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16 сентября 1922 г. 
 
ЦК РКП (б). 
Агитационно-пропагандистский отдел 

ПЕРЕЧЕНЬ АГИТАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ, 
ПРОВЕДЕННЫХ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИМ ОТДЕЛОМ ЦК РКП  
С АВГУСТА 1920 г. ПО СЕНТЯБРЬ 1922 г. 

1. До Х съезда: 
а) Продовольственная кампания (2 циркуляра); 
б) День 3-го Интернационала (тезисы агитаторам); 
в) Об Октябрьских торжествах (циркуляр, тезисы, лозунги); 
г) К Всероссийской переписи325 (тезисы); 
д) Агитационная кампания среди отпускных красноармейцев (циркуляры); 
е) День Красной казармы (циркуляр). 
 
2. С Х до ХI326 съезда: 
а) Неделя "Красного пахаря" (циркуляр); 
б) Продналоговая кампания327 (3 циркуляра, брошюры, статьи в "Вестнике"); 
в) Антирелигиозная агитация328 (статьи в "Вестнике"); 
г) Работа среди пленных и беженцев (циркуляр); 

                                                 
325

 Имеется в виду перепись населения, проведенная по состоянию на 28 августа 1920 г. – первая все-
российская перепись после октябрьского переворота. Учитывалось наличное население, а в городах 
также и постоянное. Так как перепись проводилась в условиях Гражданской войны, она охватила только 
72% территории страны. Результаты ее не публиковались. В марте 1923 г. провели городскую перепись 
населения. А первая всеобщая всесоюзная перепись была проведена по состоянию на 17 декабря 1926 
г. 

326
 ХI съезд РКП (б) проходил в Москве с 27 марта по 2 апреля 1922 г. Были подведены, в частности, 

итоги первого года НЭП. 

327
 Имеется в виду замена декретом СНК по предложению В.И. Ленина в апреле 1921 г. существовав-

шей ранее продразверстки продовольственным налогом – первый акт новой экономической политики 
государства. Размер налога устанавливался до весеннего сева в зависимости от зажиточности кресть-
янского хозяйства, был значительно меньше продразверстки, излишки разрешалось продавать, что 
стимулировало рост производства. Действовал до 1923 г. 

328
 Контроль и давление партии на церковную жизнь постоянно усиливался, антирелигиозная пропаган-

да становилась более организованной. 13 октября 1922 г. при Агитпропе ЦК была создана специальная 
комиссия по антирелигиозной пропаганде, которой были даны полномочия «как по ведению дел цер-
ковной политики, <...> так и по выработке директив по печатной и устной пропаганде и агитации». 
Ей также было указано установить тесную и постоянную связь с ГПУ, церковным отделом Наркомюста 
и АПО ЦК РКП (б). 



д) Об единстве партии329 и об анархо-синдикалистском уклоне330 (статьи в 
"Вестнике"); 

е) РКП и мелкобуржуазные партии (циркуляр об анархистах331, статьи и бро-
шюры об эсерах332 и меньшевиках333); 
                                                 
329

 Резолюция Х съезда партии О единстве партии, принятая по предложению В.И. Ленина, заявляла 
о недопустимости и немедленном роспуске всех фракционных групп и о применении в случае фракци-
онности мер партийных взысканий, вплоть до исключения из партии. Таким образом, было подтверж-
дено eдиновластие большевиков. 

330
 В анархо-синдикализме В.И. Ленин обвинил так называемую рабочую оппозицию – группу больше-

виков, образовавшуюся накануне съезда в результате внутрипартийной дискуссии, в нее входили А.Г. 
Шляпников, А.М. Коллонтай, С.П. Медведев и др. Эта группа считала профсоюзы высшей формой ор-
ганизации рабочих и выдвигала лозунг передачи управления всем народным хозяством профсоюзам, 
конкретно – всероссийскому съезду производителей, который ставился выше РКП и СНК. В резолюции 
Х съезда партии об анархо-синдикалистском уклоне идеи рабочей оппозиции осуждались и признава-
лись несовместимыми с принадлежностью к РКП (б). 

331
 Первые группы анархистов возникли в России в 1903 г. В 1905–1907 гг. движение достигало пика, 

насчитывая 255 организаций в 180 городах. После 1907 г. распалось. Новый подъем начался после 
Февраля 1917 г., когда из ссылки и из эмиграции вернулись видные организаторы и теоретики (в том 
числе П.А. Кропоткин), а также в годы Гражданской войны. По отношению к Временному правительству 
занимали единую непримиримую позицию. По отношению к Советам мнения в среде анархистов разо-
шлись – в усилении большевиков многие из них видели тенденцию к укреплению государственности. 
Во время октябрьских событий принимали участие в вооруженных столкновениях, но после установле-
ния советской власти выступили с идеей третьей революции и стали создавать боевые дружины (чер-
ная гвардия), разоруженные ВЧК в апреле 1918 г. До 1921 г. анархистов арестовывали от случая к 
случаю, сигналом к массовым репрессиям против них стало секретное циркулярное письмо ЦК РКП (б), 
утвержденное Политбюро 16 апреля 1921 г. (См.: Павлов Б.Д. Большевистская диктатура против соци-
алистов и анархистов: 1917 – середина 1950-х годов. М., 1999). 

332
 Партия социалистов-революционеров образована в 1902 г. из ряда подпольных групп, считавших 

себя наследниками революционных народников. Программа партии включала требование ликвидации 
самодержавия, создание демократической республики, введение демократических свобод и т.д. Допу-
скались различные методы борьбы – от легальных, до вооруженного восстания и террора. После Фев-
раля 1917 г., как и меньшевики, эсеры выступили за безусловный созыв Учредительного собрания, до 
проведения выборов в которое вели курс на поддержание Временного правительства, входя в его раз-
личные составы. Вместе с меньшевиками преобладали в Советах, занимали руководящее положение 
во ВЦИК. На состоявшихся выборах в Учредительное собрание получили большинство – 59% (тогда 
как большевики – 25%). В декабре 1917 г. левое крыло выделилось в самостоятельную партию – левых 
эсеров. И правые, и левые эсеры участвовали в Гражданской войне как на стороне красных, так и, 
напротив, – в антисоветских выступлениях и правительствах. 8 июня – 7 августа 1922 г. состоялся су-
дебный процесс над 47 правыми эсерами. Верховный трибунал приговорил 12 из них к смертной казни, 
а остальных к большим срокам заключения. Репрессии против эсеров продолжались и позже, в резуль-
тате большинство их было уничтожено. (См. также примеч. 265). 

333
 Политическое течение (фракция) в РСДРП, оформившееся в 1903 г., после II съезда партии; с 1917 

самостоятельная политическая партия. Меньшевики поддержали Февральскую революцию 1917 г., воз-
главили Петроградский Совет и руководили большинством Советов в России. Трижды входили в раз-
личные составы Временного правительства. С апреля 1917 г. большевики стали называть свою партию 
РСДРП (б), в августе меньшевики на съезде также подтвердили самостоятельность своей партии, сох-
ранив название РСДРП. Октябрьский переворот не приняли, осудив его как безумную авантюру, и 
считая, что Россия не готова к социализму. В годы Гражданской войны входили в состав ряда анитисо-
ветских правительств (в Самаре, Омске, Екатеринбурге). В июне 1918 г. ВЦИК принял постановление 
об исключении меньшевиков из своего состава и из местных Советов. После 1921 г. в результате по-
литических репрессий партия меньшевиков распалась. Часть их, отказавшись от своих убеждений, пе-
решла к большевикам, часть эмигрировала. (См. также примеч. 502). 



ж) Партстроительство (циркуляр об отношении беспартийных)334; 
з) Экономическое строительство (ряд статей и инструктивный материал о 

новой экономической политике); 
и) Ударная кампания: торфяная, соляная, борьба с летними эпидемиями, 

борьба с засухой, добыча и заготовка сырья (ряд статей в "Вестнике"); 
к) Борьба с голодом: (Комиссия. Циркуляры, статьи в "Вестнике". Комиссия 

по борьбе с голодом включает и с/х агитацию);  
л) Производственная пропаганда (совместно с Всеросбюро ВЦСПС и при 

последнем). 
 
Сентябрь 1921 г. 
а) Топливный трехнедельник; 
б) Поднятие транспорта; 
в) Помощь голодающим (неделя помощи голодающим, субботник помощи 

голодающим, 5 листков, материалы для агитаторов); 
г) Комиссия по обследованию Наркомпроса. 
Октябрь–ноябрь 1921 г. 
а) Борьба с голодом (положение об агитчетверках для обслуживания бе-

женцев. План голодной кампании на октябрь–ноябрь. Инструкция о порядке 
оказания постоянной помощи; 

б) Центральная Октябрьская комиссия (4 заседания, лозунги); 
в) Неделя Коминтерна; 
г) Агитационная работа в Красной армии (совещания). 
Декабрь 1921 г.  
а) Сельскохозяйственная кампания – выделяется из голодной (циркуляр, 2 

совещания с представителями НКЗ, ГПП, два совещания с представителями 
печати); 

б) Голодная кампания (4 заседания комиссии); 
в) Производственная пропаганда (2 междуведомственных совещания). 
Январь 1922 г. 
а) Сельскохозяйственная кампания (инструктирование 14 губкомов, сове-

щание редакторов центр<альной> прессы о проведении печатной кампании. 
Выделяется постоянная комиссия. 2 заседания, 2 циркуляра); 

б) Голодная кампания (4 заседания комиссии, инструкции для РОСТА, со-
вещания редакторов, брошюры, материалы для агитаторов): борьба с хищени-
ями, неделя отчетности Красной армии; 
                                                 
334

 Особое внимание на Х съезде было уделено вопросам партийного строительства: «Если в прошлый 
<военный> период партия должна была ориентироваться на непосредственно боевые задачи за 
счет воспитательных, то теперь поднятие уровня членов партии с одновременным привлечением 
их к активному участию в общепартийной жизни становится центральной задачей дня, наряду с 
усилением влияния партии на беспартийные массы, сближением с ними и приведением партии в 
боевую готовность для борьбы с силами контрреволюции», – говорилось, в частности, в обширной 
резолюции Х съезда По вопросам партийного строительства. 



в) Прозпропаганда. Специальная комиссия. 
 
Февраль–март 1922 г. 
Те же кампании, что и в январе. 
Кампания по изъятию церковных ценностей335. (Разоблачение контрреволю-

ционной роли духовенства)336. 
Апрель–май 1922 г. 
а) Сельскохозяйственная кампания (регулярно раз в неделю – комиссия). 

Борьба с засухой, борьба с сельскохозяйственной неграмотностью, беспартий-
ные конференции; 

б) Голодная кампания (регулярно, раз в неделю): Двухнедельник проверки, 
общегражданский налог, заготовка суррогатов, борьба с эпидемиями; 

в) Изъятие ценностей; 
г) Эсеровская кампания (7 брошюр, совещание представителей печати, по-

стоянная комиссия)337; 
                                                 
335

 Речь идет об изъятии ценностей, принадлежащих русской православной церкви (декрет о чем был 
подписан В.И. Лениным 23 февраля 1922 г.). К подобной идее председателя СНК подтолкнул разра-
зившийся в стране страшный голод и смерть десятков тысяч людей, вызванные политикой военного 
коммунизма. Вот как обосновывал произвол В.И. Ленин в письме к В.М. Молотову для всех членов 
Политбюро 19 марта 1922 г.: «Для нас именно данный момент представляет из себя не только ис-
ключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 
шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас 
позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят 
людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) прове-
сти изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь 
перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное боль-
шинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии под-
держать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного го-
родского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивле-
ния советскому декрету. <...> Никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого 
настроения широких крестьянских масс, который либо обеспечит нам сочувствие этих масс, либо, 
по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе 
с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне». (Известия ЦК КПСС. 
1990. ¹ 4. С. 190–193). 

336
 Четыре массовые кампании, направленные против религии, инициированные Cоветским правитель-

ством, следующие. Первая – ноябрь 1917 г. – 1919 г.: начало закрытия монастырей, многих храмов, 
реквизиция их имущества, лишение церкви прав юридического лица и др. Вторая – 1919–1920 гг.: 
вскрытие святых мощей (постановление Наркомюста 25 августа 1920 г. О ликвидации мощей), лишение 
духовенства политических прав. Третья – начиная с конца 1920 г.: раскол православной церкви, её 
разложение изнутри (обновленчество, внедрение в состав духовенства агентов ВЧК–ГПУ). Четвертая 
– с начала 1922 г.: ликвидация церковного имущества (постановление Президиума ВЦИК 2 января 1922 
г.), изъятие церковных ценностей (постановление Президиума ВЦИК 23 февраля 1922 г.) при одновре-
менных жестоких репрессиях священнослужителей (аресты, расстрелы; 19 мая 1922 г. арестован, в 
частности, патриарх Тихон). В декабре 1922 г. В.И. Ленин считал, что процесс отделения церкви от 
государства закончен. (См.: Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 145–172). 

337
 В это время шла подготовка к одному из первых крупных показательных судебных процессов – ЦК 

партии социалистов-революционеров (эсеров). Организованный по решению Политбюро ЦК РКП (б) 
от 23 марта 1922 г., он прошел в Колонном зале Дома Союзов в Москве 8 июня – 7 августа 1922 г. 
Главной целью ставилось скомпрометировать партию, которая долгие годы была основным конкурен-
том большевиков (эсеры получили больше всего голосов на выборах в Учредительное собрание), как 



д) Генуя–Гаага338; 
е) Продналоговая кампания (10 брошюр, телеграмма губкомам). 
Июнь–июль–август 1922 г.  
а) Голодная кампания; 
б) Сельскохозяйственная кампания; 
в) Эсеровская кампания; 
г) Социальное страхование; 
д) Генуя–Гаага; 
е) Продналоговая кампания; 
ж) Финансово-налоговая кампания; 
з) Церковные ценности и антирелигиозная пропаганда; 
и) Производственная пропаганда. 
 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 142. Л. 179, 179 об. 
  
                                                 
контрреволюционную террористическую организацию. Судили 47 руководителей партии. Основные об-
винения – организация убийства большевистских лидеров В. Володарского и М.С. Урицкого и покуше-
ния на В.И. Ленина в 1918 г. Обвинения строились на признаниях двух подсудимых-провокаторов, яв-
лявшихся тайными агентами ГПУ. 14 подсудимым был вынесен смертный приговор, а остальным – 
длительные сроки заключения. Невероятно звучит в приведенном документе слово кампания, и по-
канцелярски сухо: «семь брошюр, совещание представителей»... Несколькими месяцами позже про-
цессы над эсерами прошли и в других советских республиках. (См. также примеч. 260). 

338
 Имеется в виду международная конференция по экономическим и финансовым вопросам послево-

енной Европы, созванная по инициативе Великобритании и проходившая с 10 апреля по 19 мая 1922 
г. в Генуе при участии 29 государств. В советскую делегацию (впервые допущенную на форумы подоб-
ного уровня) входили Г.В. Чичерин, Л.Б. Красин, М.М. Литвинов, Я.Э. Рудзутак, А.А. Иоффе, Х.Г. Раков-
ский и др. (В.И. Ленин, первоначально собиравшийся возглавить делегацию, в Геную не поехал по со-
ображениям безопасности). Официальной целью конференции было изыскание мер к экономическому 
восстановлению Центральной и Восточной Европы – поиском выхода из послевоенного кризиса и 
попыткой вернуть Россию и другие страны, потерпевшие поражение в Первой мировой войне, на миро-
вой рынок. В ходе конференции западными делегациями были выдвинуты предложения, обязывающие 
Советскую Россию признать довоенные царские долги, предоставить всем бывшим иностранным вла-
дельцам назад их предприятия или возместить их стоимость, ликвидировать монополию внешней тор-
говли. Естественно, что советская делегация посчитала возможное принятие таких предложений попы-
ткой реставрации капитализма и решительно отвергла их, выдвинув свои, намеренно неприемлемые 
для западных держав, требования о возмещении убытков, причиненных иностранной военной интер-
венцией (39 миллионов золотых рублей против 18,5 миллионов царского долга). Затем в ходе конфе-
ренции советская делегация заявила о готовности признать довоенные долги и предоставить преиму-
щественное право получения аренды и концессий бывшим иностранным владельцам российских пред-
приятий, но при условии признания Советской России де-юре и оказании ей экономической помощи, на 
что западные делегации не согласились. В результате конференция зашла в тупик и было решено про-
должить обсуждение поставленных вопросов позже. Для этого с 15 июня по 19 июля 1922 г. в Гааге 
прошла новая международная конференция, советскую делегацию на которой возглавлял М.М. Литви-
нов. Он и на этот раз постарался запутать ситуацию, поставив главной целью уход от уплаты царских 
долгов и признание РСФСР де-юре. Снова никаких решений принято не было. Тем не менее Cоветское 
правительство рассматривало результаты обеих конференций, или, вернее, отсутствие результатов, 
как победу. 


