
СЯ эта история нача
лась еще в 1956 году, 
когда американский 
журнал «Лайф» в но

мере от 23 апреля опублико
вал статью о д н о г о историка, 
который привел текст письма 
«заведывающего особым от
делом департамента поли-
ции» (т. е. охранки) М В Д Рос
сии А. М. Еремина от 12 июля 
1913 г. в адрес начальника 
Енисейского охранного отделе
ния А. Ф. Железнякова. Вот 
этот текст: 

«Уважаемый господин 
Алексей Ф е д о р о в и ч ! 
Административно высланный 

в Туруханский край Иосиф 
Виссарионович Джугашвили — 
Сталин, будучи арестован в 
1906 году, дал начальнику Г. Ж. 
(главного жандармского управ
ления) ценные агентурные све
дения. 

В 1908 гаду начальник Ба
кинского охранного отделения 
получает от Сталина ряд све
дений, и затем, по прибытии 
Сталина в Петербург, Сталин 
становится агентом Петербург
с к о г о охранного отделения. 

Работа Сталина отличалась 
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точностью, но была отрывоч
ная». 

Это была сенсация. Но ско
ро американские ученые при
шли к выводу, что все пись
мо — фальшивка. Сам Еремин 
пропал без вести после Ок
тябрьской революции. Сталин 
стал употреблять свой псевдо
ним только в 1912 году, и 
вряд ли Еремин называл его 
иначе, как Джугашвили, одна-, 
ко псевдоним «Сталин» появ
ляется в письме семь раз. Да 
и стиль был не Еремина (ряд 
его писем сохранился в архи
ве Гуверовского института вой
ны, революции и мира при 
Стэнфордском университете 
( С Ш А ) . Правда, есть и другие 
свидетельства, но они не яв
ляются достаточно убедитель
ными. Например, в Гувеоов-

с к о м институте хранятся вос
поминания двух сотрудников 
охранки — полковника А. Мар
тынова и поручика Н, В, Ве-
селаго, эмигрировавших после 
революции в Соединенные 
Штаты. Они тоже утверждают, 
что в период 1906—1912 г г . 
Сталин был их агентом, 7 но
ября 1966 г. в американском 
журнале «Ньюсуик» появилось 
сообщение под броским заго
ловком: «Царский шпион по 
имени Сталин» В нем говори-
лось, что историк Д ж о р д ж 
Кеннан имеет доказательства 
связей Кобы с секретной по
лицией. Например, паспорт, 
использованный им для поезд
ки в Стокгольм в 1906 г. на 
IV съезд РСДРП, выписан ему 
охранкой. Д ж . Кеннан имеет 
репутацию серьезного специ

алиста и политолога. Как со
общила, газета «Нью-Йорк 
таймс» от 31 октября 1966 г., 
на просьбу прокомментиро
вать данную информацию он 
отказался сообщить подроб
ности, отметив лишь, что из
вестие «не совсем точно». 

Таким образом, неопровер
жимых документальных дока
зательств принадлежности Ста
лина к царской охранке не 
существует. Но р я д событий 
в политической карьере И. В. 
Сталина в период 1906—1912 гг. 
выглядит по меньшей мере 
странно... 

Олег ТИХОНОВ. 

Кандидат исторических наук 

(Продолжение следует). 



[Продолжение. 
Начало в N9 33). 

15 апреля полиция соверши
ла налет на подпольную ти
пографию большевиков рабо
тавшую почти три года в под
вале одного из домов в пред
местье Тифлиса Как явству-
eт из документов, начальник 
здешней охранки полковник 
Засыпкин получил информа
цию из «агентурных источни
ков» еще 29 марта. По свиде
тельству ряда причастных к 
этому делу лиц именно в гот 
день или накануне Сталин был 
арестован и тут же выпушен. 
Об этом писал, например, 
один из руководителей гру
зинской социал-демократии 
Р. Арсенидзе, впоследствии 
ставший меньшевиком. Он счи
тал, что Сталин дал полиции 
сведения о типографии. В 
журнале «Вопросы истории 
КПСС» (№ 4. 1989 г.) сообща
ется: в списках арестованных 
по делу Авлабарской типо
графии Сталин не фигуриру
ет, что в день налета на нее 
он находился в Стокгольме на 
IV съезде РСДРП. Но ведь 
информацию полицейские по
лучили еще 29 марта, а съезд 
состоялся 10—25 апреля! 

2 марта 1908 года Коба в 
очередной раз арестован. Про
ведя пять месяцев в бакин
ской тюрьме, он был направ
лен в Сольвычегодск Вологод
ской губернии с р о к о м на два 
года. 

В июне 1909 г. он от
туда бежал. Берия в своей 
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фальсификаторской книге «К 
вопросу об истории больше
вистских организаций в За
кавказье», изданной в 1935 г., 
сообщил такой любопытный 
факт, взятый из рапортов 
Тифлисской полиции от 24 ок
тября 1909 г.: Сталину выдан 
паспорт № 982 на имя Огане-
са Вартановича Тогомянца, 
армянина, жителя Тифлиса. 
Причем паспорт датирован 12 
мая того же года, т. е. за 
полтора месяца до побега. 
Встает вопрос, не нуждалась 
ли охранка в Джугашвили для 
дальнейшей работы в Закав
казье и не организовала ли 
она для этой цели его «уход»? 

В марте 1910 г, Сталин сно
ва арестован, и руководитель 
бакинской охранки Ф. И. Га-
лимбатовский направил депе
шу в Петербург, в которой ре
комендовал, учитывая «упор
ную революционную деятель
ность и его два побега из 
мест ссылки», подвергнуть 
Джугашвили «более суровой 
мере наказания, а именно — 
ссылке в отдаленное место в 
Сибири с р о к о м на пять лет». 
(Цитата взята из книги Бе
рии) Но петербургское на
чальство почему-то проявило 

к этому революционеру стран
ную снисходительность: реко
мендация Галимбатовского бы-
ла отвергнута наотрез. Петер
бург решил отправить его об
ратно в Сольвычегодск на ос
таток срока ссылки, из кото
рой он бежал год назад. Ста
лин вернулся в этот городок 

в октябре 1910 г. и находил
ся там до июня 1911 года. 

Oлer ТИХОНОВ. 
Кандидат исторических наук. 

(Окончание следует]. 
На рисунке Юрия ЧИРКО

ВА: д о м политссылки в Соль-
вычегодске (бывший Григоро-
вых). 



г. Сольвычегодск. Д о м купцов Хаминовых в Музейном пере
улке (бывшая Соборная улица). 

Рис. Ю. Чиркова. 

(Окончание. 
Начало в №№ 33, 38|. 

Из Сольвычегодска Сталин 
написал письмо (31 декабря 
1910 г.) большевику Исааку 
Шварцу, которое было пере
хвачено и скопировано поли
цией. Кстати, его текст хра
нится в архиве Гуверовского 
института. Очевидно, послание 
предназначалось прежде все
го для глаз Ленина. В нем 
содержались хвалебные отзы
вы об Ильиче («он м у ж и к ум
ный и знает, где раки зиму
ют», «Блок Ленин-Плеханов... 
является жизненным... он глу
боко принципиален, основан 
на единстве взглядов...»). 

Излагались и соображения 
по организации работы пар
тии внутри России, в частнос
ти, предполагалось создать 
«Российскую с е к ц и ю Цент
рального Комитета». Автор 
также предлагал свои услуги 
для партработы («Если нужда 
в работниках в самом деле 
острая, то я могу сняться не
медленно»). Добавляет: «В 
ссылке имеется порядочная 
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публика, и было бы очень хо
рошо снабжать ее периоди
ческими- нелегальными изда
ниями»... В целом же письмо 
и его содержание не пред
ставляют чего-то из ряда вон 
выходящего. 

Но не может не вызвать 
удивления тот факт, что та
кой опытный конспиратор, как 
Сталин, послал «весточку» 
обычной почтой, хотя должен 
был знать, что она может 
быть перехвачена цензурой, 
что и случилось. Предложе

ние о создании «Российской 
секции» ЦК («С этого, по-мо
ему, и пойдет дело возрож
дения партийности»), намек 
на готовность работать в ней 
наводят на мысль о стремле
нии Джугашвили произвести 
впечатление на охранку. 

Срок ссылки Сталина за
кончился в июне 1911 г. По
скольку ему запрещалось про
живание в Закавказье и в 
крупных промышленных горо
дах, он выбрал Вологду. Здесь 
было удобнее поддерживать 
связь с Петербургом и М о 
сквой. И явно не без ведома 
охранки ему выписан паспорт 
на имя Чижикова Петра Алек
сандровича, служащего мага
зина губернского центра. 6 
сентября он нелегально вы
ехал в Петербург, где не
сколько дней спустя попал под 
арест, провел три месяца в 
тюрьме и в декабре 1911 г. 
сослан с р о к о м на три года 
не в какое-то отдаленное мес
то, скажем, в Сибири, а сно
ва в Вологду. Подобная сни
сходительность охранки не мо

жет не вызвать подозрения. 
...Как было доказано, пись

мо Еремина, «заведывающего 
особым отделом департамен
та полиции», касающееся Ста
лина, — фальшивка. Но эта 
фальшивка по форме, а по 
существу вряд ли м о ж н о ска
зать что-то определенное. 
Вполне вероятно, что охран
ка тем или иным способом 
сумела-таки обработать Д ж у 
гашвили и получать от него 
в период 1906—1912 гг. инте
ресующие ее сведения. Во 
всяком случае, примеры бла
гостного расположения к не
му в это время наводят на 
такие мысли... 

Олег ТИХОНОВ. 

Кандидат 
исторических наук. 


