идан
ностью. В оенная больш евистская о ргани за
ция в Н иж егородском  гарнизоне тогда ещё 
не оф ормилась. Там  сущ ествовала лиш ь не-

6 П артархив Института истории М ГК 
•В К П (б). Ф. I, д. 3, л. 13. 1017 год.

больш ая, но активная и влиятельная груп
па солдат-больш евиков, д ерж авш ая  контакт 
с Н ижегородским окруж ным комитетом 
(Кириллов, Анохин, Степанов, Бурле, Го
лов, М аслов, Горохов, К арабанов, К ар та 
шов, С альников, Бебенин, Трофимов, Косых 
и д р .)7. Члены этой группы немедленно 
информировали Окруж ной комитет о собы 
тиях в гарнизоне, и комитет долж ен был 
тотчас ж е решить, что предпринять.

О бстановка в Н иж нем -Н овгороде к ию ль
ским дням создалась исключительно слож ная. 
В осставш ие солдаты готовы были смести до 
основания не только местные органы власти 
бурж уазного Временного правительства, 
но и поддерж ивавш ий их меньшевистско- 
эсеровский совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. В Сормовском 
районе Н иж него-Н овгорода уж е третью 
неделю с огромным политическим подъ 
ёмом проходила всеобщ ая забастовка, 
в которой участвовало свыше 20 тыс. р а 
бочих. Находивш имся в стачечном комитете 
наряду с больш евиками эсерам и меньш еви
кам  не удалось сорвать забастовку. Под 
давлением масс, распропагандированны х 
больш евиками, стачечный комитет сормов
ских рабочих действовал, как  Совет рабочих 
депутатов, взявш ий в свои руки всю полно
ту власти в районе. С оглаш ательские гл а 
вари Нижегородского совета, а такж е  мест
ные власти . Временного правительства р а з
бежались. С часу на час могла выступить 
бурж уазно-пом ещ ичья контрреволю ция. П о
следней уж е удалось предоставить возм ож 
ность уголовно-босяцким элементам  города 
разграбить барж у с водкой с той целью, 
чтобы создать в Н иж нем-Н овгороде обста
новку грабеж ей и убийств.

Н а вооружённое восстание большевики 
не могли пойти не только потому, что один 
Н нж ний-Н овгород не реш ал судьбу рево
люции в России, но и потому, что восстание 
вообще' было преждевременным. Л енин у к а 
зы вал, что в ию льские дни не было ещё 
налицо объективных условий для  победы 
восстания: больш евики не имели больш ин
ства среди рабочих и солдат столицы; не 
было высокого всенародного револю ционно
го подъёма; не было и серьёзных колебаний 
среди врагов пролетариата и мелкой бур
ж уазии, и, наконец, большевики не имели 
тогда ни физической, ни политической воз
можности удерж ать в л а с т ь 8. Поэтому, го
ворил Ленин, ни одна — ни центральная, 
ни местная — ррганнзация наш ей партии не 
только не вы ставляла лозунга захвата  вл а 
сти в июле, но и не ставила д аж е  этого 
вопроса « а  обсуж ден ие9.

Вместе с тем Н иж егородском у окруж но
му комитету Р С Д Р П  (б) было ясно, что 
нельзя оставаться в стороне от стихийно 
развернувш ихся событий в городе. П оэто
му нижегородские больш евики решили 
взять руководство движ ением в свои руки 
и, поскольку старый, соглаш ательский Гу-

7 Ц ГВ И А , ф. 706, on. I, д. I, л . 259, 
273—274.

8 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 26, 
стр. 5—6.

9 См. В. И. Л е н и  и. Соч. Т. 25, стр. 289.
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бернский совет рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов фактически перестал 
сущ ествовать, провести перевыборы Н иж е
городского совета. Д л я  того, чтобы парали
зовать попытки контрреволю ции извлечь 
выгоду из создавш ейся обстановки без
властия, было решено до избрания нового 
Губернского совета рабочих и солдатских 
депутатов сосредоточить всю военную и 
граж данскую  власть в руках временного 
демократического органа, пользую щ егося 
доверием революционных рабочих и солдат.

С олдаты  гарнизона одобрили план боль
шевиков. В городе был создан Временный 
исполнительный комитет, располагавш ий 
всей властью  в Н иж нем -Н овгороде в те
чение 5, 6, 7 ию ля — до момента прибытия 
из М осквы второй карательной экспедиции 
во главе с командую щ им войсками военного 
округа Верховским.

К огда Временный исполнительный ком и
тет навёл в городе порядок, на поверхность 
вновь вылезли из своих щелей местные 
власти Временного правительства и мень
ш евистско-эсеровские верхи. Последние р е 
шили протащ ить во Временный исполни
тельный комитет к ак  можно больш е своих 
представителей с тем, чтобы ослабить в нём 
влияние больш евиков и воспрепятствовать, 
насколько окаж ется  возмож ны м, револю ци
онным м ероприятиям Временного исполни
тельного комитета, пока из М осквы не при
будет вы званная ими тайно новая к ар а 
тельная экспедиция и не введёт ж изнь в 
старое русло.

Этот план меньш евикам и эсерам  отчасти 
удалось осуществить. Во Временном испол
нительном комитете они оказались д аж е  в 
большинстве, так  как  в состав комитета 
вскоре было введено по пяти представите
лей от рабочей, солдатской и крестьянской 
секций старого, соглаш ательского губерн
ского совета, но открыто противодейство
вать большевикам и поддерживавшим их 
солдатам  и рабочим эсеры и меньшевики 
боялись. П оэтому за весь период сущ ество
вания Временного исполнительного Коми
тета политику его определяли большевики.

К ак только Временный исполнительный 
комитет был оформлен, он обратился к 
войскам с прокламацией. Комитет предла
гал солдатам  немедленно явиться в свои 
подразделения и быть в полной боевой го
товности поддерж ать постановления своего 
Временного исполнительного комитета. «Н е
обходим полный порядок, все солдатские 
комитеты будут переизбраны , все распоря
жения будут идти только от Временного 
исполнительного комитета» |0,— говорилось 
в прокламации.

Во Временный исполнительный комитет 
были кооптированы вместе с представителя
ми стары х составов губернских советов р а 
бочих, солдатских и крестьянских депута
тов такж е пять представителей и от Губерн
ского совета профсоюзов. Эти мероприятия 
были ошибочными, так  как  они намного 
увеличили число представителей соглаш а
тельских партий во Временном нсполнитель-

10 Г азета «Нижегородский листок» от 
6 ию ля 1917 года.

ном комитете. Кроме того в комитет вошли 
по два специальных представителя от боль
шевистской, меньш евистской и эсеровской 
организаций Н иж него-Н овгорода. Это озна
чало, что Временный исполнительный коми
тет из чисто солдатского военного органа 
превращ ался в орган, представлявш ий сол
дат, рабочих и крестьян.

Новое обращ ение Временного исполни
тельного комитета было адресовано уже 
всему нижегородскому населению. В обра
щении указы валось, что комитет ставит сво
ей задачей, помимо наведения порядка, ор
ганизовать в ближ айш ие дни перевыборы 
Губернского совета рабочих и солдатских 
депутатов. Д о  этих выборов власть принад
леж ит Временному исполнительному коми
тету, постановления которого поддерж ива
ются воинским гарнизоном. Распоряж ения 
Временного исполнительного комитета обя
зательны  для всех граж дан  и .

О ба обращ ения Временного исполнитель
ного комитета показы ваю т, что он рассм ат
ривал себя как  временный орган  власти, 
призванный осущ ествить наиболее неотлож 
ное требование рабочих и с о л д а т — органи
зовать перевыборы дискредитировавш его 
себя в глазах  масс соглаш ательского Н и
ж егородского совета рабочих и солдатских 
депутатов.

Больш евики развернули в К омитете энер
гичную деятельность. С амые ответственные 
задан и я  Временный исполнительный ком и
тет поручал только им.

К числу наиболее важ ны х мероприятий 
Временного исполнительного комитета от
носятся: 1. В ооруж ение 600 рабочих вин
товкам и с соответствую щ им количеством 
патронов. О руж ие было взято Комитетом из 
кремлёвского арсенала. Выполнением опе
рации руководил больш евик Я. Воробьёв. 
2. Губернскому ком иссару Временного п р а
вительства было разреш ено управлять те
кущими делам и губернии, но свои решения 
он долж ен был согласовы вать с предста
вителем Временного исполнительного коми
тета, большевиком. 3. В Сормово, где в это 
время происходила всеобщ ая забастовка, 
был направлен постоянный представитель 
Временного исполнительного комитета для 
поддерж ания связи м еж ду Временным ис
полнительным комитетом и Сормовом. 4. Б ы 
ла организована тщ ательная военная охра
на города, складов, предприятий и т. п . ,2.

Т аким  образом , деятельность Временного 
исполнительного комитета показы вает его 
положительную  роль в развитии револю 
ции. Комитет, сосредоточивш ий власть в 
руках рабочих и солдат, предотвратил воз
можные авантю ры  со стороны местной 
контрреволю ции, вооруж ил революционных 
рабочих, начал готовить перевыборы согла
ш ательского Н иж егородского совета рабо
чих и солдатских депутатов.

Б урж уазно-соглаш ательская контррево
лю ция, понимая, что реальная власть при
надлеж ала  Временному исполнительному

11 См. там  же.
12 См. московскую газету «Социал-демо

крат» от 18 июля 1917 г. и «Н иж егород
ский листок» от 7 ию ля 1917 года.
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комитету, и о ж идая  прибытия из Москвы 
тайно вызванной новой карательной экспе
диции, м аневрировала. 5 июля общ ее со
брание меньш евистско-эсеровского в своём 
больш инстве Н ижегородского совета запи
сало в реш ении, что ввиду остроты поло
ж ения в городе Н иж егородский совет под
держ ивает все м ероприятия Временного 
исполнительного комитета, направленные 
на водворение порядка и нормального хо
да ж изни в городе и губернии и к ускоре
нию перевыборов Нижегородского совета 13.

Но, как  подтвердили ближ айш ие ж е дни, 
решение эсеро-меньш евиков было двуруш 
ническим.

Свои манёвры  меньш евики и эсеры про
долж али  и 6 ию ля на частном совещании 
членов Губернского исполнительного коми
тета и , где бы ло много кадетов и других 
представителей бурж уазии. Совещ ание по
становило послать Временному исполни
тельному комитету приветствие |5.

П одписы вая одной рукой приветствие 
Временному исполнительному комитету, 
эсеро-меньш евистские главари  другой ру
кой тайно от народа сигнализировали цент
ральным властям  Временного правитель
ства о необходимости прислать в Нижний- 
Новгород войска для  расправы  с больш е
виками и революционным народом. В этом 
откры то признавался председатель Н иж его
родского совета солдатских депутатов мень
шевик Н а л ё т о в 16, но уж е тогда, когда из 
Москвы прибы ла новая больш ая каратель
ная экспедиция.

П оведение эсеров и меньш евиков со всей 
очевидностью свидетельствовало о том, что 
уж е в тот период они «скатились на самое 
дно отвратительной контрреволюционной 
ямы» 17. «Эти партии,— п-ясал И. В. Сталии 
об эсерах и меньш евиках,— защ ищ аю т ин
тересы обеспеченных хозяйчиков города и 
деревни. П оэтом у каж ды й раз, когда к лас
совая борьба приним ает решительный х а 
рактер, они о казы ваю тся в одном лагере 
с помещ иками и капиталистам и против р а 
бочих, крестьян и солдат. Т ак  было в ию ль
ские дни, когда партии меньш евиков и эсе
ров в сою зе с бурж уазией разоруж али  и 
громили рабочих и с о л д а т » ]8.

С прибытием из М осквы карательной 
экспедиции эсеры и меньшевики сбросили 
м аску и вместе с бурж уазией начали р а з 
оруж ать и громить рабочих и солдат.

13 См. «Нижегородский листок» от
6 ию ля 1917 года.

14 Губернский исполнительный комитет не 
надо смеш ивать с И сполкомом Губернского 
совета рабочих и солдатских депутатов. 
Губернский исполнительный комитет со
стоял главным образом  из представителей 
бурж уазны х городских дум и зем ств, а т а к 
ж е из представителей бурж уазны х и согла
ш ательских партий и служ ил местом, где 
бурж уазия и эсер о - м ен ьш е м к и  старались 
обливать грязью  революционный народ и 
больш евистскую  партию. — И. П.

is См. «Нижегородский листок» от  7 июля 
1917 года.

15 См. «Н ижегородский листок» от
9 ию ля 1917 года

:7 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 25, стр. 186.
1” И. В. С т а  л  и н. Соч. Т. 3, стр. 237.

С ледует отметить, что во Временном 
исполнительном комитете меж ду эсерами и 
меньш евиками, с одной стороны, и больш е
виками — с другой, шла острая борьба по 
вопросу, давать  или не давать бой к а р а 
телям , если последние будут присланы В ре
менным правительством. В начале этот во
прос был решён утвердительно, и вдоль по
лотна М осковско-Н ижегородской железной 
дороги, вблизи Н иж него-Н овгорода, солда
ты и рабочие соорудили несколько инже
нерно-сапёрных препятствий. М еньшевики и 
эсеры и здесь действовали ' как  лазутчики 
врага: они своевременно сообщили об этих 
сооруж ениях в Москву. П оэтому кар ател ь
ная экспедиция приехала в Нижний-Новго- 
род не с запада , а с юга, со стороны Ар
зам аса, по К азанской ж елезной дороге. О д
нако в самы й последний момент в боль
ш евистской части Временного исполнитель
ного комитета взяла верх та точка зрения, 
что давать  бой не надо. Т акое реш ение боль
ш евиков следует признать правильным, ибо 
давать бой означало принять установку на 
взятие власти больш евиками. Но, как  уже 
говорилось выше, благоприятных условий 
для этого ещё не было.

Таким образом , каратели  не встретили 
вооружённого сопротивления в Нижнем- 
Новгороде. Тем не менее полковник Вер
ховский, возглавлявш ий карательную  экспе
дицию, телеграф ировал 8 ию ля военному 
министру, что он был встречен в Нижнем- 
Н овгороде ожесточённым противодействием 
и что ему удалось обезоруж ить войска гар 
низона только после артиллерийского и пу
лемётного обстрела ‘9. С помощью этой за 
ведомой лж и Верховский рассчиты вал з а 
служ ить репутацию  особо «энергичного» 
усмирителя. К онтрреволю ция щ едро поощ 
рила «нижегородскую  миссию» Верховско
го: в самом скором времени он был н азн а
чен военным министром Временного прави
тельства.

Прибыв в Н иж ний-Н овгород, карательн ая 
экспедиция, вооруж ённая большим количе
ством пулемётов и пуш ек, заняла ключевые 
позиции города: вокзалы , мосты, важ ней
шие учреж дения, господствую щ ие высоты. 
Д л я  устраш ения ж ителей по улицам р а зъ 
езж али  броневики. Н ачальник экспедиции 
полковник Верховский располож ился со сво
им ш табом по-фронтовому на Ромоданов- 
ском вокзале и начал оттуда издавать при
каз за  приказом.

В цервом приказе говорилось, что экспе
диция прибы ла с целью «водворения по
пранных государственных начал в Нижнем- 
Новгороде», иначе говоря, в целях восста
новления власти  местных органов б у р ж у аз
ного Временного правительства и разгром а 
революционных рабочих и солдат. Вместе 
с тем приказом  запрещ алось ж ителям  вы
ходить на улицы и подходить к прибывш им 
карательны м  войскам  ближ е, чем на 100 
шагов. Все лица, вы зы ваем ы е в ш таб к 
Верховскому, долж ны  были подходить с б е 
лы м ф лагом  в руках и группами не более 
10 чел о век20. /

»  Ц ГВ И А , ф. 1606, оп. 13, д. 4, л. 80.
20 Горьковский областной государствен

ный архив, ф. 420, д. 12, л. 40, 1917 год.
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Л икованию  бурж уазно-соглаш ательской 
контрреволюции не было границ. Вчера 
ещё приветствовавш ие Временный испол
нительный комитет кадетско-соглаш атель
ский Губернский исполнительный комитет и 
соглаш ательское руководство Н иж егород
ского совета рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов немедленно послали к 
Верховскому холопские депутации. П ереби
вая друг друга, эти враги революции — 
кадеты, соглаш ательская верхуш ка И сполни
тельного комитета Совета, губернский 
комиссар Временного правительства—свали
вали вину за события, происш едшие в Н и ж 
нем-Новгороде, на большевиков. Они заве
рили начальника карательной экспедиции, 
что вели себя «лойяльно» по отношению к 
Временному исполнительному комитету и 
посылали в его состав меньшевиков и эсе
ров лиш ь для того, чтобы вы играть время 
и оказы вать, насколько это было возм ож 
но, противодействие больш евикам.

Но Верховскому нужны были не верно
подданнические словоизлияния, а разору
жение и репрессирование революционных 
рабочих и солдат, восстановление ком анд
ных прав офицеров гарнизона и власти 
местных органов бурж уазного Временного 
правительства. Иначе говоря, Верховский 
подтвердил своими действиями в Нижнем- 
Новгороде то, что сказал  товарищ  Сталин 
о свойстве всякой контрреволю ции вообще. 
В «Отчётном докладе об июльских событи
ях» на экстренной П етроградской конфе
ренции Р С Д Р П  (б) товарищ  С талин у к а 
зы вал, что первый признак всякой контрре
волюции состоит в стремлении разоруж ить 
рабочих и революционных солдат.

Верховский заявил , что власти В ремен
ного исполнительного комитета более не 
существует. Он приказал  немедленно со
брать оруж ие, розданное Временным 
исполнительным комитетом рабочим.

Но собрать все розданны е' рабочим вин
товки усмирителям так  и не удалось. З н а 
чительная часть оруж ия осталась припря
танной у больш евиков и очень пригодилась 
им впоследствии для вооружения Красной 
Г вардии.

Вслед за этим Верховский издал приказ 
о разоруж ении восставш их полков и об от
правке их личного состава на фронт. Д р у 
гим его приказом был снят с долж ности 
командир дислоцированной в Н иж нем -Н ов
городе пехотной бригады  полковник З ал ен 
ский за  «допущение неповиновения гарни
зона военному министру и командую щ ему 
войсками о к р у га» 21. Командиром бригады 
и начальником Н иж егородского ' гарнизона 
был назначен один из участников к а р а 
тельной экспедиции, эсер, прапорщ ик З м и 
ев. Впоследствии Зм иев за  свою неприми
римую ненависть к революции стал  общ е
признанным бож ком нижегородской бур
ж уазно-соглаш ательской контрреволюции. 
П озорная роль Зм иева в подавлении рево
люционного движ ения нижегородских рабо-

21 Там же, ф. 146, д. 44, л. 142, 1917 год. 
«М атериалы  по истории революционного 
движении» под ред. И лларионова. Т. 111, 
стр 14— 19.

чих, трудящ ихся крестьян и солдат ярко 
показы вает предательство эсеров.

В следую щ ем приказе Верховский рас
правлялся с революционными солдатам л- 
больш евиками. Была назначена военно
следственная комиссия, которая арестовала 
и отправила в московскую Бутырскую  
тю рьму солдат-больш евиков Бурле, К ар та 
шова, С альникова, Бебенина, Голова, Т ро
фимова, Арбузова, Реш етникова, Рябова, 
М ясникова, Винокура, Григорьева, А лексе
ева, Косых, М аслова, Сироткина, И ванова, 
Дрозда, Дойникова, Коренева, Богданова, 
Ф ролова, К арабанова и Г о р о х о ва22. Ряд  
большевиков и большевистски настроенных 
солдат был убит карателям и  на месте ар е 
ста. Д а ж е  подпоручик 62-го полка Ильин 
вынужден был написать в своём показании 
военно-следственной комиссии Московского 
военного округа: 8 июля «наши казарм ы  бы
ли оцеплены юнкерами. Старш ий группы 
юнкеров подал мне как деж урном у по ча 
сти список солдат и приказал  немедленно 
вы слать их на двор. Я начал оповещ ать 
этих солдат, но когда вышел к ю нкерам 
вновь, то увидел, что они уже триж ды  вы
стрелили в солдата 16-й роты наш его полка 
Александра Лесных» 23.

Одновременно с военно-следственной ко
миссией бурж уазно-соглаш ательская контр
революция создала граж данскую  след
ственную комиссию во главе с лидером ни
ж егородских кадетов Ещиным. Эта комис
сия так  «ревностно» взялась  за  дело, что 
в самом скором времени засади ла  в тю рь
му 21 участника июльских событий в Н и ж 
нем -Н овгороде24.

О бразование граж данской следственной 
комиссии было одобрено соглаш ательским  
большинством Губернского совета рабочих, 
солдатских и крестьянских д еп у тато в25 — 
эсерами и меньш евиками, действовавш ими 
единым фронтом с карателям и и кадетами.

П окидая Н ижний-Новгород, Верховский 
оставил рабочим и солдатам  полный угроз 
приказ, в котором, меж ду прочим, говори
лось, что хотя карательн ая экспедиция и 
уезж ает, но она мож ет приехать вновь с 
тем, чтобы устранить самы е корни ан ар 
хии 26.

Т ак закончились ию льские события в 
Н ижнем-Новгороде.

В статье «Три кризиса» В. И. Ленин у ка
зывал, что апрельская, ию ньская и июль
ская демонстрации в П етрограде не были 
обычными демонстрациями. «Это,— писал 
Л енин,— нечто значительно большее, чем 
демонстрация... Это —; взры в револю ции и 
контрреволю ции в м е с т е ,  это — резкое, ино
гда почти внезапное «вымывание» средних 
элементов, в связи с бурным обнаруж е
нием пролетарских и бу рж уазны х»27.

22 Ц ГВ И А , ф. 706, on. I, д. I, лл. 273—274.
23 Там жел лл. 60—61.
24 См. «Нижегородский листок» от 12 сен

тября 1917 года.
25 См. «Нижегородский листок» от

13 июля 1917 года.
26 См. «Нижегородский листок» от

11 июля 1917 года.
27 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 25, стр. 152.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



150 //. Плетнёв

В ажнейш им итогом ию льских событий 
явилось то, что двоевластие перестало су
щ ествовать. В следствие предательской т ак 
тики меньш евиков и эсеров власть цели
ком переш ла в руки бурж уазного В ремен
ного правительства.

Это обязы вало  больш евиков пересмотреть 
свою тактику, ибо, как  указы вал  Ленин, 
«всякие надеж ды  на мирное развитие рус
ской револю ции исчезли окончательно... Л о 
зунг перехода всей власти к С оветам был 
лозунгом  мирного развития револю ции, воз
можного в апреле, мае, июне, до 5—9 июля, 
т. е. до перехода ф актической власти в ру
ки военной диктатуры . Теперь этот лозунг 
уж е неверен, ибо не считается с этим со
стоявш им ся переходом и с полной изменой 
эсеров и меньш евиков революции на д е 
ле» 28.

Но снятие лозунга «Вся власть Советам!» 
после ию льских дней вовсе не означало, что 
больш евики в принципе отказы вались от 
Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. В статье «К лозунгам » 
В ладим ир И льич указы вал , что Советы мо
гут и долж ны  появиться в дальнейш ем хо
де револю ции, но не как  органы соглаш е
ния с бурж уазией, чем сделали их эсеро- 
меньшевикн, а к ак  органы революционной 
борьбы против бурж уазии 2Э.

Глубокий анализ обстановки, создавш ей
ся  в стране после июльских событий, дал  
товарищ  Сталин на VI съезде партии. В до
кладе «О политическом положении» и в « З а 
клю чительном слове» по докладу  он у к а 
зал , что мирный период революции кон
чился, наступил период схваток и взрывов 
и главной задачей  больш евиков стала про
паганда необходимости сверж ения ди кта
туры империалистической бу р ж у ази и 30. 
«Кончилось двоевластие. Кончилось в поль
зу бурж уазии, ибо вся власть переш ла в 
руки Временного правительства, а Советы 
с их эсеро-меныневистским руководством 
превратились в придаток Временного п р а
вительства. Кончился мирный период ре
волюции, ибо в порядок дня был поставлен 
штык» 3|.

В Н иж нем -Н овгороде после июльских 
дней власть полностью переш ла в руки от
крытых контрреволю ционеров во главе со 
Змиевым.

«Бы ло бы болото,— писал В. И. Л енин,— 
а черти найдутся. Б ы ла бы ш аткая , колеб
лю щ аяся, боящ аяся развития революции 
м елкая бу рж уазия ,— появление К авеньяков 
обеспечено»32. Таким Кавеньяком в губерн
ском м асш табе и стал  в Н иж нем-Н овгороде 
после ию льских дней эсер Змиев.

8 ию ля Зм иев издал  приказ об аресте 
в воинских частях и подразделениях всех 
больш евиков и запрещ ении распростране
ния в войсках большевистской п еч ати 33. 
Стоило тому или иному солдату вы сказать 
больш евистскую  точку зрения по поводу

28 Т а м ж е ,  стр. 158.
29 См. т а м  ж е ,  стр. 170.
30 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 3, стр. 177.
31 «И стория В К П (б ). К раткий курс», 

стр. 187.
32 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 25, стр. 77.
33 Ц ГВ И Л , ф. 9668, on. I, д. 7, л. 248.

какого-либо события, как  на него уж е ле
тел донос в меньш евистско-эсеровский Со
вет солдатских депутатов 34.

Особенно тяж ёл ая  обстановка бы ла со
здана д л я  больш евиков в уездах губернии. 
Больш евистские партийны е ячейки здесь 
вынуждены были проводить свою работу 
с величайш ими конспиративными предосто
рожностями.

М илиция Временного правительства бес
пощ адно разгон яла газетчиков, продавав
ших большевистские газеты  35.

Ищ ейки Временного правительства уси
ленно разы скивали по городам и сёлам 
Нижегородской губернии... Л енина. В об
ластном  государственном архиве хранятся 
многочисленные документы, показы ваю щ ие, 
с каким  сокруш ением милицейские чины со
общ али прокурору окруж ного суда о том, 
что Л енина до сих пор не удалось обн ару
ж ить «на вверенных им территориях». 
И только начальник Семёновской уездной 
милиции разъяснял  господину прокурору, 
что Ленин находится в П етр о гр ад е36.

В тяж ёлы х условиях больш евики продол
ж али неустанно работать всюду, где были 
массы: на ф абриках и заводах, в армии, 
в Советах рабочих и солдатских депута
тов, в городских дум ах, профсою зах и т. д. 
Н ачальник ш таба М осковского военного ок
руга полковник Рябцев  по телеграф у сооб
щ ал в июле 1917 г. военному министру, что 
влияние больш евиков в Н иж егородском  гар 
низоне продолж ает чувствоваться и сейчас: 
у солдат большой спрос на политическую  
литературу и острый интерес к различного 
рода избирательны м кам паниям  в городе; 
созданны е из солдат ком анды  для  уборки 
помещичьих полей работать не хотят; сол
даты  упорно не ж елаю т принимать уча
стия в дисциплинарных судах, призванных 
укреплять дисциплину в армии Э7.

Н ародны е массы оказы вали сопротивле
ние репрессиям по отношению к больш е
викам, в том числе и в воинских частях. 
9 августа общ ее собрание одной из рот 
1811-го полка, узнав о решении соглаш атель
ского полкового совета солдатских депу
татов запретить больш евистским лекторам  
выступать в городском саду, приняло сле
дующ ую резолю цию : «Единогласно осуж 
даем данное постановление полкового Коми
тета. Т аким и приемами борьбы пользовалг 
ся только царизм . К атегорически протесту
ем против такого постановления» 38.

О непрекращ авш ейся работе больш еви
ков среди солдат говорят и рапорты 
командиров частей и подразделений гарни
зона. К омандир 62-го полка полковник 
Троицкий просил военного прокурора М о
сковского военного округа изолировать от 
солдат больш евиков «во избеж ание повторе-

34 Горьковский государственный архив, 
ф. 146, д. 107, л. 2. 1917 год.

35 См. нижегородскую  газету «И нтерна
ционал» от 27 ию ля 1917- года.

36 Горьковский областной государствен
ный архив, неразобранны й ф. 1052-а.

37 Ц ГВ И А , ф. 366, on. I, д. 220, лл. 133— 
134, 193.

38 Ц ГВ И А , ф. 7879, on. I, д. 13, л. 13.
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ния июльских собы тий»39. Ещ ё более 
решительно ставил вопрос об изъятии  боль
ш евиков из своего подразделения ком ан
дир 6-й роты 183-го полка прапорщ ик Су- 
тырин. В рапорте от 23 ию ля он писал: 
«Или увольте меня от ком андования ро
той — или уберите больш евиков»40.

П реодолевая препятствия, большевики 
широко развёрты вали политическую  работу 
в м ассах рабочих и крестьян, ш аг за  ш а 
гом р азоблачая  лож ь и клевету, которую  
обруш ивала на наш у партию  бурж уазно
соглаш ательская  контрреволю ция. В ре
зультате количество сторонников партии 
Л е н и н а — С талина стало быстро возра
стать. Н а сторону больш евиков переходи
ли новые слои рабочих, среди которых до 
тех пор влияние соглаш ателей было осо
бенно сильным. 9 августа в городе Бого- 
рбдске, центре кож евенной промыш ленно
сти Н иж егородской губернии, многолюдное 
собрание рабочих-ксж евников приняло 
больш евистскую  резолюцию. В ней гово
рилось, что собрание самы м решительным 
образом  протестует против травли и . реп
рессий по адресу больш евиков — истинных 
руководителей рабочих, истинных носителей 
революционно-социалистических идей 41.

Губернская больш евистская газета «И н
тернационал» неутомимо разъясн ял а  м ас
сам, что только новая револю ция, револю 
ция социалистическая, даст  им мир, сво
боду, землю  и хлеб. Г азета нередко пере
печаты вала м атериалы  из центральны х 
больш евистских газет  и несла их в народ. 
В частности, большой популярностью  среди 
нижегородских рабочих и солдат пользо
вался «Некролог» на газету «П равда», пе
репечатанный в газете «И нтернационал» 
30 ию ля 1917 года. В коллективно составлен
ном солдатами-ф ронтовиками по поводу 
разгрома! «П равды » в июле 1917 г. «Н екро
логе» зам ечательно верно были показаны 
настроения революционных рабочих и кре
стьян в тяж ёлую  послеиюльскую пору гоне
ний и преследований большевистской партии.

Пламенные призывы «Правды», говори
лось в «Н екрологе», будили революционный 
энтузиазм  народа и звали  его вперёд. Б у р 
ж уазия, эсеры и меньш евики долго не з а 
будут ударов, которые наносила им боль
ш евистская «П равда». «Но и пораж ённая, 
«П равда» остаётся страш ной для  врагов 
революции. Больш евистская газета вновь 
возродится, ибо, пока сущ ествует пролета
риат, будет сущ ествовать и его револю ци
онная п еч ать» 42. ,

Тысячи больш евиков после июльских 
дней мучила в своих застенках бурж уазно
соглаш ательская контрреволю ция.

С олдаты -больш евики, посаж енные в Б у 
тырскую  тю рьму за участие в июльских 
событиях в Н ижнем-Н овгороде, вели себя 
исключительно мужественно. Помощ ник во
енного прокурора М осковского военного

39 Там ж е, ф. 1615, on. I, д. 31, л . 64.
40 Там ж е, ф. 7879, on. 1, д. 23, л. 149.
41 Горьковский областной государствен

ный архив, ф. 149, д. 12, л. 12. 1917 год.
42 Н иж егородская газета «И нтернацио

нал» от 30 ию ля 1917 года.

округа полковник П оздняк в одном из р а 
портов на имя главного военного прокуро
ра писал, что 10 сентября он посетил 
камеры арестованны х по делу июльских 
событий в Н иж нем -Н овгороде, чтобы зачи 
тать заклю чённы м составленный на них су
дебно-следственный м атериал, но 22 челове
ка из 24 отказались д аж е  вы слуш ать про
курора 43.

Ц ентральны й орган больш евистской п ар 
тии газета «Рабочий путь» впоследствии 
писала: на последнем общ ем собрании ни
ж егородской военной организации больш е
виков выступили только что освобож дён
ные из Бутырской тю рьмы солдаты  и рас
сказали  кош марную  историю  своего ареста 
и пребы вания в тюрьме. Их избивали до 
потери сознания, во время следствия при
бегали ко всевозмож ны м угрозам . А ресто
ванным пришлось два раза  объявлять 
голодовку. Эти издевательства над «м ятеж 
никами» тем более возмутительны, что аре
стованные, входя во Временный исполни
тельный комитет, отдавали  все свои силы, 
чтобы успокоить стихийно восставш их сол
дат  Н иж егородского гарнизона. В озм ущ ён
ное собрание вынесло резолю цию  с требо
ванием освобождения тех из арестованных, 
которые ещё продолж али томиться в тю рь
мах. Собрание потребовало сурового н ак а
зания «высоких» м ятеж ников и изменни
ков 44 — Корнилова и его окруж ение, а т а к 
ж е сообщников К орнилова во Временном 
бурж уазном правительстве.

Ию льские события 1917 г. знаменовали 
собой перелом в развитии револю ции. Кон
чилось двоевластие. Кончился мирный пе
риод революции, ибо в порядок дня был 
поставлен штык. П арти я больш евиков стала 
на путь подготовки вооруж ённого восстания 
против бурж уазии  и её Временного прави
тельства. К ак и во всей стране, основным 
уроком ию льских событий в НиЖ'Нем-Новго- 
роде явилось уяснение рабочими и револю 
ционными солдатам и той истины, что бур
ж уазию  нельзя победить без изоляции 
предательских партий эсеров и меньш е
виков. Учтя этот урок, рабочий класс и 
трудящ иеся массы наш ей страны  через че
тыре месяца после ию льских событий под 
руководством партии больш евиков совер
шили победоносную социалистическую  ре
волюцию, а затем  отстояли Советскую  рес
публику в вооружённой борьбе против 
внутренней контрреволю ции и интервентов. 
Партии меньш евиков и эсеров, говорится в 
«Кратком курсе истории ВКП(б)», «имев
шие до О ктябрьской революции некоторое 
влияние в рабочем классе, в период гр аж 
данской войны полностью разоблачаю т се
бя в глазах  народных масс, как  контррево
люционные партии.

П ериод граж данской войны и интервен
ции явился периодом политической гибели 
этих партий и окончательного торж ества 
коммунистической партии в Советской 
стране» 45.

43 Ц ГВ И А , ф. 1615, on. I, д. 31, л. 64.
44 См. газету «Рабочий путь» от 29 сентяб

ря  1917 года.
45 «История Ш \П (б ) . Краткий курс», 

стр. 236.
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Свыше 34 лет отделяю т нас от июльских 

событий 1917 года. З а  этот период произо
шли огромные изменения в ж изни народов 
земного ш ара. Советский Союз вырос в 
могучую социалистическую  держ аву, воз
главляю щ ую  м еж дународны й л агерь  мира, 
дем ократии и социализм а, противостоящ ий 
лагерю  им периализм а. Больш евистская п а р 
тия сум ела привести С оветское государство 
к таком у могущ еству потому, что она все
гда руководствовалась учением Л енина — 
С талина и неустанно р азоблачала  в глазах 
народа предательскую  роль всякого рода 
агентов бурж уазии  в рабочем движ ении и 
преж де всего предательскую  роль духовных 
предвестников современной правой социал- 
дем ократии в лице русских и м еж дународ
ных меньшевиков.

Искусству разоблачения всех врагов ре
волюции учатся у В К П (б ) коммунистиче
ские и рабочие партии всего мира. О пи
раясь на богатый исторический опыт боль
ш евиков, братские коммунистические п ар 
тии успешно воспитываю т массы в духе 
преданности идеям  м арксизм а-ленинизм а, в 
духе непримиримой ненависти к правой со
циал-дем ократии, ставш ей теперь орудием 
империалистической агрессии СШ А. П р а 
вые социал-дем ократы  выступаю т ныне

ярыми защ итникам и всех форм ам ерикан
ской Экспансии и выполняю т самую  позор
ную роль в попытках бурж уазии  удуш ить 
рабочее и дем ократическое движение.

С каты ваясь всё дальш е и дальш е по пу
ти предательства интересов рабочего кл ас
са, дем ократии и социализм а, полностью 
отрекш ись о т  м арксизм а, правы е социал- 
дем ократы  вы ступаю т прямы ми защ и тни ка
ми и пропагандистам и разбойничьей идео
логии и политики америкацо-английского 
империализма.

Н о силы лагеря мира, дем ократии и со
циализм а, возглавляем ого могучим С овет
ским Союзом, намного превосходят силы 
империалистического и антидемократическо
го лагеря. Н икогда ещ ё действительность 
не давал а  таких убедительных свидетельств 
мощи лагер я  мира, дем ократии и социа
лизм а, как  сейчас. Вместе с Советским 
Союзом в антиимпериалистическом лагере 
находятся не только страны  народной д е 
мократии, но и многие миллионы людей, 
составляю щ ие прогрессивные силы кап и та
листического мира. Борьба меж ду двум я 
лагерям и , слож ивш имися ныне на м еж ду
народной арене, закончится гибелью гос
подства бурж уазии, и эту позорную 
участь разделит, вместе с нею и предатель
ская  п равая  социал-дем ократия.
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