
ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ПРОТИВ СМЕНОВЕХОВСТВА

И. Я. ТРИФОНОВ

Строительство социализма в ССС Р осущ ествлялось в обстановке н а
пряженной классовой борьбы. Эта борьба капиталистических и социали
стических элементов происходила не только в области экономики, она 
разверты валась и в сфере идеологии. Одним из проявлений идеологи
ческой активности нэпманской бурж уазии в 20-х годах было так  назы 
ваем ое сменовеховство, отразивш ее бурж уазно-реставраторские взгляды 
и стремления капиталистических элементов. Н аличие в ССС Р в пере
ходный период капиталистических элементов — такова социально-эконо
мическая почва, питавш ая сменовеховство. Сущность сменовеховства 
раскры та в политическом отчете Ц К  XIV съезду В К П (б ): «Сменовехов
ство, это — идеология новой буржуазии, растущей и мало-помалу смы
каю щ ейся с кулаком и со служилой интеллигенцией. Н овая бурж уазия 
выдвинула свою идеологию, сменовеховскую идеологию, состоящую в 
том, что по ее мнению коммунистическая партия долж на переродиться, 
а новая бурж уазия долж на консолидироваться, причем незаметно для 
нас мы, большевики, оказывается, должны подойти к порогу демократи
ческой республики, должны потом переш агнуть этот порог и с помощью 
какого-нибудь «цезаря», который выдвинется не то из военных, не то 
из граж данских чинов, мы долж ны  очутиться в положении обычной бур
ж уазной республики» '.

Коммунистическая партия на протяжении длительного времени си
стематически разоблачала контрреволюционный характер сменовехов
ской идеологии. Вопрос о борьбе со сменовеховством в той или иной 
плоскости рассматривался на многих съездах Коммунистической партии 
(с XI по XV вклю чительно), на XII и X III партийных конференциях, на 
нескольких пленумах Ц К  партии. Повседневная борьба со сменовехов
ством способствовала решению одной из важнейш их задач  начального 
периода нэпа — идейно-политической изоляции нэпманов и кулаков. Н е
примиримая борьба с реакционной и контрреволюционной идеологией 
•сменовеховства являлась одним из необходимых условий для перевоспи
тания старой, буржуазной интеллигенции в духе социализма. Борьба со 
сменовеховством содействовала повышению политической бдительности 
и подъему идейного уровня советских людей.

Несмотря на свою научную и политическую актуальность, опыт 
борьбы с идеологией бурж уазного реставраторства в СССР не получил 
достаточного освещения в нашей исторической литературе.

* * *

П ервоначально сменовеховское течение возникло в недрах белой 
эмиграции, что не могло не наложить на него соответствующего отпе-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 7, стр. 341.
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чатка. М еж дународный империализм и связанны е с ним тысячами нитей 
бывшие эксплуататорские классы России — помещики и капиталисты — 
потерпели ж есточайш ее поражение в период интервенции, убедились в 
невозможности свергнуть Советскую власть при помощи внешнего наш е
ствия и открытой вооруженной борьбы внутренних контрреволюционных 
сил. После ликвидации интервенции и окончания граж данской войны 
значительная часть международной буржуазии стала возлагать надежды 
на внутреннее перерождение большевиков под давлением мелкобурж уаз
ной анархической стихии. Переход к нэпу не только многими вид
ными представителями мирового империализма, но и в кругах II И нтер
национала рассм атривался как  начало бурж уазной эволюции Советско
го государства.

Вслед за  международной бурж уазией некоторая часть белогвардей
цев вынуждена была признать провал вооруженных попыток сверж ения 
Советской власти и сделала ставку на внутреннее ее перерождение. Еще 
в 1920 г. Н. Устрялов опубликовал в Харбине книгу «В борьбе за  Рос
сию», в которой отвергал метод вооруженной интервенции, осуж дал ме
стные контрреволюционные мятежи, призы вал к примирению с Совет
ской властью  в надеж де на ее п ерерож дение2. Подобные ж е идеи в на
чале 1921 г. вы сказы вал проф. Загорский в парижской газете «П ослед
ние новости»3. Кадеты Гурович, Ефимовский и другие в пражской газете 
«С лавянская заря»  такж е проповедовали «неизбежность» бурж уазной 
эволюции советского с т р о я 4. Систематическое излож ение сменовехов
ство получило в вышедшем в июле 1921 г. в П раге сборнике статей 
Н. У стрялова, Ю. Ключникова, А. Бобрищ ева-П уш кина и других кадет
ских публицистов под названием «Смена вех».

К акова ж е идейно-политическая физиономия наиболее видных пред
ставителей сменовеховства? Все они бурж уазны е интеллигенты, в 
прошлом выразители интересов русской империалистической буржуазии, 
активные белогвардейцы. Н. Устрялов до революции преподавал в ву
зах  Москвы и Перми, а так ж е сотрудничал в газете Рябуш инского «Ут
ро России», выступая преимущественно с клерикальными статьями и с 
защ итой захватнической политики русского царизм а. Религиозно-мисти
ческие статьи У стрялова отраж али  общее духовное загнивание и упадок 
бурж уазной культуры, а отстаивание взглядов русского империализма 
было характерной чертой кадетской интеллигенции. В 1918 г. Устрялов 
стал председателем Восточного отдела Ц К  кадетской партии в Сибири 
и вел антисоветскую пропаганду в газете «Русское дело», призы вая к 
созданию  черносотенных дружин «святого креста». После омского пере
ворота он заведовал агитационной частью в армии К олчака. О к азав 
шись в эмиграции, Устрялов сотрудничал в газете «Новости жизни» и 
был профессором Харбинского университета, затем  перешел на совет
скую служ бу в качестве директора Центральной библиотеки К В Ж Д .

Русская бурж уазия в результате революции и граж данской войны 
многому научилась, многое пересмотрела в своих взглядах  и своей так
тике 5. Ее наиболее влиятельная партия — кадеты  проявили фокусниче
ские способности в подхватывании и приспособлении к своим целям лю 
бого лозунга и знамени. Н а парижском съезде Торгпрома в мае 1921 г. 
видные представители крупной буржуазии и, в частности, Рябушинский, 
вы разили готовность принять в свою среду новую бурж уазию  при усло
вии, что они сами останутся «хозяевам -распорядителям и»6. Во имя ре
ставрации капитализм а Устрялов провозгласил ориентацию на нэпмана 
и кулака.

2 «П равда», 15 марта 1921 г.
3 «Правда», 13 февраля 1921 г.
4 И. Г у р о в и ч .  Записки эмигранта, М.— Пг., 1923, стр. 166.
5 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 460.
6 «Известия ВЦИ К Советов», 27 мая 1921 г.
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Большим влиянием среди сменовеховцев пользовался Ю. Ключни
ков — автор передовой статьи в сборнике «Смена вех», ученик реакцион
ного философа-мистика князя Е. Трубецкого. После Ф евральской резо
люции 1917 г. Ключников выпустил брошюру, в которой ратовал за  про
должение войны до победного конца и ревностно защ ищ ал интересы 
буржуазно-помещ ичьих кругов России 7. Во время граж данской войны 
Ключников был активным белогвардейцем, участвовал в подготовке 
ярославского контрреволюционного м ятеж а, затем  заним ал пост «ми
нистра иностранных дел» в правительстве Колчака. В книге «Н а великом 
историческом перепутье» он отразил уж ас буржуазии перед рево
люцией. В качестве сил, противостоящих революции, он выдвигал «кон
серватизм» (милитаристская Германия) и «либерализм» (империали
стическая Америка) 8.

Крайне враж дебно встретил Октябрьскую  революцию 1917 г. и
A. Бобрищ ев-Пуш кин. Д о революции под псевдонимом «Громобой» он 
активно сотрудничал в ряде октябристских и правых изданий («Голос 
Москвы», «Голос правды», «Утро России»). В статье В. И. Л енина 
«Заметки», написанной в ф еврале 1911 г., была д ан а исчерпываю щ ая 
классовая характеристика Громобоя как «публициста октябристских 
ком м ерсантов»9. Бобрищ ев выступал в качестве защ итника во время 
суда Ревтрибунала над известным черносотенцем-монархистом
B. М. Пуришкевичем. В начале граж данской войны он беж ал на юг к 
белогвардейцам и заведовал  агитационной частью в армии Деникина.

Авторы пражского сборника продолж али свою деятельность в п а
рижском ж урнале «Смена вех», выходившем под редакцией Ключнико
ва с 29 октября 1921 г. до 25 м арта 1922 г. В ж урнале сотрудничало 
около 40 авторов. К ак заявл ял а  редакция, «главные кадры  наших еди
номышленников долж ны  находиться в самой Р осси и »10. П ариж ский 
ж урнал продолж ал развивать сменовеховские идеи, рассчитывая на 
бурж уазное перерождение Советской власти и настойчиво требуя отме
ны монополии внешней торговли, денационализации крупной промыш
ленности, расш ирения прав бурж уазии. В «Смене вех» четко вы явилась 
ориентация на новую буржуазию . Устрялов откровенно заявл ял : «Со
ветская бурж уазия — прочное и реальное завоевание революции» и .

Н а протяжении 1922 г. в эмиграции издавалось несколько сменове
ховских газет — «Н рвая Россия» в Софии, «Новости жизни» в Харбине, 
«Н акануне» в Берлине, «Путь» в Гельсингфорсе, «Новый путь» в Риге. 
Основное ядро сменовеховцев группировалось вокруг газеты  «Н акану
не», которая выходила еженедельно с марта 1922 г. по 15 июня 1924 г. 
По своей партийной принадлежности состав сотрудников газеты  « Н ака
нуне» был весьма разнородным — кадеты, октябристы, меньшевики и 
другие 12. С начала главным редактором газеты был Ключников и руко
водящ ая роль в ней принадлеж ала сменовеховскому центру. Вскоре в 
редколлегии начались раздоры, сторонники Устрялова и центр утратили 
руководство. Верх в редакции взяли «левые» сменовеховцы Б. Дюшен, 
П. Садыкер, И. Гурович, С. Л укьянов. В газете «Накануне» отразилось 
дальнейш ее развитие заграничного сменовеховства и внутренняя борьба 
различных его направлений. «Левые» были несколько шокированы п ря
молинейными расчетами У стрялова на бурж уазное перерождение Со-

7 См.  Ю.  К л ю ч н и к о в .  Революция и война, М., 1917, стр. 19.
8 См. Ю. В. К л ю ч н и к о в .  Н а великом историческом перепутье. Берлин, 1922, 

стр. 183.
9 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 17, стр. 73.
10 «Смена вех», 1922, №  20, стр. 3.
11 «Смена вех», 1922, №  13, стр. 19.
12 См. «П артия капиталистической реставрации», М., 1923, стр. 21. См. такж е «Н а 

идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией», М., 1923, стр. 89.
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ветской власти и пытались маскироваться нарочито туманной фразеоло
гией о «царстве труда» и «высшей правде» 13.

Стремясь расш ирить свое влияние среди бурж уазны х «спецов» и но
вой бурж уазии, сменовеховцы усердно занимались устной пропагандой. 
В июне 1922 г. в М оскву в качестве спецкоров газеты  «Н акануне» при
ехали Ключников и Потехин. Они стремились использовать свой приезд 
для изучения идейно-политических настроений в стране и установления 
прочного контакта с внутренней буржуазией. В беседе с корреспонден
том «Известий» сменовеховцы заявили  о своем намерении в течение 
двух месяцев «узнать настроение общественной и политической мысли, 
проверить те отношения, какие создались , среди разных слоев русского 
населения к тому течению, представителями которого мы являемся» и . 
Сменовеховцы проявляли повышенный интерес к антисоветским элемен
там  в стране, выразив желание «ясно знать, что представляет собой те 
переш няя оппозиция советскому строю, из каких мыслей она исходит и 
каковы ее практические действия» 15. Ключников и Потехин прочли не
сколько лекций о сменовеховстве в М оскве, Петрограде, Харькове, П ол
таве, Киеве. Лекции сопровождались публичными диспутами.

В торая половина 1921 г. и начало 1922 г. ознаменовались распростра
нением сменовеховских настроений в значительной части буржуазной 
интеллигенции внутри страны. Вспоминая этот период, И. Л еж нев впо
следствии писал: «Вместе с торгаш ом ожил бурж уазны й интеллигент... 
Одни делали «нэп», другие — мыслили о нем... Сменилась экономическая 
политика, и часть белогвардейцев сменила вехи. Открылась новая лавоч
ка частника и вслед за  ней откры лась в частном издании «Н овая Рос
сия» 16. Нэп, писал позднее Н. А. Гредескул, «была встречена шумным 
восторгом противников Советской России ... среди интеллигенции н ач а
лось целое движение торж ества и д аж е  высокомерия по отношению к 
больш евизм у»17. Н а доклады  и диспуты о сменовеховстве собиралась 
многочисленная бурж уазно-м ещ анская публика. В центре сменовехов
ского водоворота оказался петроградский «Дом литераторов», Русское 
техническое общество и ряд других учреждений. Члены «Д ома литера
торов» поддерж ивали тесные связи с заграничны ми сменовеховцами и 
печатались в их изданиях.

В конце 1921 г. стал выходить двухнедельный ж урнал «Летопись 
Д ом а литераторов», на страницах которого нашли приют буржуазные 
литераторы  и публицисты разного толка. Они приветствовали нэп, рас
см атривая ее как  начало перехода к буржуазно-демократическому 
строю. Требование свободы печати для бурж уазии было стержнем к а ж 
дого номера ж урнала: «Зачем  нам нэп, если не будет неп» (то есть 
независимой от Советской власти печати.— И. Т.) 18.

Группа находившихся в П етрограде бурж уазны х экономистов, исто
риков и публицистов — Бруцкус, Буковецкий, Кулишер, Раф алович, 
Зверев, Лутохин и другие, выпускала в течение 1922 г. ж урналы  
«Экономист» и «Экономическое возрождение», в которых под флагом 
«чистой науки» велась пропаганда самых реакционных взглядов. Всего 
вышло пять номеров ж урнала «Экономист» и два номера ж урнала 
«Экономическое возрождение», весьма значительным для того времени 
тираж ом от 3 до 5 тыс. экземпляров. Ж урн ал  «Экономист» издавался в 
качестве органа XI отдела Русского технического общества, в котором 
наш ли себе пристанищ е отъявленные контрреволюционеры Пальчинский, 
Зубаш ов и другие. В условиях первых лет нэпа XI отдел Русского тех-

13 «Накануне», 16 декабря 1923 г.
14 «Известия ВЦИ К Советов», 9 июня 1922 г.
16 «Известия В Ц И К  Советов», 17 августа 1922 г.
16 И. Л е ж н е в .  Записки современника, т. I, М., 1936, стр. 223.
17 Н. Г р е д е с к у л .  Россия прежде и теперь, М.— Л., 1926, стр. 200.
18 «Летопись Д ома литераторов», 1922 г., №  1—2 (5—6), Передовая.
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нического общества играл роль ш таба контрреволюции в экономической 
науке. В ж урнале «Экономист» была представлена буржуазно-спецов- 
ская верхуш ка, которая стояла на крайнем правом фланге сменовехов
ства, вплотную примыкая к белогвардейцам и нередко сливаясь с ними 
Ж урналы  «Экономист» и «Экономическое возрождение» открыто вы ра
ж али  интересы и надеж ды  нэпманско-кулацких слоев страны, отстаивая 
полную свободу капиталистической деятельности.

В марте 1922 г. в одном из частных издательств в П етрограде вышел 
первый номер ж урнала «Н овая Россия», тираж ом 6 тыс. экземпляров. 
Вскоре редакция ж урн ала переехала в М оскву и продолж ала издавать 
свой журнал с августа 1922 г. до 1925 г. под названием «Россия», а с 
начала 1926 г. с первоначальным заголовком  «Н овая Россия». Ж урнал  
«Россия» получил значительное распространение и стал влиятельным 
печатным органом сменовеховства. Руководство ж урналом  осущ ествля
ли И. Л еж нев и В. Т ан-Богораз. В ж урнале «Россия» нашли отражение 
взгляды и настроения фрондирующей буржуазной интеллигенции в пер
вые годы ее пребывания на советской службе. В передовой первого но
мера ж урн ала редакция претенциозно заявляла  о выходе в свет 
«первого беспартийного публицистического органа». П рикрываясь 
маской «беспартийности» и стремясь взять в свои руки духовное руко
водство интеллигенцией, ж урнал  развивал мысль о банкротстве « в с е х  
политических партий» и проповедовал единение «живых сил прошлого» 
с «новыми живыми силами». Редакция призы вала расширить нэп, дать 
политические права бурж уазии 1э.

После прекращ ения выхода газеты  «Накануне» вернувшиеся в Совет
ский Союз сменовеховцы — Потехин, Бобрищ ев-Пуш кин, Василевский 
H e-Буква, Белов, Гурович и другие выпустили серию книг и мемуаров 
о положении белой эмиграции, о сменовеховстве и возвращенчестве.

М еж ду разными направлениями сменовеховства происходила острая 
взаим ная борьба и конкуренция. Заграничны е сменовеховцы скомпроме
тировали себя активным участием в белогвардейском движении, и ж у р 
нал «Н овая Россия» всячески маскировал идейно-тактическую общность 
с ним и20.

Сменовеховская идеология бы ла насквозь реакционной и контррево
люционной. Сердцевину ее составляли мечты о буржуазном перерож де
нии диктатуры  пролетариата, призывы к консолидации всех капитали
стических элементов страны, отрицание социалистического характера 
Октябрьской революции и Советской власти. Всем своим содерж анием 
сменовеховская идеология была направлена против коммунистического 
мировоззрения.

Затуш евы вая вопрос о классовом характере и движущ их силах 
О ктябрьской революции 1917 г., сменовеховцы рассматривали ее как 
обычную буржуазную  революцию, имеющую к тому же узконацио
нальное значение. Д л я  Устрялова, Ключникова и других О ктябрьская 
революция 1917 года — это проявление «русского д у х а» 21. Некоторые 
из сменовеховцев считали, что вообще никакой революции в России в 
1917 г. не происходило, а была лиш ь мирная кончина дряхлого само
держ авия 22.

И скаж ая в буржуазно-либеральном духе роль интеллигенции в 
общественном развитии и пытаясь обосновать ее «право» на руководя
щее положение в Советской республике, сменовеховцы разглагольство
вали о так  называемой «особой миссии» интеллигенции в революции 23.

19 «Новая Россия», 1922, № 1, стр. 1—3.
20 Т а м ж е , стр. 10, 28.
21 См. об. «Смена вех», Прага, 1921, стр. 46, 47, 148.
22 Т а м ж е ,  стр. 145.
23 Т а м ж е , стр. 27, 28, 29.
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В. И. Ленин еще в 1913 г. разоблачил измышления либералов о яко
бы «интеллигентской» сущности русской револю ции"4. В соответствии 
с сугубо идеалистической, антинаучной теорией героев и толпы, смено
веховцы считали интеллигенцию — солью земли, «критически-мыслящи- 
ми личностями».

По мнению сменовеховцев, нэп — это сдача позиций большевиками, 
начало эволюции в сторону обычной буржуазной демократической рес
публики. Все свои рассуждения о неизбежности эволюции большевиков 
они обосновывали ссылками на аналогии и параллели с событиями 
французской бурж уазной революции конца XVIII в., с обмирщением 
христианства в эпоху средневековья и т. й. Часть сменовеховцев утвер
ж д ала , что возврат к капитализму в Советской России произойдет вслед
ствие приверженности крестьянства к частной собственности. Расчеты 
на мелкобурж уазную  стихию и ссылки на исторические аналогии яв л я 
лись политическим оружием буржуазии в борьбе с революционным про
летариатом. К ак все прочие идеологи буржуазии, сменовеховцы видели 
в капиталистическом строе «естественное и извечное» состояние общ е
ства. «Н ам от капитализма никуда не уйти»,— заявляли он и 25. Н а все лады  
они превозносили нэпманов и кулаков как  энергичных и предприимчи
вых «организаторов производства», «творцов истории» 26. В нэпманах и 
кулаках сменовеховцев привлекала изворотливость, пронырливость. Они 
приветствовали рост нэпманства и кулачества, пропагандировали «тео
рию» врастания кулаков в кооперацию  и равновесия секторов27. Смено
веховцы старались внушить своим читателям, что без руководящ его 
участия нэпмана, кулака и бурж уазного специалиста невозможно осу
ществить хозяйственное возрождение страны. Они призывали новую бур
ж уазию  сплотиться, консолидироваться и подготовиться к установлению 
овоеш политического господства.

Характерной чертой сменовеховства, свидетельствующей лишний раз 
о его буржуазной природе, был воинствующий национализм. До рево
люции 1917 г. русская бурж уазия горячо поддерж ивала проводившуюся 
царизмом политику черносотенного национализма и шовинизма. В соот
ветствии со своей установкой на бурж уазное перерождение диктатуры 
пролетариата и развитие страны под гегемонией новой бурж уазии, см е
новеховцы всячески пытались извратить ленинскую национальную поли
тику и вызвать враж ду меж ду народами. Они отвергали право наций 
на самостоятельное государственное сущ ествование и относились высо
комерно, пренебрежительно ко всем нерусским народам страны. 
Сменовеховцы предлагали закрыть все национальные газеты  и строить 
«одну всеобъемлющую великую русскую культуру»28.

Проповедь русского великодержавного шовинизма переплеталась у 
сменовеховцев с низкопоклонством перед буржуазным Западом  и космо
политизмом. «Россия,— заявлял Устрялов,—■ долж на приспосабливаться 
к мировому капитализм у...»29. Сменовеховцы готовы были отдать импе
риалистам целые отрасли производства и целые края для проведения 
так  назы ваемой «колонизации», они проповедовали идею превращения 
России в аграрно-сырьевой придаток мирового капиталистического 
хозяйства.

Н есмотря на всю примитивность, убожество и антинаучный характер, 
сменовеховская идеология представляла значительную  опасность для 
социалистического строительства в СССР, так  как  служила защ ите от
живш его буржуазного способа производства. Сменовеховцы стремились

24 В. И.  Л е н и н .  Соч., т. 19, стр. 296.
25 «Смена вех», 1922, № 10, стр. 22; «Экономист», 1922, №  3, стр. 83.
26 «Россия», 1923, №  6, стр. 11, 12, 18.
27 «Накануне», 16 мая 1924 г.
28 «Накануне», 24 мая 1924 г.
29 Сб. «Смена вех», стр. 55.
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к оживлению традиций и привычек старого буржуазного общ ества, воз
действовали на психологию неустойчивой мелкобурж уазной среды. Сме
новеховская пропаганда великодержавно-шовинистических идей и пред
рассудков могла помешать укреплению братской дружбы  народов 
СССР.

Н аряду с идеологией, новая бурж уазия вы работала определенную 
тактику, то есть приемы и методы борьбы за  свое существование. 
Г раж данская война наглядно п оказала кр ах  всех попыток насильствен
ного сверж ения Советской власти. П оэтому сменовеховцы рассчитывали 
использовать возникшее в эмиграции возвращ енческое движение для 
того, чтобы собрать в компактное целое кадры  бурж уазной интеллиген
ции и поставить Советской власти «хоть некоторые условия»30. Они при
зы вали к поддерж ке Советской власти и к  «сотрудничеству» с больш е
виками, рассм атривая это сотрудничество как  процесс взаимоприспособ- 
ления диктатуры  пролетариата и новой бурж уазии 31. При помощи по
добного «сотрудничества» сменовеховцы надеялись решить свою глав
ную задачу — ускорить казавш ееся им неизбежным буржуазное перерож
дение диктатуры пролетариата. П ризы вая иностранные держ авы  приз
нать Россию, Ключников приводил следующий аргумент: «Контакт с нею 
ознаменовал бы воздействие на нее, а воздействие вело бы к ее эволю 
ции» 32. Д ля того чтобы обеспечить успех «обволакивания» Советской 
власти, сменовеховцы рекомендовали прибегать к приспособленчеству, 
к  социальной мимикрии.

Сменовеховство встретило горячее одобрение и поддерж ку всех бур
ж уазны х элементов в СССР. Ему сочувствовали десятки тысяч всяких 
б у р ж у ев33. В первые годы нэпа ревностными сторонниками сменове
ховства оказались многие бурж уазны е специалисты, находившиеся на 
службе у Советского государства. Интересные данные для характеристи
ки идейно-политических взглядов буржуазных «спецов» были -собраны 
в М оскве в 1922 г. под видом -неофициальной дружеской беседы с 
230 инженерами, работавш ими в трестах и других хозяйственных орга
нах. В первую  группу обследованных входили бывшие владельцы  пред
приятий, бывшие члены правлений акционерных обществ, директора 
фабрик и заводов — всего 45 человек. Во вторую группу были включены 
бывшие рядовые инж ен еры — 185 человек.

Отношение к Советской власти бурж уазны х специалистов иллюстри
рует следую щ ая та б л и ц а 34.

1-я группа 2-я группа

Враждебное 4 8
Сменовеховское И 99
Безразличное 14 32
Сочувственное (советская платформа) 4 24
Не дали ответа 12 22

И т о г о 45 185

К ак видно из таблицы, число сторонников Советской власти среди 
опрошенных бурж уазны х специалистов было невелико — 9% в 1-й группе 
и 13% во 2-й группе. З а  сменовеховцами шло 24% обследованных 
1-й группы и около 5 4 % — 2-й группы. Есть достаточно веские основа
ния причислить к враждебно настроенным по отношению к  Советской

30 Сб. «Смена вех», стр. 123.
31 «Известия В Ц И К  Советов», 9 июня 1922 г.
32 «Смена вех», 1922, №  1, стр. 10.
33 См. В. И . Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 257.
34 «Правда», 3 сентября 1922 г.
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власти всех тех, кто не представил ответ о своих идейно-политических 
убеждениях. Тогда количество лиц, враж дебных Советской власти, 
составит в 1-й группе около 36% , а во 2-й группе— 16%- Н а нейтраль
ных, политически индифферентных позициях в 1-й группе стояло 31% , 
во 2-й груп пе— 17%.

М атериалы  обследования в М оскве идейно-политических настроений 
бурж уазны х специалистов привлекли к себе внимание В. И . Л енина и 
он собирался коснуться их в своем докладе на X Всероссийском съезде 
С оветов35.

В докладе И. В. Сталина по национальному вопросу, в выступлениях 
делегатов и в резолюции X II съ езда Р К П  (б) отмечалось, что сменове
ховцы имели поддерж ку многих служ ащ их, находившихся в советском 
административном и хозяйственном ап п ар ат е36.

Сменовеховцы пользовались симпатиями у некоторой части инж енер
но-технических работников. В отчете райкома Р К П  (б) Ц ентрального 
городского района Л енинграда в 1924 г. отмечалось: «В среде инженеров 
преобладает сменовеховское настроение»37. Сменовеховские идеи зах в а 
тили и отдельных представителей военной интеллигенции из числа ста
рых военных специалистов. В 1922 г. Бюро Костромского губкома 
РК П  (б) провело негласное обследование настроений комсостава гарни
зона. Среди давш их ответы з а  безоговорочную поддерж ку Советской 
власти высказалось 76% , сменовеховцев оказалось около 1 0 % 33. 
В 1922— 1923 гг. произош ел раскол среди украинской бурж уазной интел
лигенции, и весьма зам етн ая часть ее пошла за  сменовеховцами. Во 
главе украинских сменовеховцев стояли бурж уазны е националисты, в 
том числе бывший председатель Ц ентральной рады  профессор-историк 
М. Груш евский39. В 1925 г. сменовеховство охватило часть грузинской 
и армянской интеллигенции40.

К акова ж е была тактика Коммунистической партии, ее отношение 
к сменовеховству? Какие задачи  вставали перед Коммунистической п ар
тией в связи с довольно широким распространением сменовеховства в 
бурж уазны х кругах страны?

Коммунистическая партия рассм атривала сменовеховцев как  несом
ненных классовых врагов диктатуры пролетариата и вела против них 
непримиримую борьбу. Но эта борьба развивалась в особых условиях 
первых лет нэпа, когда бы ло допущено сущ ествование капиталистиче
ских элементов, преодоление которых осущ ествлялось не административ
ными и карательны ми средствами, а преимущественно мерами экономи
ческого порядка. Отсюда следовало, что и в борьбе с идеологическими 
представителями бурж уазии нельзя было на первый план выдвигать 
меры административного воздействия. При наличии в стране капитали
стических элементов задачу  их идейно-политической изоляции можно 
было решить в основном по линии разверты вания идеологической борь
бы. Коммунистическая партия изо дня в день вела идейную борьбу со 
сменовеховством.

Великий основатель и вождь Коммунистической партии В. И. Ленин 
раскрыл идейную и социальную опасность сменовеховства. В. И. Ленин 
энергично выступил против каких бы то ни было идейно-политических 
уступок сменовеховству, показал всю опасность и вред сменовеховской 
идеологии, наметил пути преодоления бурж уазно-реставраторских 
тенденций.

35 См. В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 3, т. XXVII, стр. 383.
36 См. «Двенадцатый съезд РК П  (б)». Стенографический отчет, М., 1923, стр. 444,

473.
37 ЛПА, ф. 7, on. I, ед. хр. 89, стр. 11.
33 ЦГАКА, ф. 4, он. 2, д. 533, лл. 193— 194.
33 См. «Ж изнь национальностей», кн. 1, 1923, стр. 152.
40 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Статьи и речи, т. I, 1910— 1926 гг., М., 1956, стр. 375.
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В марте 1922 г. в статье «О значении воинствующего материализм а» 
В. И. Ленин поставил перед партией важнейш ие задачи  по укреплению  
идеологического фронта. Он призвал партию к решительной борьбе 
«против натиска бурж уазны х идей и восстановления бурж уазного миро
созерцания»41. Он предлагал развернуть широкую пропаганду атеизма 
и внимательно следить за  всеми новейшими открытиями в области 
естествознания с тем, чтобы непрерывно укреплять позиции воинствую
щего материализм а. Подвергнув беспощадной критике сменовеховский 
ж урнал «Экономист», В. И. Ленин дал превосходный образец того, как  
надо разоблачать всех и всяких идейно-политических прислужников 
бурж уазии. С татья В. И. Л енина была страстным призывом к наступле
нию против любого проявления буржуазной идеологии и к подъему 
научно-теоретической работы партии.

В «Зам етках публициста» В. И. Ленин показал мещ анско-филистер
ское существо представлений буржуазной и социал-демократической 
прессы о нэпе. В. И. Ленин с особой силой подчеркнул ш аблонно-кле
ветнический характер рассуждений о нэпе, как о «спуске на тормозах» 
к бурж уазному стр о ю 42.

В. И. Ленин внимательно следил за  литературно-публицистической' 
деятельностью  сменовеховцев. В политическом отчете Центрального- 
Комитета Р К П  (б) XI съезду 27 марта 1922 г. В. И . Ленин подробно 
осветил вопрос о сменовеховстве в связи с общей расстановкой классо
вых сил в стране. Со всей резкостью и прямотой поставив вопрос 
«кто-кого», Ленин подверг бичующей критике сменовеховцев и глубоко- 
проанализировал соотношение классовых сил в первые годы нэпа, когда, 
«борьба с капиталистическим обществом стала во сто раз более ож е
сточенной и опасной...»43. В выступлении на XI съезде Р К П  (б) 
В. И. Ленин отчетливо определил роль сменовеховцев в классовой борь
бе внутри нашей страны как идеологов и вождей новой бурж уазии и 
бурж уазны х спецов. В скры вая социальную  подоплёку сменовеховских 
расчетов на перерождение диктатуры  пролетариата, он подчеркнул, что 
см еновеховцы — это опасные классовые враги Советского государства. 
В. И. Ленин разоблачил бурж уазно-реставраторскую  идеологию смено
веховцев и показал вздорность, псевдонаучность их рассуждений о мни
мой «эволюции большевиков». Он раскрыл коварство и лицемерие 
сменовеховской тактики «обволакивания», сорвал маску с тех из них,, 
которые прикрывались коммунистической фразеологией 44.

Прикованный тяж ким  недугом к постели, В. И. Ленин продолж ал 
внимательно следить за  политическими событиями. В конспекте непро
изнесенной речи на X Всероссийском съезде Советов у него имеется 
ссылка на газетную  корреспонденцию, в которой сообщалось об усиле
нии сменовеховских влияний среди спецовеких элем ентов45.

Труды В. И. Л енина, его призыв к революционной бдительности 
имели важнейш ее значение для идейно-политического разоблачения 
сменовеховцев. Н а XI съезде Р К П  (б) с  критикой контрреволюционного- 
существа сменовеховской идеологии выступили В. А. Антонов-Овсеенко, 
Я- А. Яковлев и другие делегаты.

С ледуя указаниям  В. И. Л енина, Коммунистическая партия усилила: 
борьбу с буржуазно-реставраторскими настроениями и тенденциями. 
О собая роль в осуществлении идейно-политического разоблачения сме
новеховства вы пала на долю советской п еч ати 46. В борьбу со смено-

41 В.  И.  Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 207.
42 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 179.
43 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 258.
44 См. В. И. Л е н и  н. Соч., т. 33, стр. 256, 257.
45 См. В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 3, т. XXVII, стр. 383.
46 Не обошлось здесь и без ошибок. Некоторые органы печати сразу не разгля

дели реакционной сущности сменовеховской идеологии, и взгляды сменовеховцов-.
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веховетвом включились все органы печати в центре и на местах, в том 
числе центральный орган партии газета «П равда», «Известия Ц И К  и 
В Ц И К  Советов», ж урнал «Под знаменем марксизма» и др. Печать сры 
вала со сменовеховцев все и всякие маски, следуя совету В. И. Л енина — 
уметь разбираться в тех ходячих ф разах  и всевозможных софизмах, 
которыми бурж уазия прикрывает свои эгоистические поползновения и 
свое настоящ ее нутро. С рядом статей против сменовеховства выступили 
видные партийные публицисты и литераторы — А. Бубнов, Е. Я рослав
ский, М. Покровский, В. Невский, В. Быстрянский и другие. П ечать 
являлась мощным оружием Коммунистической партии в деле идейно
политического разоблачения сменовеховства.

Н акануне XI съезда Р К П  (б) появился ряд  статей о сменовеховстве 
в центральных ж урн алах  — «Под знаменем марксизма», «Современник», 
«К расная новь». В декабре 1921 г. выступил в «П равде» со статьей 
«К аю щ аяся интеллигенция» М. Н. Покровский. Подчеркнув присущую 
сменовеховцам психологию примирения, автор напомнил о необходимо
сти идеологического разм еж евания с ними. В статье было наглядно 
показано, что сменовеховцы мечтают о бурж уазном перерождении Со
ветской власти и, следовательно, являю тся врагам и рабочего к л а с с а 47. 
Г азета «П етроградская правда» поместила статьи, в которых вскры ва
лись убожество и примитивность сменовеховских представлений 
о патриотизме, о нэпе, о законах общественного развития.

После XI съезда Р К П  (б) заметно улучш илась идеологическая рабо
та  партии. В газетах и ж урналах увеличилось количество критических 
материалов о сменовеховстве. В течение апреля 1922 г. «П етроградская 
правда» опубликовала три статьи, направленные против сменовеховства, 
под заглавиям и: «Реакция», «Тихая сапа», «Новое тяпкин-ляпкинство». 
Г азета разоблачала реакционную сущность сменовеховских изданий — 
«Экономиста» и «Новой России»48. В июне 1922 г. «И звестия В Ц И К  
Советов» выступили со статьей «Русская интеллигенция, эмиграция и 
«Смена вех». В статье отмечалось, что сменовеховство своими контр
революционными надеж дам и привлекает к себе внимание «активной 
части буржуазии и мелкобуржуазного м ещ анства»49. В конце июля 
1922 г. «П равда» поместила статью заведую щ его отделом агитации и 
пропаганды Ц К  Р К П  (б) А. Бубнова «Возрождение буржуазной идео
логии». В этой статье подвергалась острой критике идеология «совре
менных крепостников» из ж урнала «Экономист» и бурж уазно-реставра
торская программа газеты «Накануне». Отметив социальную опасность 
сменовеховства как  легального центра для всех возрож даю щ ихся бур
ж уазны х элементов, автор выдвигал ряд зад ач  агитационно-пропаган
дистской работы: «Необходимо до максимальных пределов усилить 
противодействие влиянию идеологии «современных крепостников» имен
но потому, что она имеет сменовеховские уклончики. Необходимо самое 
беспощадное разоблачение всех уклонов «наканунцев» именно потому, 
что они носят название сменовеховцев и с  этим советским паспортом 
легко могут «входить» во всякие идеологии и расчищ ать тем самым 
путь для программ явно старовеховских. Агитпропагандистские планы 
текущ его периода долж ны внимательно учесть все эти обстоятельства. 
М аксимум сил, средств и настойчивости для борьбы на этохМ новом 
ф ронте»50.

некритически излагались на страницах ряда газет (Бюллетень Всероссийской 
конференции РК П  (б), №  3, 8 августа 1922, стр. 7).

47 Сборник статей «Интеллигенция и революция», М., 1922, стр. 80, 85.
43 См. «П етроградская правда», 6, 9 и 23 апреля 1922 г.
49 «Известия ВЦИ К Советов», 29 июня 1922 г.
50 А. Б у б н о в .  Бурж уазное реставраторство на втором году нэпа. Пг., 1923, 

стр. 24— 25.
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Заметно возросш ая в 1922 г. активность различных пропагандистов 
реакционной буржуазной идеологии поставила перед Коммунистической 
партией неотложную зад ач у  всемерного разверты вания борьбы с ними. 
В организации решительного наступления на фронте борьбы с бурж уаз
ной идеологией важ ное значение имели решения XII конференции 
Р К П  (б ). XII конференция Р К П  (б) четко определила позицию партии 
по отношению к сменовеховцам. Она констатировала, что сменовехов
ц ы — идейные враги коммунизма, мечтающие о реставрации бурж уазно
го ст р о я 51.

Реш ения XII конференции Р К П  (б) содействовали оживлению всей 
идеологической работы партии. В газетах и ж урналах появилась новая 
серия статей, посвященных разоблачению  буржуазной идеологии. 
«П равда» обращ ала внимание на развитие частного книгоиздательства 
и на распространение сменовеховской литературы 52. «П етроградская 
П равда»  приводила факты использования сменовеховцами легальных 
возможностей для распространения своих реакционных и д ей 53. «И зве
стия В Ц И К  Советов» разоблачали клеветнические измышления Ключ
никова о мнимых «преступлениях» революции, о стремлении Коммуни
стической партии якобы к немедленному «введению» ком м уни зм а54. 
Несколько позже «И звестия В Ц И К » опубликовали большую статью  
Д . И. Эрде, в которой бы ла показана связь сменовеховства с политиче
скими интересами новой бурж уазии и присущие ему черты отчужденно
сти от народа, черты национализма, преклонения перед интеллигенцией. 
Л етом 1922 г. в  ж урнале «Под знаменем марксизма» появилась больш ая 
статья В. И. Невского «Реставрация идеализм а и борьба с «новой бур
жуазией»». В статье приводились факты антинаучной, идеалистической 
трактовки вопросов естествознания и общественной жизни. Автор кон
статировал, что реставрация буржуазной идеологии приняла опасные 
размеры. «Не только силой оружия, огнем и мечом,— писал В. И. Н ев
ский,— но и силой духовного оруж ия надобно повести борьбу с бурж уа
зией; завоевать школу, науку и искусство, не только механически 
овладевши ими, но и идейно, творчески господствуя в них — вот важ ней
ш ая зад ач а  текущего момента. П ревращ ение всей нашей партии в могу
чую коммунистически-культурную и просветительную силу — вот что 
становится неотложной проблемой д н я » 55.

Вскоре после XII конференции Р К П  (б) состоялись губернские сове
щ ания по вопросам пропаганды, повсеместно проводились партийные 
собрания, посвященные борьбе с возрождаю щ ейся буржуазной идеоло
гией. В программе докладов, рекомендованных для общепартийных 
собраний в сентябре 1922 г., значилась тема: «Возрождение бурж уазной 
идеологии и задачи  партии»56. Местные партийные организации значи
тельно усилили свое внимание к постановке пропаганды марксизма- 
ленинизма. При Ц К  К П (б )У  была создана группа разъездны х лекторов. 
Задачи  этой группы определялись следующим образом: «Лекции пред
полагается читать на различные темы научного характера, но непремен
но связанные с нашей злободневной действительностью, имеющие в 
виду борьбу с бурж уазной идеологией». В плане лекторской группы 
намечались лекции о религии, сменовеховцах, о мелкобуржуазных пар
тиях и т. д .57. Коммунисты проявляли высокую активность при обсуж де
нии вопроса о возрождении буржуазной идеологии. В «П етроградской

51 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», 
изд. 7, ч. I, стр. 671.

52 «П равда», 8 августа 1922 г.
53 «П етроградская правда», 16 августа 1922 г.
54 «Известия ВЦИ К Советов», 18 августа 1922 г.
55 «Под знаменем марксизма», 1922, № 7-8, стр. 131.
58 ЦПА И М Л, ф. 17, оп. 4, ед. хр. 175, л. 22.
57 Т а м ж е ,  ед. хр. 1094, л. 196.
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правде» сообщалось: «Интерес к этому вопросу у рядовых членов РК П  
поразительный. Ни разу  и нигде не урезы вали прений и они длились 
по 2—3 ч а с а » 58. В печати ставился вопрос о проведении широких рабо
чих митингов на предприятиях в целях разоблачения бурж уазны х влия
ний и предрассудков59.

Все лекции и диспуты сменовеховцев проводились с разреш ения со
ответствующих органов. Часть билетов на эти мероприятия предостав
лялись бесплатно членам Р К П  (б ), комсомольцам и рабф аковцам , кото
рые разоблачали сменовеховство и пропагандировали марксистское 
мировоззрение.

В соответствии со своей тактикой «обволакивания» и приспособлен
чества сменовеховцы кое-где пытались пробраться в Советы, но партия 
принимала необходимые меры, чтобы ни в коем случае не допустить их 
туда. В циркуляре Воронежского губкома Р К П  (б) в ноябре 1922 г. 
о подготовке к перевыборам Советов, например, было сказано: «По от
ношению к разного рода сменовеховцам нужно оттенить, что Совет есть 
орган  пролетарской классовой диктатуры, а не место обора различных, 
хотя бы и советски настроенных элем ентов»60.

В 1922— 1923 гг. Р К П  (б) провела значительную работу по борьбе 
с  буржуазными влияниями в высшей школе. Были укреплены партийные 
ячейки на рабф аках  и в вузах. Н а собраниях ячеек периодически об
суж дались вопросы борьбы о буржуазной идеологией. При агитотделе 
П етроградского и других губкомов Р К П  (б) регулярно созывались со
брания научно-преподавательских работников вузов — членов Р К П  (б) 61.

Н а протяжении 1923 г. вся советская печать неустанно продолж ала 
вести кампанию  по разоблачению  контрреволюционной сменовеховской 
идеологии. В ж урнале «Коммунистическая революция» были напечатаны 
статьи А. Бубнова — «Экономические предпосылки буржуазного рестав
раторства» и «Политические иллюзии нэпа на ущ ербе». П од влиянием 
успехов Советского государства в восстановлении народного хозяйства 
и в проведении политики ограничения капиталистических элементов, а 
такж е в связи с  развертыванием широкой идеологической борьбы н ачал
ся спад  политических иллюзий нэпманства. В этих условиях, отмечал 
А. Бубнов, основная зад ач а  — «собрать и укрепить наши собственные 
си л ы » 62.

О страя критика сменовеховской «Новой России» за  ее бурж уазно
конституционные иллюзии, за  требования свободы печати раздавалась  
в 1923 г. со страниц ж урнала «П ролетарское студенчество»63. Ж урнал 
«П ечать и революция» показал наивность идеалистических попыток 
Ключникова свести все общественное развитие к «динамике человеческо
го д у х а» 64. Буржуазно-националистические взгляды  сменовеховцев р а з
облачались в статье И. Трайнина, подводящей итоги национального 
строительства за  пять лет  Советской в л асти 65. В апреле 1923 г. ж урнал 
«Коммунистическая революция» обращ ал внимание своих читателей на 
разлагаю щ ее влияние нэпманской идеологии сменовеховцев и призы зал 
продолж ать наступление на идеологическом ф ронте66. «П етроградская 
П равда» в июле 1923 г. заклейм ила У стрялова как  защ итника взяточ
ников и бю рократов, а в декабре 1923 г. разоблачила бурж уазно-рестав-

58 «Петроградская правда» 1 октября 1922 г.
59 «Известия В Ц И К  Советов», 14 октября 1922 г.
60 ЦПА, ф. 17, оп. 4, ед. хр. 176, л. 120.
61 ЛПА, ф. 16, on. 2, ед. хр. 1624, л. 32об.
62 А. Б у б н о в .  Бурж уазное реставраторство на втором году нэпа. Пг., 1923, 

стр. 47.
63 «Пролетарское студенчество», 1923, Л? 4, стр. 1.
64 «Печать и революция», 1923, кн. вторая, стр. 15.
65 «Ж изнь национальностей», 1923, кн. 1, стр. 14— 15.
66 «Коммунистическая революция», 1923, Л® 7, стр. 27—28.
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риторские стремления «наканунцев», завуалированные в осторожные 
выражения насчет «отрицательных сторон» военного коммунизма 67.

В 1923 г. вышел из печати сборник статей А. Бубнова, М. П окров
ского, Н. М ещ ерякова, Н. Попова, В. Полянского и других партийных 
публицистов — «Н а идеологическом фронте борьбы с контрреволю ци
ей». В этом сборнике, наряду с разоблачением меньшевиков, эсеров и 
белогвардейцев, содерж алась резкая критика бурж уазно-реставратор
ских надеж д сменовеховцев. В сборнике имелись две статьи, посвящен
ные сменовеховству: А. Бубнова — «Идеология бурж уазного реставра
торства в первый период нэпа» и Н. М ещ ерякова «Мечты сменовеховства 
и их судьба». Сборник сы грал весьма положительную роль в разверты ва
нии борьбы с  реакционной буржуазной идеологией.

Разоблачению  сменовеховской идеологии большое внимание уделил 
X II съезд Р К П  (б ), на котором был убедительно показан огромный вред 
сменовеховских великодержавно-ш овинистических взглядов и настрое
ний. В докладе по национальному вопросу на XII съезде Р К П  (б) 
И. В. Сталин заклеймил сменовеховцев, как  откровенных выразителей 
великодержавного шовинизма, высмеял их реакционные мечтания о 
воскрешении «единой и неделимой» буржуазно-монархической России 
руками коммунистов, призвал к решительной борьбе со сменовехов
ством 68. Опасность и вред сменовеховской идеологии были отмечены и 
в выступлениях Ф. М ахарадзе, Я- Яковлева и других делегатов 
XII съезда РК П  (б).

Ведя непримиримую идейно-политическую борьбу со сменовехов
ством, Коммунистическая партия в то ж е время учиты вала, что в среде 
сменовеховцев имеются расхождения и противоречия, что это течение 
неоднородное.

Великий мастер политической стратегии и тактики коммунизма 
В. И. Ленин считал абсолютно необходимым самое тщательное, осторож
ное использование «всякой, хотя бы малейш ей, «трещины» меж ду вр ага
ми, всякой противоположности интересов между бурж уазией разных 
стран, между разными группами или видами буржуазии внутри отдель
ных стр ан ...» 6Э.

Опираясь на эти указания В. И. Л енина, Коммунистическая партия 
умело использовала противоречия и расхождения меж ду разными груп
пами бурж уазии для того, чтобы, во-первых, ускорить распад и р азло
жение белой эмиграции; во-вторых, привлечь на советскую служ бу 
определенную часть бурж уазной  интеллигенции.

К ак известно, белая эмиграция представляла немалую опасность для 
Советской республики. «Классовую  организацию  они,— говорил о по
мещ иках и капиталистах в 1921 г. В. И. Ленин,—• сохранили за  границей, 
как  эмиграция, насчитываю щ ая, вероятно, от П/г до 2-х миллионов 
человек, имею щ ая свыше полусотни ежедневных газет всех бурж уазны х 
и «социалистических» (т. е. мелкобурж уазных) партий, остатки армии 
и многочисленные связи с международной буржуазией. Эта эмиграция 
всеми силами и средствами работает над разруш ением Советской власти 
и восстановлением капитализм а в России»70.

Б ел ая  эмиграция служ ила орудием империалистических государств 
в деле возобновления интервенции против Советской России, поставляла 
для них кадры  шпионов, диверсантов, террористов и т. п.

Т ак назы ваем ая новая бурж уазия по своему происхождению, миро
воззрению и эксплуататорской сущности смыкалась с бывшими класса
ми помещиков и капиталистов, многочисленные представители которых 
влились в ряды буржуазных спецов и нэпманов. У новой буржуазии и

67 «П етроградская правда», 17 июля и 30 декабря 1923 г.
68 См. И. В. С т а л и н .  Соч., т. 5, стр. 238, 244.
69 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, стр. 52.
70 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр 431.
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свергнутых эксплуататорских классов было единство взглядов по корен
ным вопросам социально-экономического развития страны, общ ая заи н 
тересованность в ликвидации диктатуры  пролетариата и реставрации 
капитализма. Однако в отличие от белогвардейской эмиграции бурж уа
зия внутри страны  в первые годы нэпа не помыш ляла о вооруженном 
свержении Советского строя, а надеялась приспособиться к нему, 
«врасти» в него и постепенно перевести ССС Р на рельсы бурж уазного 
развития.

В ы раж ая интересы новой буржуазии, сменовеховцы открещ ивались 
от белогвардейцев, критиковали изъяны старой, сам одерж авно-крепо
стнической России. Сменовеховцы не признавали притязаний бывших 
собственников на их имущество и выступали в защ иту новых собствен
ников. В России будет частная собственность и торговля, заявл ял  Боб- 
рищев, «не будет только выброшенных за  границу прежних собственни
к о в » 71. Потехин считал спекулянта-мешочника более важ ной величиной 
д ля  возрождения страны, чем ф абриканта из эм играци и 72. Сменовехов
цы откровенно признавались, что они рассчитываю т на поддерж ку 
«образованны х представителей торгово-промышленного класса» в Рос
сии. Сменовеховцы писали о происках белогвардейцев, направленных на 
свержение Советской власти, возмущались их злорадством в  связи с 
голодом в П о во л ж ье73. В газете «Накануне» печатались документы и 
материалы , изобличаю щ ие участие белоэмигрантов в убийстве В. В. В о
ровского. Газета «Известия Ц И К  и В Ц И К » воспроизвела некоторые из 
этих м атериалов74. По заданию  редакции газеты «Накануне» Чахотин 
вы езж ал с в Ш вейцарию на суд присяжных. Сменоцеховцы именовали 
белогвардейцев «упырями», «бродящ ими мертвецами», «музейными 
редкостями». Эти выступления, несомненно содействовали разложению 
белой эмиграции. В отчете Ц К  XI съезду Р К П  (б) возникновение сме
новеховства расценивалось как симптом увеличивающегося разлож ения 
в стане врага, как «факт наступающего отрезвления в рядах бурж уаз
ной интеллигенции...»75.

Некоторое положительное значение сменовеховства для сплочения 
примирившихся с Советской властью  групп буржуазной интеллигенции 
и разлож ения эмиграции было заф иксировано в резолюции X II Всерос
сийской конференции Р К П  (б) в августе 1922 г.

«7. Так называемое сменовеховское течение,— говорилось в решении 
конференции «Об антисоветских партиях и течениях»,— до сих пор 
играло и еще может играть объективно-прогрессивную роль. Оно спла
чивало и сплачивает те группы эмиграции и русской интеллигенция, 
которые «примирились» с Советской властью  и готовы работать с ней 
для возрождения страны. Постольку сменовеховское направление засл у 
ж ивало и заслуж ивает положительного отнош ения»76.

Сменовеховцы развернули энергичную кампанию  за возвращение 
эмигрантов в Советскую республику и действовали в контакте с Цент- 
роэваком-— правительственным органом РС Ф С Р, ведавшим вопросами 
репатриации.

В 1924— 1925 гг. усилилось сменовеховское движение в Грузии, и это 
обстоятельство нашло благожелательный отклик у коммунистов Закав
казья. Выступая в 1925 г., Г. К. О рджоникидзе говорил: «После авгу
стовского разгром а меньшевиков в Г рузи и 77 интеллигенция не могла не

71 Сб. «Смена вех», стр. 111.
72 Т а м ж  е, стр. 148.
73 «Смена вех», 1922, №  16, стр. 1.
74 «Известия Ц И К  и В Ц И К  Советов», 6 ноября 1923 г.
75 «Протоколы XI съезда РК П  (б)», П артиздат, 1936, стр. 650.
75 См. «КПСС в резолюциях...», изд. 7, ч. I, стр. 671.
77 Имеется в виду контрреволюционный мятеж меньшевиков в Грузии в августе — 

сентябре 1924 г.
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задум аться над вопросом: что ей делать? Часть пошла к нам. Во Ф ран
ции начала выходить газета «Н овая Грузия» под редакцией основателя 
национально-демократической партии Вешапели. Н аш  ответ — добро 
пож аловать» 78.

Своей деятельностью по разложению эмиграции сменовеховцы вы 
звали озлобление непримиримых белогвардейцев. При содействии ино
странной полиции белогвардейцы вели слеж ку за некоторыми сменове
ховцами, соверш али на них вооруженные нападения и убили редакторов 
двух сменовеховских газет —• Агеева в Софии и Чернявского в 
Х арби н е79.

В первые годы Советская власть испытывала огромные трудности 
из-за почти полного отсутствия в ее распоряжении высокообразованных 
специалистов. Выход состоял в широком привлечении буржуазны х спе
циалистов, в использовании их «для такого перепахивания почвы, чтобы 
на ней вовсе не могла расти никакая буржуазия» 80. По отношению к  
бурж уазной интеллигенции зад ач а  Коммунистической партии преж де 
всего состояла в том, чтобы привлечь ее к совместной работе с Советской 
властью. В январе 1922 г. В. И. Ленин призывал беречь как зеницу ока 
«всякого спеца, работаю щ его добросовестно, с знанием своего дела и 
с любовью к нему, хотя бы и совершенно чуждого коммунизму идей
но ...»81. Сменовеховство так  или иначе способствовало развитию  этого 
процесса признания Советской власти определенной частью старой ин
теллигенции. Усвоив сменовеховскую идеологию, не оставляя надежды 
на то, что с введением нэпа в России «все образуется», то есть что боль
шевики — независимо от их воли «будут эволюционировать вправо», 
бурж уазны е специалисты шли на службу новой рабоче-крестьянской 
власти и более или менее добросовестно относились к своим служебным 
обязанностям. Причем многие из них честно перешли на позиции Совет
ской власти. Уже в период «смены вех» значительные группы старой 
буржуазной интеллигенции меняли антисоветские вехи на просовет
ски е82. В 1921— 1922 гг. С оветская власть привлекала сменовеховцев к 
сотрудничеству в деле оказания помощи голодающим. По решению 
Бю ро П етроградского губкома Р К П  (б) в комиссию по оказанию  помощи 
голодаю щ им были включены видные представители старой интеллиген
ц и и — Н. Гредескул, В. Святловский и П. Щ еголев83. В П етрограде 
некоторые сменовеховцы принимали участие в так  назы ваемой группе 
левой профессуры, выступившей против реакционных профессоров вы с
шей школы. В объяснительной записке вузовской комиссии при П етро
градском губкоме Р К П  (б) от 4 сентября 1923 г. указы валось: «В прош
лом году мы должны были создать организацию профессуры, настро
енной советски, т. е. не только коммунистически, но и сменовехов
ски, и противопоставить ее остальной массе профессуры. Группа левой 
профессуры согласно с этим и направляла работу главным образом £. 
сторону советского завоевания высшей школы, т. е. устранения наиболее 
контрреволюционных профессоров, реформы преподавания в духе демо
кратизации и т. д .» 84. Н а петроградской конференции научных работни
ков в ноябре 1923 г. происходили схватки левой и правой профессуры; 
подавляю щ ее большинство ученых высказалось за  активную поддержку 
Советской в л асти 85. Конференция приняла резолюцию о сотрудничестве

78 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Статьи и речи, т. I, стр. 375.
79 См. «Казачий сборник», 1922, №  2, Берлин, стр. 38; П. М и л ю к о в .  Россия на 
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81 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 169.
82 См. «П равда», 10 апреля 1958 г. Речь Н. С. Хрущева в Академии наук Венгрии.
83 ЛПА, ф. 16, on. 1, ед. хр. 58, л. 14.
84 Т а м ж е , ф. 7, on. 1, ед. хр. 37, л. 43.
85 «Известия Ц И К  и В Ц И К  Советов», 23 ноября 1923 г.
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ученых с трудящ имися массами в деле хозяйственного и культурного 
строительства86. В течение 1923 г. конференции научных работников 
прошли в М оскве, Харькове, Киеве и других городах страны. Все эти 
конференции показали сдвиг в настроениях наиболее квалиф ицирован
ных слоев интеллигенции в сторону сотрудничества с Советской 
вл астью 87.

Таким образом, в отличие от монархистов, кадетов, меньшевиков и 
эсеров, сменовеховцы были такими классовыми врагам и диктатуры  про
летариата, которые шли на примирение с ней, на сотрудничество. На 
V II расширенном пленуме И К К И  в декабре 1926 г. И. В. Сталин гово
рил: «Есть враги, которые стараю тся подготовить условия для свержения 
диктатуры  пролетариата. Это — меньшевики, эсеры, кадеты  и прочие. 
Но есть и такие враги, которые сотрудничают с Советской властью и 
борются против тех, которые стоят на точке зрения сверж ения Советской 
власти, надеясь на то, что диктатура будет помаленьку ослабевать, 
перерож даться и пойдет потом навстречу интересам новой буржуазии. 
К последней категории врагов принадлеж ит У стрялов»88.

Очевидные для всех успехи Советской власти в восстановлении н а
родного хозяйства страны, в улучшении материального положения наро
да и систематическая работа по разоблачению  идейно-политической 
сущности сменовеховства оказали огромное влияние н а широкие слои 
старой интеллигенции. В 1923 г. среди учителей, агрономов, научных 
работников и других групп интеллигенции наметился поворот в сторону 
искреннего сотрудничества с Советской властью. В знак протеста против 
убийства В. В. Воровского, ноты К ерзона и других козней империали
стов состоялись многочисленные демонстрации интеллигенции в Москве, 
П етрограде и других городах. П артия приветствовала этот сдвиг в 
настроениях старой интеллигенции, как  глубоко положительное явление. 
Однако часть интеллигентов все еще следовала сменовеховской тактике 
приспособленчества и социальной мимикрии. Учитывая это обстоятель
ство, X III конференция Р К П  (б) в январе 1924 г. признала одной из 
очередных задач партии борьбу «за идеологическую чистоту партии 
против мелкобурж уазного и сменовеховского обволаки вани я»89.

Состоявшийся в мае 1924 г. X III съезд РК П  (б) разработал целую 
систему мер для повышения идейно-теоретического уровня членов пар
тии. Особое внимание было уделено организации массового изучения и 
пропаганды трудов В. И. Ленина. X III съезд Р К П  (б) решительно осудил 
оппортунистическую платф орму троцкистов, вступивших в идейно-поли
тический блок со сменовеховцами. Троцкий предлагал разм нож ить 
сборник «Смена вех» и добиться повсеместного его распространения. 
Злейш ие враги ленинизма — троцкисты — стали рупором новой бурж уа
зии и на весь свет кричали о «перерождении» партии, стремились отор
вать госаппарат от партии, требовали свободы фракций и группировок. 
Больш ую  поддерж ку сменовеховцам и троцкистам оказал  в 1923— 
1924 гг. Каменев, выдвинув свой клеветнический тезис о «России нэп- 
мановской».

В специальной резолюции о работе среди молодежи X III съезд Р К П  (б) 
отметил, что некоторая часть молодых интеллигентов подвержена смено
веховским влияниям 90. Поэтому съезд рекомендовал повысить требования 
к вступающим к РКСМ  интеллигентским элементам.

Учитывая возросшую активность троцкистов, сменовеховцев и других 
пропагандистов бурж уазной идеологии, Коммунистическая партия при
нимала необходимые меры для укрепления идеологического фронта.

83 «Петроградская правда», 9 ноября 1923 г.
67 «Известия Ц И К  и ВЦИ К Советов», 21 ноября 1923 г.
68 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 9, стр. 70.
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90 См. т а м  ж  е* ч. 1, стр. 884.
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Одной из таких мер явился выпуск теоретического органа — 
Ц К  Р К П  (б) — ж урн ала «Большевик». В передовой статье одного из 
первых его номеров подчеркивалось: «М алейший, самый на первый 
взгляд незначительный уклон в сторону реакции, мистицизма, упадочни
чества, будет ли это проявляться в художественной литературе, театре 
или экономической литературе, необходимо подвергать беспощадной, 
уничтожающ ей марксистской большевистской критике»91. «Большевик» 
неоднократно выступал с развернутой критикой реакционной сменове
ховской идеологии. В его октябрьском номере за  1924 г. была помещена 
рецензия В. Богданова на сменовеховский ж урнал  «Россия». В рецензии 
отмечалось, что так  назы ваемое «сменовеховство» сотрудников «Рос
сии» весьма опасно ввиду их влияния среди некоторых слоев бурж уаз
ных специалистов, общающ ихся с коммунистами-хозяйственниками. 
В марте 1925 г. «Большевик» опубликовал статью «Сменовеховские 
иллюзии», в которой были подвергнуты тщ ательному разбору антим арк
систские ошибки книги проф. И. Г. Александрова «Основы хозяйствен
ного районирования СССР». К ак отмечалось в ж урнале, развиваем ы е в 
книге Александрова идеи явно перекликались со сменовеховством 92.

Окончание периода восстановления народного хозяйства ознамено
валось ростом активности проводников бурж уазной идеологии, которые 
всеми силами старались сеять неверие ib перспективы социалистического 
строительства. Они пытались извратить исторические реш ения XIV кон
ференции Р К П  (б), взявшей курс на построение социалистического об
щества в СССР. В это время усилилась идейно-политическая смычка 
сменовеховцев и антиленинских, оппортунистических элементов в рядах 
Р К П  (б ). В борьбе против линии партии на построение социализма в 
ССС Р оппортунисты охотно пользовались аргументами и доводами сме
новеховцев, бесконечно повторяли их клеветнические измышления о 
«перерождении» диктатуры пролетариата и т. д. В 1925 г. Зиновьев в 
антипартийной брошюре «Философия эпохи» солидаризировался с в а ж 
нейшими положениями сменовеховской идеологии и ставил вопрос о 
переиздании книжек Устрялова, об их «обязательном изучении». Стре
мясь охладить трудовой энтузиазм  масс и сорвать дело социалистиче
ского строительства, враги ленинизма занимались клеветническими 
измышлениями о характере советской промышленности, назы вая ее 
госкапитализмом. Оки старались подорвать союз рабочего класса с 
трудящ имся крестьянством. Реш ительный отпор всем врагам  ленинизма 
был дан на XIV съезде В К П (б ). Съезд установил, что так  назы ваем ая 
«новая оппозиция» скатилась на меньшевистско-троцкистские рельсы. 
В политическом отчете Ц К  содерж алось исчерпывающее определение 
социальной сущности сменовеховства, как идеологии новой буржуазии. 
Основные полож ения сменовеховской идеологии подверглись тщ атель
ному критическому разбору. П артия, ее Ц К  вскрыли полнейшее внут
реннее убожество и несостоятельность сменовеховства.

Советская власть вела неослабное наблюдение за  издательской дея
тельностью сменовеховства. Те сменовеховские и другие издания, кото
рые допускали антисоветские выпады и вообще выходили из 
установленных для них рамок, подвергались немедленному закрытию. 
Уже в 1925— 1926 гг. была полностью запрещ ена лекционная и всякая 
иная деятельность сменовеховцев. В марте 1926 г. по решению Совет
ского правительства был закры т последний сменовеховский ж урнал 
«Н овая Россия».

В связи с переходом к социалистической индустриализации страны 
партия усилила борьбу со сменовеховством и со всеми иными пропаган
дистами бурж уазной идеологии. В резолюции объединенного Пленума

91 «Большевик», 1924, №  3-4, стр. 10— 11.
92 См. «Большевик», 1925, №  5—6, стр. 115, 123.
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Ц К  и Ц К К  В К П (б) в июле 1926 г. была подчеркнута «необходимость 
разъяснения и разоблачения перед массами всех как открытых, так и 
прикрытых (что теперь бывает гораздо чаще) политических выступлений 
буржуазных элементов и беспощадной борьбы со всякими их попытками 
отстаивать свои идейные и политические позиции (например, попытки 
легализовать пропаганду своей реакционной идеологии изданием смено
веховской литературы, вроде закрытой «Новой России»...)»93.

Появление правого уклона в В К Щ б ) вызвало у сменовеховцев, как 
и у всех реакционеров внутри страны и за  рубежом, самые радуж ны е 
надежды. Идейно-политические устремления правых капитулянтов во 
всем существенном совпадали с пожеланиями сменовеховцев. Это об
стоятельство ярко раскрыл в своем выступлении на XVI съезде В К П (б) 
С. М. Киров. «Дело в том,— говорил он,— что программа правых яв 
ляется родственной по духу, по идеологии, по крови кругу идей этих 
Платоновых, Уетряловых и иже с ним и»94.

Сами сменовеховцы не считали нужным скрывать свою идейно-поли
тическую смычку с правыми. Например, Устрялов откровенно заявлял 
в 1929 г.: «П окуда говорит Бухарин, сменовеховцы могут м олчать»95. 
Поэтому осуществленный Коммунистической партией под руководством 
Ц ентрального Комитета разгром правых капитулянтов явился одно
временно сокрушительным ударом и по сменовеховской идеологии.

П од ударам и Коммунистической партии сменовеховство стало по
степенно разваливаться. Н ачался отход от него многих представителей 
старой интеллигенции. Активный участник сменовеховства писательница 
М. Ш агинян напечатала в 1925 г. в ж урнале «Россия» статью, в которой 
доказы вала ошибочность и вред сменовеховской идеологии 96.

П риезж авш ий в 1926 г. из Х арбина в М оскву Устрялов вынужден 
был с горечью констатировать неудачу «руководящ ей группы смено
веховства». По его словам, эта группа «растеряла всякое влияние в 
интеллигентских кругах и всякое внимание со стороны Советской 
власти »97.

В период подготовки развернутого социалистического наступления 
по всему фронту Коммунистическая партия провела огромную работу 
по очистке советского аппарата от классово враждебных элементов, в 
числе которых было немало сменовеховцев. Во время чистки 1929— 
1930 гг. прошли проверку около 1,6 млн. служ ащ их, из них 10% было 
отстранено от работы в советском аппарате 98. В итоге развернутого со
циалистического наступления по всему фронту была осуществлена пол
ная ликвидация капиталистических элементов в нашей стране, т. е. 
покончено с социальной средой, породившей и питавшей контрреволю 
ционные идеи сменовеховства.

Сменовеховская идеология неверно, искаженно отображ ала явления 
социально-экономической жизни и поэтому являлась порочной в своей 
основе. Выдаю щ иеся успехи и достижения социалистического строитель
ства в СССР повседневно и убедительно доказы вали правоту маркси
стско-ленинского мировоззрения, полнейшую несостоятельность смено
веховства.

В связи с успехами социалистической индустриализации и политико
воспитательной работы Коммунистической партии ускорялась дифф ерен
циация в рядах  старой интеллигенции, происходил отход от смено
веховства сотен и тысяч представителей интеллигенции, все более

93 «КПСС в резолюциях...», изд. 7, ч. II, стр. 151.
94 С. М. К и р о в .  Избранные статьи и речи (1912— 1934), М., 1957, стр. 493.
95 Н. В. У с т р я л о в .  Наше время, Ш анхай, 1934, стр. 7.
96 См. «Россия», 1925, №  5(14), стр. 173.
97 Н. У с т р я л о в .  Россия (У окна вагона), Харбин, 1926, стр. 32.
98 А. А н д р е е в .  Задачи социалистического строительства и организация работы 

К К -Р К И , М.—Л „ 1931, стр. 23.
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сближ авш ихся с Советской властью. В итоге трудного, извилистого пути 
перешли в лагерь социализма многие инженеры, ученые, писатели, учи
теля и другие представители старой интеллигенции. Некоторые из них 
внесли выдаю щ ийся вклад  в развитие социалистической культуры: 
А. Толстой, М. Ш агинян, Е. Тарле, В. Тан-Богораз, И. Александров 
и другие.

Б орьба со сменовеховством в немалой степени помогла идейной 
закал ке  рядов Коммунистической партии и обогатила ее тактику. 
П артия успешно разреш ила проблему использования хозяйственно-орга
низаторского опыта и знаний бурж уазны х специалистов и новой бурж уа
зии вообще в интересах победы социализма. П артия обеспечила идейно
политическую изоляцию нэпманов и кулаков. Она добилась морального 
оздоровления советского аппарата и значительно подняла уровень его 
работы. Коммунистическая партия привлекла на свою сторону и посте
пенно перевоспитала в духе социализма основную массу старой интел
лигенции. «П одавляю щ ее большинство старой интеллигенции преодолело 
сомнения и колебания, стало на сторону Советской власти и своим 
талантом, творческими способностями, своим неутомимым трудом стало 
активно участвовать в великом деле социалистического строительства» " .

99 «П равда», 10 апреля 1958 г. Речь Н. С. Хрущева в Академии наук Венгрии.




