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КАВКАЗА 

В 90-х годах, создавая первые свои выдающиеся произведения, 
разрабатывая экономические и социально-политические проблемы Рос-
сии, В. И. Ленин уделял много внимания также Кавказу. 

В своей классической работе «Развитие капитализма в России* 
(1899), завершив идейный разгром народничества, В. И. Ленин всесто-
ронне обосновал великую историческую роль русского рабочего класса. 
В предисловии ко второму ее изданию указывается, что «на основании 
экономического исследования и критического разбора статистических 
сведений» в книге дается анализ общественно-хозяйственного строя и, 
следовательно, классового строения России1. 

При подготовке книги, начатой в 1896 году, В. И. Ленин глубоко 
изучил и переработал также огромное количество статистических и дру-
гих материалов, содержащих сведения о экономическом и социальном 
развитии Кавказа. 

В подготовительных материалах и в самой книге приводится ряд 
литературных работ и разнообразных источников, содержащих исчер-
пывающие сведения о Кавказе, его отдельных губерниях, областях, го-
родах и селах. Представляют большой интерес ленинские пометки и вы-
числения, оставленные на страницах таких изданий, как «Военно-стати-
стический сборник» (вып. IV, Россия. Под общей редакцией Н. Н. Обру-
чева, СПб., 1871 г.), работа профессора Н. Корышева «Материалы по 
русскому народному хозяйству», «Сборник статистических сведений о 
горнозаводской промышленности России в 1890 заводском году» (1901 — 
1902 гг., СПб., изд. Горного ученого ком.), «Краткий очерк промышлен-
ности в районе Нижегородской и Шуйско-Ивановской железной доро-
ги» (автор Д. И. Шишмарев, С.-Петербург, 1892 г.) и др. 

В книге использованы статьи и сборники («Кустарные промыслы 
Закавказского края» К. Хатисова, «Заметки о кустарной промышленно-
сти Кабарды, Терской области, на Кавказе» П. Острякова, «Ежегодник 
Министерства финансов» (вып. I, VIII, X, XII. СПб., 1869—1882 гг. и дру-

' В. И. Л е н и и, Поли. собр. соч., т. 3, стр. 13. 
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гие), в которых приводятся даиные о б экономическом развитии Кав-
каза2. 

Работая над книгой, В. И. Ленин не раз обращался к кавказским 
товарищам с просьбой собрать соответствующие материалы. Один из 
старых друзей Ленина И. X. Лалаянц впоследствии писал, что он посе-
тил южные губернии России, Кавказ и собрал для книги Ленина необ-
ходимые материалы3. 

На основании тщательного изучения и критического разбора всех 
этих материалов В. И. Ленин дал марксистский научный анализ разви-
тия капитализма и аграрных отношений на Кавказе — в Баку и Бакин-
ской губернии, Тифлисе, Тифлисской, Кутаисской, Эриванской, Елиза-
ветпольской губерниях, Карской области, на местных фабриках и за-
водах, в сельских уездах. 

После падения крепостного права в России (1861 г.) довольно бы-
стро стал развиваться капитализм прежде всего в промышленности. 
В. И. Ленин показал, что этот процесс в пореформенную эпоху затронул 
также окраины, ускорил экономическое и социальное развитие Кавказа. 
«Рядом с Югом,^- писал Ленин,— следует также упомянуть о Кавказе, 
который тоже характеризуется поразительным ростом горной промыш-
ленности в пореформенный период»4 . 

Быстрыми темпами шло развитие нефтяной и горнорудной про-
мышленности. Почти вся нефть, отмечал В. И. Ленин, добывается в Ба-
кинской губернии, Баку из ничтожного города сделался первоклассным 
в России промышленным центром с 112 тысячами жителей5 . Чрезвы-
чайно быстро возросло число занятых в горной -промышленности Кав-
каза рабочих — с 3431 в 1877 поду д о 17 603 © 1890 г., т. е. увеличилось 
впятеро6. 

Анализируя данные первой Всероссийской переписи 1897 года 
В. И. Ленин показал, что на Кавказе к тому времени было 498311 рабо-
чих и прислуги из общего числа около 9.156.080 наемных работников 
всей России7. 

Иопользуя обширный статистический материал, В. И. Ленин разби-
вает измышления народников о незначительном росте или д а ж е сокра-
щении численности рабочего класса в России8. 

Еще в своих ранних трудах В. И. Ленин глубоко обосновал истори-
чески прогрессивное значение развития капитализма в России для ее 
окраин, в частности для социально-экономического и политического раз-
вития Кавказа. «Русский капитализм,—писал он,—втягивал... Кавказ 
в мировое товарное обращение, нивелировал его местные особенности— 

2 Там же, стр. 331, 594 и др. 
3 См. журнал «Пролетарская революция», 1929, № 1. 
4 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 3, стр. 491. 
5 Там же. 
й Там же. 
7 Ленинский сборник, XXXIII, стр. 537. 
8 В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 3. 
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остаток старинной патриархальной замкнутости,— создавал себе рынок 
для своих фабрик. Страна, слабо заселенная в начале пореформенного 
периода или заселенная горцами, стоявшими в стороне от мирового хо-
зяйства и даже в стороне от истории, превращалась в страну нефтепро-
мышленников, торговцев вином, фабрикантов пшеницы и табака...»9. 

В ходе развития капитализма в Закавказье появляются крупные 
промышленные центры, формируется рабочий класс. Доказательством 
служит быстрый рост населения, численность которого на Кавказе с 
1851 по 1897 гг. возросла на 95 процентов10, причем городское население 
к этому времени достигло 900 тысяч. Особенно развивался Баку, кото-
рый стал средоточием десятков тысяч рабочих различных национально-
стей: азербайджанцев, армян, грузин, русских и других11, съехавшихся 
с разных концов Закавказья и России. К началу XX века Баку насчиты-
вал уже 160 тысяч жителей, в том числе 65 тысяч рабочих. С развитием 
фабрично-заводской промышленности росло также население Тифлиса, 
Батума и Поти. Появляются новые промышленные центры — Чиатури, 
Тквибули, Алаверди, Кафан, Кедабек, Нуха, Шуша и др. Численность 
населения Тифлиса с 1886 по 1897 гг. выросла с 78445 до 160645 человек. 
В 1903 г. в Батуми насчитывалось 35 тысяч человек против 3 тысяч в 
1878 году. Население Александрополя увеличилось в 1865—1897 гг. с 
16864 до 30616 человек, а в 1914 г. до 51316 человек. 

Развитию капитализма в России особенно способствовало строи-
тельство железных дорог. После прокладки железнодорожного пути По-
ти—Тифлис (1872) в 1883 году вошли в эксплуатацию линии Баку— 
Батум, Самтредия—Батум. Через год Владикавказ был соединен с 
Петровском и через него с Баку. В 1898—1906 гг. строились железнодо-
рожные линии Тифлис—Александрополь, Александрополь—Каре—Са-
рьгкамыш, Александрополь—Эривань, а в 1908 году Эривань—Джуль-
фа. Железнодорожное сообщение связало разрозненные районы Кав-
каза, вовлекло в водоворот капитализма деревню с ее замкнутым хо-
зяйством, усилило классовое расслоение крестьянства. 

В. И. Ленин, вскрывая глубокие противоречия капиталистического 
строя, дал яркую характеристику его, подчеркивая, что с развитием ка-
питализма усилились противоречия между городом и деревней. Рабо-
чий день на предприятиях длился 12—16 часов, а зарплата была так 
ничтожна, что ее еле хватало на скудное пропитание. 

В статье «Уроки кризиса», опубликованной в «Искре» в августе 
1901 г., В. И. Ленин показал жестокую эксплуатацию бакинских рабочих 
фирмой бр. Нобель. Он досал, что «Товарищество нефтяного производ-
ства бр. Нобель» «держится объединенным трудом десятков и сотен ты-
сяч рабочих, занятых добыванием нефти, переработкой ее, доставкой ее 

9 Там же, стр. 594—595. 
'о Там же, стр. 595. 
Ц Об этом подробно см.: И. В. С т р и г у н о в , Формирование бакинского про-

летариата (70—90-е годы XIX века), Баку, 1960. 
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по нефтепроводам, железным дорогам, морям и рекам... Все эти десятки 
тысяч рабочих работают на все общество, а распоряжается их трудом 
горсточка миллионеров, которая присваивает себе всю прибыль, прино-
симую этим организованным трудом масс»12. Нобель, писал В. И. Ленин, 
в 1899 г. получил чистой прибыли 4 млн. руб., а в 1900 г.—6 млн. руб.13. 

О тяжелых условиях жизни рабочих Закавказья систематически 
сообщала ленинская «Искра». «Мы зарабатываем только на хлеб и воду, 
чтобы не умереть с голоду»,— писали в 1901 году «рабочие Батума «Ис-
кре»14. Крайне тяжелы были бытовые условия рабочих; они были поли-
тически бесправны и зависели от прихоти предпринимателя. 

На большинстве заводов и фабрик Закавказья широко применялся 
труд детей в возрасте 9—12 лет, а на некоторых предприятиях даже 
7—8 лет. «Искра» отмечала, что детям приходилось простаивать у стан-
ков по 15—16 часов в сутки15. Между тем, они получали в 2—3 раза 
меньше, чем взрослые. В Баку ежедневный заработок подростков со-
ставлял не более 10—20 копеек16. В деревне повсеместно давали о себе 
знать остатки крепостничества, земля сосредоточивалась в >руках иму-
щих, росло число обезземеленных крестьян, экономический гнет сопро-
вождался национальным гнетом. 

В. И. Ленин показал процесс превращения царской империей окра-
ин России, в том числе и Кавказа, в пореформенный, капиталистический 
период русской истории в колонии. В 1899 г. в статье «Еще к вопросу 
о теории реализации» В. И. Ленин писал: «Юг и юго-восток Европейской 
России, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь служат как бы колониями рус-
ского капитализма и обеспечивают ему громадное развитие не только 
вглубь, но и вширь»17. 

В книге «Развитие капитализма в России» он отмечал, что в поре-
форменную эпоху происходила сильная колонизация Кавказа18 . Эконо-
мическое «завоевание» Кавказа Россией, писал В. И. Ленин, «соверши-
лось гораздо позднее, чем политическое, а вполне это экономическое за-
воевание не закончено и поныне»19. 

В. И. Ленин показал, что царская Россия была тюрьмой народов. 
В 1897 году, по данным всеобщей переписи, территорию России насе-
ляли 125,7 миллиона человек. По национальному составу она представ-
ляла следующую картину: 44,3 процента русских, 17,8—украинцев, 6,3— 
поляков, 4,7—белорусов, 4—евреев, 3,4—киргизов, 3—татар, 1,4—нем-

12 В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 5, стр. 83—84. 
13 Там же, стр. 84. 
14 «Искра», 1902 г., № 16. 
16 См. там же. 
16 См. И. В. С т р и г у н о в , Формирование бакинского пролетариата, стр. 222. 
17 В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 4, стр. 86. 
18 Там же, т. 3, стр. 593—594. 
1® Там же, стр. 594. 
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пев, 1—литовцев, 1,1—'Латышей, 1—башкир, 0,9—армян, 0,9—грузин 
и т. д . 

Царское самодержавие жестоко угнетало эти народы, подвергало их 
хищнической эксплуатации, унижениям и оскорблениям. Царские чинов-
ники творили суд и расправу над ними. Национальная культура нерус-
ских народов подвергалась жестокому гонению. Многим народам за-
прещалось издавать газеты и книги, вести преподавание на родном язы 
ке. Царское правительство намеренно разжигало национальную враж-
ду, официально называло нерусские народы «инородцами», старалось 
привить русским презрение к ним как к низшей расе. Царские власти 
натравливали одну нацию на другую, организовывали еврейские погро-
мы, резню между армянами и азербайджанцами20. 

• • 
$ 

Еще в молодости В. И. Ленин наблюдал, как царское правительство 
угнетало, преследовало, подвергало травле многочисленные националь-
ности, входившие в состав Российской империи. 

«Вся революционная деятельность Ленина,— отмечала Н. К. Круп-
ская,— неразрывно связана с борьбой против разжигания национальной 
розни внутри страны, с борьбой против угнетения одной национальности 
другой»21. 

Ленин еще в детстве имел возможность наблюдать за бытом наро-
дов Поволжья. Чувашские, мордовские, татарские, удмуртские, армян-
ские юноши были друзьями молодого Володи. В общении с народе ми 
разных национальностей В. И. Ленин знакомился с их бытом, познавал 
их психологию, особенности характера22. 

Вместе с В. И. Лениным в Казанском университете учился армянин 
Осип (Иосиф) Вениаминович Португалов, впоследствии видный обще-
ственный деятель Поволжья. О. В. Португалов оставил интересные вос-
поминания о студенческих волнениях в Казанском университете в 1887 г., 
в которых участвовал и Владимир Ильич Ленин. 

С самого начала своей революционной деятельности В. И. Ленин 
неустанно разоблачал национально-колониальный гнет во всех его фор-
мах и проявлениях, осуждал грабительскую политику царского само-
державия, колонизаторов всех стран. В 1894 году в своем гениальном 
труде «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-де-
мократов?» В. И. Ленин указывал, что «...нет иного средства борьбы с 
национальной ненавистью, как организация и сплочение класса угне-
тенных для борьбы против класса угнетателей в каждой отдельной стра-
не, как соединение таких национальных рабочих организаций в одну 

20 «История Коммунистической партии Советского Союза», М., 1962, стр. 15. 
21 Н. К.- К р у п с к а я , О Ленине. Сборник статей и выступлений, М., 1965, стр. 145. 
22 См. А. И в а н с к и й , Молодой Ленин, Повесть в документах и мемуарах, 

А1, 1964, стр. 368—369, 
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международную рабочую армию для борьбы против международного 
капитала»23 . 

Развивая идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, в новых исторических усло-
виях В. И. Ленин создал ценное и стройное учение по национальному и 
национально-колониальному вопросу. Учение марксизма-ленинизма сы-
грало важнейшую историческую роль в судьбах всех народов России, в 
том числе закавказских. 

В работах «Национальный вопрос в нашей программе», «К еврей-
ским рабочим», «Критические заметки по национальному вопросу», «О 
праве наций на самоопределение», «Социалистическая революция и пра-
во наций на самоопределение», «Итоги дискуссий о самоопределении», «О 
брошюре Юниуса», «О карикатуре на марксизм и об «империалистиче-
ском экономизме» и др. В. И. Ленин в борьбе против оппортунистов от-
стаивал право на самоопределение за всеми народами, подчеркивал не-
обходимость сплочения рабочих всех национальностей против царизма 
и капитализма, обосновывал интернациональный принцип пролетарской 
партии, всесторонне разрабатывал программу и политику партии в на-
циональном вопросе. 

В своих трудах В. И. Ленин указывал, что в эпоху капитализма и 
высшей стадии его развития—империализма—вместе с другими проти-
воречиями еще более обостряются противоречия в области националь-
ных отношений. В. И. Ленин глубоко изучил и проанализировал конкрет-
ные социально-экономические условия, в которых развертывалось на-
ционально-освободительное движение на окраинах России, в том числе 
и в Закавказье. «Нигде в мире нет такого угнетения большинства насе-
ления страны, как в России,—писал он в 1915 году.—Великороссы со-
ставляют только 43% населения, т. е. менее половины, а все остальные 
бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов населения России около 
100 миллионов угнетены и бесправны»24. 

В статье «Переселенческий вопрос» (1912 г.) В. И. Ленин разобла-
чил националистический принцип «русификации окраин», на конкрет-
ном фактическом материале показал разорение крестьянских хозяйств 
в результате переселенческой политики царского правительства в Ба 
кинсксй, Тифлисской, Кутаисской, Елизаветпольской губерниях. На во-
прос, откуда же образуется колонизационный земельный фонд на Кав-
казе и зачем производится туда переселение, вместо того, чтобы произ-
вести расселение местных крестьян, В. И. Ленин отвечал: «Переселен-
ческий фонд образуется путем вопиющего нарушения земельных праз 
туземцев, а переселение из России производится во славу все того же 
националистического принципа «русификации окраин»25. 

В. И. Ленин приводил данные, ярко подтверждающие острый зе-
мельный гнет в Закавказье в конце XIX века26. 

23 В. И. Л е н ии, Поли. собр. соч., т. I, стр. 155. 
24 Там же. т. 26, стр. 318. 
25 Там же, т. 21, стр. 330. 
26 См. там же, стр. 328—33), 
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Трудящиеся национальных окраин России находились под тройным 
гнетом — русского самодержавия, великорусской империалистической 
буржуазии и «собственных» национальных эксплуататоров. Имея в виду 
это, В. И. Ленин >в 1915 году разоблачил угнетателей всех мастей. В 
статье «Революционный пролетариат и право наций на самоопределе-
ние» он писал: «Россия есть тюрьма народов не только в силу военно-
феодального характера царизма, не только потому, что буржуазия ве-
ликорусская поддерживает царизм, но и потому, что буржуазия поль-
ская и т. д. интересам капиталистической экспансии принесла в жертву 
свободу наций, как и демократизм вообще. Пролетариат России не мо-
жет не идти во главе народа на победоносную демократическую рево-
люцию (это его ближайшая задача) , не бороться вместе со своими 
братьями-пролетариями Европы за социалистическую революцию, не 
требуя уже сейчас полностью и «гйскЬаШоз»27 свободы отделения всех 
угнетенных царизмом наций от России»28. 

В. И. Ленин со всей силой подчеркивал значение принципа проле-
тарского интернационализма, необходимость теснейшего союза рабо-
чих и всех трудящихся разных национальностей в борьбе за свое осво-
бождение от социального и национального гнета. 

Рассматривая национальный вопрос как составную часть общего 
вопроса о революционной борьбе рабочего класса за диктатуру проле-
тариата, В. И. Ленин всегда подчеркивал, что только рабочий класс 
является решительным и до конца последовательным врагом всякого 
национального гнета, что угнетенные народы России являются резерва-
ми, союзниками пролетариата в его борьбе за власть, что они получают 
национальную и социальную свободу только в союзе с рабочим классом 
и под его руководством. Еще в 1897 году, в работе «Задачи русских со-
циал-демократов» В. И. Ленин отмечал, что русский рабочий класс в 
демократической, политической борьбе стоит не одиноко, что он имеет 
своих союзников, что рядом с пролетариатом стоят преследуемые абсо-
лютизмом народности29. 

В. И. Ленин объединил лучшие силы трудящихся масс всех народов 
России, воспитывал национальные революционные кадры борцов против 
самодержавия и капитализма. 

Среди этих лучших представителей многонационального населения 
России, верных соратников и учеников В. И. Ленина, наряду с И. В. Ба-
бушкиным, Н. Э. Бауманом, Г. М. Кржижановским, М. Н. Лядовым, 
А. В. Луначарским, М. И. Калининым, Я. М. Свердловым, В. К. Курна-
товским, П. И. Стучка, М. М. Литвиновым, Н. К. Крупской, А. М. Стопа-
ни, Ф. Э. Дзержинским были и сыны Кавказа — грузины — В. Кецхове-
ли, М. Цхакая, Ф. Махарадзе, А. Цулукидзе, И. Сталин, П. Джапаридзе, 
А. Енукидзе, Г. Орджоникидзе, С. Буачидзе, армяне — И. Лалаянц, 
Б. Кнунянц, С. Шаумян, С. Спаидаряи, С. Тер-Петросян (Камо), А. Бек-

2 7 «Безоговорочно». 
2 8 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 27, стр. 67, 
2 9 См, там же, т. 2, стр. 452, 



10 Г. Б. Гарибджанян 

задян, В. Каспаров, А. Хумарян, А. Мясникян, азербайджанцы — 
М. Азизбеков, С. Эфендиев, М. Мамедяров, Б. Дадашев, М. Касумов, 
А. Ахундов, Н. Нариманов, Б. Сардаров и многие другие. 

Все они были верной опорой В. И. Ленина в борьбе за создание и 
укрепление революционно-марксистской партии 'в России, в организации 
местной социал-демократической работы, в сплочении трудящихся Кав-
каза под ленинским знаменем. 

В 1899 году В. И. Ленин отмечал: «Местная социал-демократическая 
работа достигла у нас уже довольно высокого развития. Семена социал-
демократических идей заброшены уже повсюду в России; рабочие лист-
ки— эта первая форма социал-демократической литературы — знакомы 
уже всем русским рабочим, от Петербурга до Красноярска и от Кавказа 
до Урала. Нам недостает теперь отменно сплочения воей этой местной 
работы в работу одной партии»30. 

Созданная и выпестованная В. И. Лениным Коммунистическая пар-
тия Советского Союза с начала своего возникновения строилась на 
прочной основе принципов пролетарского интернационализма. Еще в 
1898 году, первый съезд РСДРП, провозгласив создание партии «Рос-
сийская», подчеркнул, что она объединяет передовых рабочих всех на-
ций и народов Российской Империи. Местные социал-демократические 
организации стали называться группами или комитетами Р С Д Р П . Вто-
рой съезд партии, отвергнув националистический принцип федерации в 
строительстве партии, обеспечил победу ленинской идеи создания партии 
на основах централизма и пролетарского интернационализма. «...В во-
просах борьбы с самодержавием, борьбы с буржуазией всей России,— 
подчеркивал В. И. Ленин в феврале 1903 года,— мы должны выступить 
как единая, централизованная, боевая организация, мы должны опи-
раться на весь пролетариат, без различия языка и национальности, спло-
ченной совместным постоянным решением теоретичёских и практических, 
тактических и организационных вопросов, а не создавать отдельно иду-
щих каждая своим путем, организаций...»31. 

В лице рабочего класса России, его вождя В. И. Ленина и ленинской 
партии угнетенные народы нашли верного и надежного руководителя в 
своей героической революционно-освободительной борьбе. 

30 Там же, т. 4, стр. 188. 
31 Там же, т. 7, стр. 122. 


