
Голубенко Наталья Борисовна 
ПОЛЕ БИТВЫ - КУЗБАСС: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТИТАНОВ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2011/7/2.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2011. № 7 (50). C. 10-11. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2011/7/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2011/7/2.html
http://www.gramota.net/materials/1/2011/7/2.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2011/7/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


 Издательство «Грамота» www.gramota.net 10 

4. Бачило И. Л. Актуальность проблем развития исполнительной власти в Российской Федерации: выступление на 
«Лазаревских чтениях» // Государство и право. 1997. № 6. С. 9-12. 

5. Венгеров А. Б. Теория государства и права. М.: Юрист, 1995. Ч. 1. Теория государства. 254 с.  
6. Иванов В. В., Коробова А. Н. Муниципальное управление: справочное пособие. М.: Инфра-М, 2006. 718 с. 
7. Конституция Российской Федерации: от 12.12.93 // Российская газета. 1993. № 237. 25 декабря. 
8. Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. М.: Юристъ, 2004. 559 с. 
9. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ: в ред. от 29.03.2011 № 2-П. URL: http://www.yandex.ru  
10. Овсянко Д. М. Административное право. М., 1997. 447 с. 
11. Овчинников И. И. Местное самоуправление в системе народовластия. М., 1999. 329 с. 
12. Файзуллин Г. Г. Понятие государственного управления аграрным сектором экономики России и его принципы // 

Актуальные проблемы аграрного права России. М.: Право и государство, 2004. С. 117-126. 
13. Шугрина Е. С. Муниципальное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. 528 с. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 93 
 
Наталья Борисовна Голубенко 
Кузбасский государственный технический университет 
 

ПОЛЕ БИТВЫ - КУЗБАСС: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТИТАНОВ 
 

В августе 1918 года, во время Гражданской войны и экономической разрухи, Ленин написал «Письмо к 
американским рабочим». В письме не содержалось призыва о помощи России, но нашлись желающие по-
мочь молодому государству.  

Идея Автономной индустриальной колонии (АИК) зародилась в организации «Индустриальные рабочие 
мира» как ответ на письмо. Точнее идея принадлежала Себальду Юстусу Рутгеру, голландскому инженеру, 
и Уильяму Хейвуду, американскому шахтеру. Именно они предложили создать колонию зарубежных специа-
листов в Кузбассе, внедрить иностранные промышленные колонии в наиболее важные экономические районы.  

Проект получил поддержку советского правительства. 20 октября 1921 года Совет Труда и Обороны 
(СТО) принял постановление о заключении соглашения с группой Рутгерса. Рабочие и инженеры, отправ-
ляющиеся в Советскую Россию, подписывали декларацию, где указывались срок работы колониста (не ме-
нее 2-х лет) и обязательство подчиняться постановлениям СТО, касающимся колонии. 

Рутгерса утвердили управляющим предприятиями АИК в Кузбассе и на Урале. В последующие 2 года 
колонии передали Ленинск-Кузнецкий, Киселевский, Прокопьевский рудники, Гурьевский металлургиче-
ский завод, Надеждинский металлургический завод. 

Создание колонии происходило в России и за границей. В Нью-Йорке и Берлине открылись два зарубеж-
ных представительства АИК, в задачи которых входила вербовка колонистов и закупка оборудования. Так-
же американское бюро АИК открыло около 30 центров поддержки колонии в горнопромышленных районах 
США и Канады. Газетные публикации в Америке способствовали распространению информации о колонии. 

Всего в АИК «Кузбасс» из-за рубежа прибыло более 700 человек около 30 национальностей. Крупней-
шими национальными группами являлись: финская, американская, немецкая, югославская. Вместе с ними 
работали и русские - около 5000 человек.  

Но со временем принципы и особенный статус АИК «Кузбасс» перестали устраивать руководство стра-
ны. 22 декабря 1926 г. оно объявило договор с АИК «Кузбасс» расторгнутым. 

Якобы вот так все просто и закончилось. Но колония существовала в непростых условиях и конец ее 
крайне загадочен. 

Автономной индустриальной колонией «Кузбасс» руководил Рутгерс. К нему в заместители, в качестве 
соглядатаев, приставили людей, следивших за тем, чтобы иностранцы не влияли дурно на местный пролета-
риат. Одним из них был К. Коробкин. Он взял курс на изживание «иностранщины» в Кузбассе и с полного 
одобрения верхов провел серию мероприятий, фактически уничтоживших исключительное положение  
АИКа по сравнению с обычными советскими предприятиями (особая бухгалтерия, самостоятельный выход 
на европейские рынки, минуя ВСНХ и т.д.). Таким образом, с автономностью колонии было покончено. 
С Рутгерсом - тоже, ибо АИК как колония иностранцев существовать перестала. 

Нейтрализовать усилия Коробкина по развалу АИКа Рутгерсу не удалось. Он был не у дел уже весною 
1926 года, и его председательство в колонии являлось номинальным. Всем и вся заправлял Коробкин. 

Но и это еще не все. У Коробкина был предшественник. В начале 1925 года к Рутгерсу в качестве замес-
тителя приставили А. Э. Калнина. Шовинистические выпады последнего, направленные против иностранцев, 
как и пылкое рвение, с коим он взялся за борьбу с автономией, очень схожи с линией поведения Коробкина.  

Кто их приставил к Рутгерсу? Ленин и его единомышленники не могли мешать колонии.  

                                                           
 Голубенко Н. Б., 2011  
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Сталин тогда стоял во главе наркомата рабоче-крестьянской инспекции, совмещающая эту должность с 
постом генерального секретаря ЦК партии. Наркомат, наделенный контролирующими, инспекторскими 
функциями, имел право вмешиваться и проводить обследования любых хозяйственных объектов страны. В 
1923 г. по линии наркомата устроили обследование АИКа и «Кузбасстреста». Сопоставление этих хозеди-
ниц оказалось подано в документах отнюдь не в пользу АИКа. И потребовалось организовать другое обсле-
дование по линии СТО, инициированное членом политбюро Каменевым.  

Естественно, новое обследование перечеркивало результаты предыдущего, сталинского. Таким образом, 
Каменев взял верх над Сталиным в игре, действительные цели которой даже сегодня не ясны. А вскоре АИК 
«лопнула» - именно в момент усиления роли Сталина. 

Ленин создал АИК, Сталин ее уничтожил. Ленин - организатор АИК, с подачи Рутгерса и руководителей 
ИРМ. Сталин пытался саботировать работу АИК, отправлял туда людей (Калнин, Коробкин), которые всеми 
силами старались скомпрометировать колонию и Рутгерса. Это противостояние?  

Взгляды Ленина и Сталина на построение социализма в стране всегда существенно расходились. При по-
строении социализма Ленин считал, что нужно сочетать технические и организационные достижения Запада 
с советской властью. Сталин желал строить социализм своими силами, без чьего-либо вмешательства.  

Ленин допускал применение методов Тейлора и Форда, но не выжимая пота. Сталин же при индустриа-
лизации не считался с человеческими жизнями. Ленин для кооперации в стране отводил целую эпоху. Ста-
лин коллективизацию провел оперативно и насильственными методами. Ленин старался учитывать пожела-
ния низов, масс. Сталин придерживался мнения создания социализма сверху, жесткими методами. После 
смерти Ленина, Сталин вопреки его Политическому завещанию, построил свою тоталитарную власть.  

И именно после смерти Ленина Сталин приказал свернуть АИК. Что это? Что за борьба велась между 
двумя лидерами в отношении АИК? 

Деятельность колонии вызывала пристальное внимание чекистов. В годы ее существования туда приез-
жал знаменитый действующий разведчик Яков Голос. Да еще по приглашению Рутгерса! Зачем? 

Почему в 1932-1961 годы Новокузнецк переименовали в Сталинск? Притом, что город Ленинск-
Кузнецкий в 1922-1925 годах носил название Ленино. Ленинск-Кузнецкий и Сталинск-Кузнецк… 

Сталин считал, что одержал победу над умершим Лениным? Следствием этого являлись уничтожение 
АИК и название Новокузнецка Сталинском? 

Почему в начале 30-х годов провозгласили, что Сталинск должен стать «парадной витриной социализ-
ма», образцовым городом? Ведь именно о нем Маяковский писал: «Я знаю - город будет, я знаю - саду 
цвесть, когда в стране советской такие люди есть!». 

Почему в застройке Сталинска принимали участие немецкие архитекторы - Эрнст Май и Герхард Кос-
сель? Последний после войны стал в ГДР министром строительства и президентом Академии архитектуры. 

После ликвидации Сталиным колонии в 1927 году, об АИКе было принято ничего не говорить или гово-
рить, как о «вражеском иностранном центре». В сентябре 1927 года в Новосибирске издали книгу о горня-
ках Кузбасса, но в ней нет даже упоминания об АИКе. Прошло всего 9 месяцев после закрытия колонии, а 
АИК уже вычеркнули из официальной печати. 

До сих пор неизвестно, почему Кузбасс стал «полем битвы» таких политических титанов как Сталин и 
Ленин, и каковы истинные причины создания АИК. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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ВЛИЯНИЕ ИКОНОПИСИ НА РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ 
 

Почитание икон началось с Византии, оттуда и из Греции первые иконы попали на русскую землю. Счи-
тается, что первым иконописцем, написавшим образ Богоматери, был евангелист Лука. 

Известная нам древнерусская манера иконописания сформировалась в Киево-Печерской лавре, «в 13 ве-
ке была заложена та древняя манера… то понимание внутреннего духовно-нравственного содержания об-
раза, что так присуще русскому изобразительному искусству» [5, с. 10]. 

По словам Н. М. Тарабукина, «икона есть образ, восходящий к первообразу. Икона - не арена встречи 
двух субъектов: зрителя и автора, а лествица восхождения к первообразу» [6, с. 78]. 

Место иконописца среди мирян считалось особенным, над будущим художником читались молитву Ии-
сусу Христу перед иконою Одигитрии и другие, он должен был регулярно участвовать в богослужениях и 
вести благопристойный образ жизни.  

                                                           
 Данилова Е. В., 2011  


