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Каждая историческая эпоха 
неразрывно связана с событиями 
прошлого, породившими ее истоки. 
В 2022 г. исполняется 100 лет со 
дня образования СССР. История 
Советского Союза всегда была в 
центре внимания научной обще-
ственности, однако в современных 
международных условиях она как 
никогда становится актуальной.

Известно, что историю создают 
как массы, так и личности. Во 
многом от волевых решений госу-
дарственных деятелей формиро-
вались самостоятельные государ-
ства, устанавливались политиче-
ские режимы, происходило урегу-
лирование военных конфликтов и 
др. В большинстве случаев вокруг 
одиозной фигуры собирается боль-
шое число советников, помощни-
ков и сподвижников, ряд из кото-
рых остается в тени истории. К по-
добному кругу лиц следует отне-
сти Ивана Павловича Товстуху — 
помощника И. В. Сталина, заведу-
ющего его личным секретариатом.

Удивительным остается тот 
факт, что этому важному и при-
ближенному к «вождю народов» 
человеку в научной литературе 
уделено незначительное внимание, 
в то время как И. П. Товстуха яв-
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лялся значимой фигурой, обладав-
шей скрытой для многих полити-
ческих лиц информацией, по-
скольку занимал пост заведующе-
го секретным отделом ЦК. 

Иван Павлович родился 10 (23) 
февраля 1889 г. в г. Березне Чер-
ниговской губернии. В автобиогра-
фии он отмечал следующее о ро-
дителях и годах детства: «Отца с 
5-летнего возраста помню как 

приказчика (до этого он, возмож-
но, имел свою небольшую торгов-
лю). После смерти матери (на 5 
году моей жизни) был отдан на 
воспитание сначала к крестному 
отцу, а затем в Черниговский „Дом 
Трудолюбия“, где обучался пере-
плетному мастерству»1. 

В детстве мальчик пережил 
немало потрясений. Он воспиты-
вался в различных детских домах. 
В семилетнем возрасте был пере-
веден в «Дом бедных», где обучал-
ся грамоте и «любви к Отечеству». 
После окончания здесь курса на-
чальной школы поступил в город-
ское училище, а через три года 
перешел в 4-й класс Черниговско-
го реального училища2. 

С того времени, будучи еще 
подростком, он фактически начал 
самостоятельную жизнь — жил 
на средства, полученные от репе-
титорства. 

Непростые жизненные условия 
закалили характер будущего ре-
волюционера. Революционные 
идеи прочно закрепились в мыс-
лях молодого человека. В 1905 г. 
И. П. Товстуха принимал активное 
участие в революционных учени-
ческих кружках, в организации 
забастовки учащихся, издании не-
легальных журналов, участвовал 
в студенческой «самообороне» во 
время еврейских погромов3. 

И. П. Товстуха. 
РГАСПИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 3. Л. 18
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В 1907 г. по состоянию здоро-
вья Иван оставил обучение в учи-
лище, но продолжил самостоя-
тельно заниматься. В течение года 
экстерном сдал экзамены за ре-
альное училище и поступил в Пе-
тербургский психоневрологиче-
ский институт. Однако вскоре 
ушел из института, вернулся в 
г. Чернигов и стал готовиться к по-
ступлению в Киевский коммерче-
ский институт. В данное учебное 
заведение он поступил, но про-
учился там всего три месяца и 
вновь вернулся в Чернигов4.

Активная деятельность, на-
правленная против царского ре-
жима, не могла не сказаться на его 
дальнейшей судьбе. В 1909 г. он 
был арестован за хранение неле-
гальной библиотеки и постановле-
нием Киевской судебной палаты 
отправлен в ссылку на поселение. 
Такой суровый приговор за не 
столь крупное преступление объ-
яснялось тем, что И. П. Товстуха 
отказался выдать соучастников5. 
Его дело слушалось на закрытом 
заседании, подсудимый держал 
себя весьма независимо, отвечал 
дерзко, не скрывая своих револю-
ционных убеждений. В итоге на-
казание было максимальным, цар-
ских судей вывели из себя непри-
миримость и стойкость молодого 
революционера6. Ссылку он отбы-
вал в Иркутской губернии — жил 
в деревнях Головных и Нечаевка, 
в с. Тутуре7. Власти не один раз 
переселяли молодого человека из 
деревни в деревню, так как он не-
изменно, где бы ни жил, проводил 
революционную пропагандистскую 
работу среди ссыльных и местного 
населения. Е. И. Нечаева, хорошо 
знавшая И. П. Товстуху по ссылке, 
вспоминала: «Молчаливый, сдер-
жанный, приветливый, он произ-
водил приятное впечатление. И 
люди тянулись к нему, несмотря 
на то, что он не старался им по-
нравиться. Товарищи очень люби-
ли его за принципиальность, от-
зывчивость, живой ум, широту 
кругозора и своеобразный юмор, 
свойственный ему. Иван Павлович 
быстро приобрел авторитет среди 

товарищей, так как был высокооб-
разованным человеком, интерес-
ным собеседником и очень про-
стым и скромным в общении с 
окружающими. Он был очень вни-
мательным и чутким товарищем, 
никогда не жаловался на те труд-
ности, которые приходилось пре-
одолевать политссыльным, и под-
держивал дух бодрости в других»8.

В архивной справке, запро-
шенной И. П. Товстухой в Архиве 

революции и внешней политики 
РСФСР от 25 сентября 1929 г., от-
мечено: «В 1909 г. Начальник Чер-
ниговского губернского жандарм-
ского управления уведомил Де-
партамент Полиции, что из аген-
турного источника, еще в прошлом 
1908 г., было известно, что после 
ликвидации Обще-Семинарского 
союза оставалась не обнаруженной 
в г. Чернигове нелегальная библи-
отека, книгами из которой в 1906 

Автобиография И. П. Товстухи. РГАСПИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 3. Л. 13
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и 1907 гг. пользовались некоторые 
воспитанники Черниговской Ду-
ховной семинарии, а затем эта би-
блиотека перешла в руки воспи-
танников той же семинарии, при-
своивших себе название членов 
местного социал-демократического 
кружка, и хранилась она на одной 
их частных квартир в городе Чер-
нигове, причем книги из библио-
теки уже выдавались для прочета 
только сознательным товарищам, 
с платой по 15 коп. в месяц.

Принимая меры к выяснению 
лиц, ведающих сказанной библи-
отекой, а также и места хранения 
таковой, 12 сего июля через по-
средников агентуры было выясне-
но, что библиотека хранится в 
Чернигове по Мстиславской улице 
в доме Юрченко, в квартире окон-
чившего курс Реального училища 
Ивана Павловича Товстухи.

В виду чего, 13 сего июля был 
произведен в порядке охраны у 
названного Товстухи обыск, по ко-
торому взято 246 книг перепле-
тенных в них по несколько бро-
шюр преступного и тенденциозно-
го характера; там же у Товстухи 
взят и каталог этим книгам, а так-
же и тетрадь взысканных штра-
фов из разных лиц, записанных 
под псевдонимами.

Иван Товстуха на допросе за-
явил, что все книги принадлежат 
ему, и что он выдавал их для про-
чтения за незначительную плату, 
но кому именно, назвать не поже-
лал, несмотря на то, что он знает 
по псевдонимам, кому давал книги.

Товстуха задержан и заключен 
под стражу в Черниговской тюрь-
ме, и о том будет возбуждено фор-
мальное дознание. 

В том же месяце Товстуха из-
под стражи был освобожден на по-
руки с денежной ответственно-
стью в сумме 300 рублей.

23.XI.1909 г. Киевская судебная 
палата признала Товстуху Ивана 
Павловича виновным в распро-
странении изданий противоправи-
тельственного содержания /1 и 2 
п. 129, 17, 57 и 36 ст. ст. уг. ул./ и 
приговорила к лишению прав и 
ссылке на поселение»9. 

Однако возникает вопрос, для 
чего он запрашивал данную 
справку, подтверждавшую его 
преданность революционным иде-
ям и наказание за это царской 
властью? Возможно, это связано с 
начавшимися репрессиями в стра-
не, и ему было необходимо про-
демонстрировать свидетельства 
преданности советской власти. 
Данный вопрос остается откры-
тым, поскольку в личном деле 
Ивана Павловича находятся до-
кументы, в основном отражающие 
его биографию лишь до 1930 г., 
иные материалы либо были уте-
ряны, либо умышленно изъяты в 
период «сталинских чисток».

Необходимо отметить, что бун-
тарская сущность молодого чело-
века не позволила ему находиться 
в статусе «порабощенного», и он 
пошел на крайний шаг — в конце 
февраля 1912 г. сбежал из ссылки 
за границу10. В этом ему помогли 
товарищи, которые достали два 
паспорта: настоящий (его выдал 
М. М. Кожов, служащий волостно-
го правления) и второй, который 
был изготовлен на бланке, полу-
ченном от заведующего волостным 
правлением11.

Данный период жизни следует 
охарактеризовать как непростой 
для Ивана Павловича, поскольку 
он был связан с постоянными пе-
реездами и поиском заработка. 
Первоначально И. П. Товстуха бе-
жал в Галицию, где около трех 
месяцев находился во Львове и 
Карпатах. После этого переехал в 
Париж, где устроился рабочим на 
заводе электрических аккумуля-
торов в одном из крупных про-
мышленных районов Франции — 
Исси-ле-Мулино. Однако трудовой 
путь на этом месте был недолгим 
в связи с начавшейся войной. 

Сохранилось адресованное 
Н. Г. Потер письмо-открытка Ива-
на Павловича, отправленное из 
Австрии в 1912 г., в котором гово-
рилось о побеге из ссылки: «Пись-
мо тебе большое от меня будет на 
днях … шлю тебе привет со свобо-
ды. Я дал драпака из ссылки и 
теперь во Львове, откуда в скоро-

сти двину в Париж и в Италию. 
Жил в Москве 1 ½ мес., неделю в 
Питере (ох, что случилось там, 
Нила!), границу перешел контра-
бандою в Германию. Пиши скорей, 
в Березном ли вы, а то не знаю, 
куда тебе писать»12. 

Находясь за границей, Иван 
Павлович в поисках средств к су-
ществованию работал на окопных 
работах близ Парижа, землеко-
пом, помощником кочегара на па-
рижской водокачке, «кухонным 
мужиком» в Парижской эмигрант-
ской столовой, водителем такси13. 
Будучи в эмиграции, он являлся 
членом Парижской конференции 
труда (изначально в Союзе метал-
листов, затем транспортников)14. 
Изнурительная работа, тяжелые 
социально-психологические усло-
вия жизни негативно отразились 
на здоровье И. П. Товстухи, у него 
обострился туберкулез.

После Февральской революции 
1917 г. Иван Павлович вернулся в 
Россию, однако ухудшившееся 
здоровье давало о себе знать, все 
лето он был вынужден провести в 
санатории в Крыму15. В результате 
в политической эмиграции он про-
был 4 года и 6 месяцев16. В октябре 
1917 г. он переехал в Москву, 
именно в тот период и началась 
его стремительная карьера. Необ-
ходимо отметить, что И. П. Тов-
стуха был грамотным и образо-
ванным человеком, что способ-
ствовало его продвижению по 
службе. Исходя из его анкеты № 17 
от 1922 г., оформленной в рамках 
Всероссийской переписи членов 
Российской коммунистической 
партии (большевиков), он 3 года 
обучался в начальной школе, 3 — 
в городском училище, 3 — в ре-
альном училище, 1 год — в ком-
мерческом институте17.

С ноября 1917 г. по март 1918 г. 
он работал секретарем инспектор-
ского отдела в Центральном штабе 
Красной гвардии, в марте 1918 г. — 
заведующим справочным отделом 
НКЗема; с апреля 1918 г. по де-
кабрь 1921 г. трудился в Народном 
комиссариате по делам националь-
ностей РСФСР (Наркомнац). Здесь 
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он осуществлял значительную ра-
боту сначала в качестве секрета-
ря, затем члена коллегии. Однако 
с мая 1919 г. его состояние здоро-
вья значительно ухудшилось, и до 
конца 1920 г. в связи с обострени-
ем туберкулеза в течение 8 меся-
цев он «совершенно не вставал с 
постели»18.

Работая в Наркомнаце, И. П. Тов-
стуха проявил профессиональные 
качества и показал себя как чело-
века надежного, преданного делу. 
Эти качества во многом и стали 
решающими для определения его 
дальнейшей судьбы — он сбли-
зился с наркомом (на тот момент) 
И. В. Ста линым. В декабре 1921 г. 
И. П. Товстуха стал заведующим 
личным секретариатом И. В. Ста-
лина. В апреле 1922 г. он перешел на 
работу в ЦК РКП(б) — сначала по-
мощником секретаря ЦК и заме-
стителем заведующего, а с 1924 г. 
стал заведующим секретным от-
делом19. Поэтому без сомнений 
можно говорить о том, что И. П. Тов-
стуха был не только в курсе дел, 
он являлся хранителем тайн ста-
линской эпохи. 

В 1922 г. И. В. Сталин был из-
бран генеральным секретарем ЦК 
РКП(б). И. П. Товстуха, ставший 
приближенным к его фигуре че-
ловеком, продолжил карьерный 
путь, непосредственно подчиняясь 
«вождю». Б. Бажанов, являвшийся 
с 1923 г. по 1928 г. личным секре-
тарем И. В. Сталина, вспоминал: 
«Товстуха — мрачный субъект, смот-
рит исподлобья. Глухо покашли-
вает — у него только пол легкого. 
Сталин питает к нему полное до-
верие... Когда в 1922 году Сталин 
стал генсеком, он взял Товстуху в 
свои секретари, и практически до 
самой своей смерти Товстуха был 
в сталинском секретариате, выпол-
няя важные „полутемные дела“»20.

В связи с единством техниче-
ского аппарата секретариата пер-
вые помощники секретарей обра-
зовывали бюро секретариата, ра-
ботой которого руководил первый 
помощник И. В. Сталина. Решени-
ем оргбюро 9 июня 1924 г. заведу-
ющим бюро секретариата был ут-

вержден помощник И. В. Сталина 
И. П. Товстуха, который до того с 
небольшим перерывом занимал 
должность заведующего секрет-
ным отделом21. 

В 1926 г. заведующим бюро се-
кретариата вновь был утвержден 
И. П. Товстуха22. 19 марта 1926 г. 
постановлением оргбюро вместо 
бюро секретариата воссоздан се-
кретный отдел23, который возгла-
вил Иван Павлович. Через бюро 
секретариата ЦК проходили все 
документы и назначения, а также 
различные доносы на членов пар-
тии. Поэтому И. П. Товстуха за-
нимал весьма доверительное по-
ложение в кругу высшего эшелона 
власти.

Помимо административной и 
партийной работы Иван Павлович 
активно занимался научной дея-
тельностью. С ноября 1924 г. по 
май 1926 г. он являлся помощни-
ком директора Института В. И. Ле-
нина при ЦК ВКП(б), а с 1926 г. 
продолжил работу в институте по 
совместительству24. Целью этой 
организации было изучение жизни 
и деятельности В. И. Ленина и 
 публикация его сочинений. В 
1920-е гг. Иван Павлович плодот-
ворно занимался исследователь-
ской работой, всецело погрузив-
шись в изучение жизни и дея-
тельности В. И. Ленина, собирал 
его литературное наследие, уча-
ствовал в подготовке первого из-
дания сочинений вождя пролета-
риата. И. П. Товстуха был одним 
из организаторов второго издания 
сочинений В. И. Ленина (1, 2, 27-го 
томов). Он исследовал архивные 
документы, анализировал опубли-
кованные к тому времени мемуа-
ры, проводил беседы с участника-
ми революционных событий, вел с 
ними активную переписку. Им со-
ставлены подробные примечания 
к собранию сочинений, в которых 

исследуется судьба ленинских ру-
кописей, история первых изданий 
работ Владимира Ильича. Иван 
Павлович составил также список 
ненайденных ленинских статей, 
писем и т. д. Созданный по иници-
ативе И. П. Товстухи коллектив 
научных работников подготовил к 
изданию сборник «ВКП(б) в резо-
люциях съездов, конференций и 
пленумов ЦК».

И. Б. Русанова отмечала: «При 
подготовке второго издания Сочи-
нений В. И. Ленина И. П. Товстухе 
были поручены те же тома, что и 
в первом издании. Сравнение на-
учного аппарата подготовленных 
им томов обоих изданий показы-
вает, насколько умело использовал 
Иван Павлович все то новое, что 
появилось за несколько лет в Ле-
ниниане, как он сам за это время 
вырос, став опытным исследовате-
лем и собирателем ленинского 
наследия. В 1925 г. И. П. Товсту-
хой был подготовлен к печати и 
комментирован Ленинский сбор-
ник III»25.

И. П. Товстуха был предан И. В. 
Сталину, за особые заслуги имен-
но ему и была доверена такая от-
ветственная миссия — освещение 
биографии вождя26, факты кото-
рой неоднократно корректирова-
лись. Изначально она была опу-
бликована в 1922 г. для энцикло-
педии «Гранат», в 1927 г. расши-
рена и опубликована в качестве 
отдельной брошюры27. Однако в ре-
цензии на нее известный больше-
вик, бывший член ВЦИК В. А. Тер-
Ваганян* писал о многочисленных 
ошибках и натяжках в опублико-
ванной биографии: «Она изобилу-
ет неточными сведениями. Чтобы 
не перегружать заметку, отмечу 
лишь некоторые, имеющие исто-
рический интерес. „В 1900 году 
учреждается Тифлисский комитет 
РСДРП. Сталин становится членом 

* В 1936 г. В. А. Тер-Ваганян был арестован вместе с Л. Б. Каменевым, Г. Е. Зиновьевым 
и другими лицами, включенными в список обвиняемых в шпионской деятельности, подго-
товке террористических актов против руководства СССР и вхождении в состав руковод-
ства «объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (см.: Артамонова Ж. В. «На процесс 
допускаются по спискам, утвержденным т. Ежовым» : док. РГАСПИ о «процессе 16-ти». 
1936 г. // Отечественные архивы. 2008. № 2. С. 113).
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Тифлисского комитета и одним из 
его выдающихся руководителей“. 
Наряду с чудовищным преувели-
чением („одним из выдающихся 
руководителей“) мы имеем прямое 
незнание фактов. Тифлисский ко-
митет был учрежден в 1897 году, 
по свидетельству Ф. Махарадзе. А 
в списке членов Тифлисского ко-
митета 1897 года, — как утверж-
дал Тер-Ваганян, — Сталина не 
было и в помине. Чтобы Товстуха 
мог научиться чувству такта, я 
напомню ему отзыв о Сталине Ав. 
Енукидзе, который, говоря о двух 
встреченных им товарищах, пи-
шет: „Один из них был известный 
по всей Грузии Сильвестр Джи-
бладзе, лидер тогдашней органи-
зации, а другой — молодой тогда 
член партии тов. Сталин“… Речь 
идет у Енукидзе о той же самой 
зиме 1899 — 1900 г., о коей говорит 
Тов стуха»28.

На заседании Политбюро 25 ию-
ля 1930 г. рассматривался вопрос 
о заведующем секретным отде-
лом ЦК. Новым заведующим вме-
сто И. П. Товстухи был утвержден 
его заместитель — А. Н. Поскре-
бышев. Политбюро освободило 
Ивана Павловича от работы в ЦК 
по личной просьбе и утвердило 
заместителем директора Институ-
та В. И. Ленина, в этой должности 
он проработал до 1935 г.29

В 1931 г. И. П. Товстуха пере-
шел на должность заместителя 
директора Института Маркса-Эн-
гельса-Ленина (ИМЭЛ) при ЦК 
ВКП(б), созданного путем объеди-
нения Института Ленина и Инсти-
тута Маркса и Энгельса, действо-
вавшего с 1921 г. В объединенный 
институт направлялись различ-
ные документы по революционно-
му движению и истории РСДРП(б). 
Именно И. П. Товстуха стал за-
ведующим архивом института, что 
позволяло ему иметь доступ ко 
всем сохранившимся документам.

Известно, кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром. Эту 
идею хорошо понимал и И. В. Ста-
лин. 5 ноября 1924 г. именно по его 
инициативе было принято реше-
ние Политбюро ЦК РКП(б) «Об ар-

хиве ЦК», в котором говорилось: 
«а) поручить секретариату ЦК 
озаботиться изъятием всех мате-
риалов, имеющих какое-либо от-
ношение к архиву ЦК и к истории 
РКП и находящихся у разных лиц 
и учреждений; б) обязать всех 
членов партии и руководителей 
учреждений, у которых находятся 
те или иные документы, имеющие 
отношение к архиву ЦК и к исто-
рии партии, сдать их в архив ЦК, 
в оригиналах или копиях по со-
глашению с секретариатом ЦК»30. 
И. В. Сталин доверил контроль 

важных и способных скомпроме-
тировать немалое число видных 
партийцев (в первую очередь его 
самого) документов именно И. П. 
Товстухе, который к тому времени 
проявил себя как личный помощ-
ник вождя. Следовательно, важ-
ные документы, хранившиеся в 
фондах (в том числе засекречен-
ные), сразу же попадали в личный 
архив генерального секретаря.

В настоящее время документы, 
находившиеся когда-то в ведении 
И. П. Товстухи, хранятся в Рос-
сийском государственном архиве 

Письмо-открытка И. П. Товстухи Неониле Гавриловне Потер. 
РГАСПИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 112. Л. 1 — 2
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социально-политической истории. 
Существует даже отдельный фонд, 
посвященный этой незаурядной 
личности (Ф. 155). Однако можно 
предположить, что, будучи распо-
рядителем многих документов, 
Иван Павлович пожелал бы оста-
вить о себе далеко не всеобъемлю-
щее досье. На это указывают и 
изменения в нумерации листов от-
дельных дел. Возможно, это про-
исходило в виду засекречивания/
рассекречивания документов и не 
раз проходившей реструктуриза-
ции архивных учреждений, веро-
ятно, неслучайно последние годы 
жизни И. П. Товстухи в меньшей 

степени раскрываются фактиче-
ским материалом.

Подлинно известно, что Иван 
Павлович помимо автора научных 
работ выступал и в качестве ре-
цензента ряда исследований. Так, 
с 1930 г. он состоял членом дирек-
ции Института Ленина, являлся 
членом редакции журналов «Пар-
тийный архив»31 и «Пролетарская 
революция». Большое внимание он 
отводил публикациям на страни-
цах газет, в частности, издавав-
шейся Наркомнацем «Жизни на-
циональностей»32.

С лета 1932 г. у И. П. Товстухи 
обострилась болезнь. Однако, уже 

будучи сильно больным челове-
ком, он продолжал активно рабо-
тать. В феврале 1934 г. был избран 
кандидатом в члены ЦК ВКП(б), 
являлся членом ЦИК СССР. 9 ав-
густа 1935 г. И. П. Товстуха скон-
чался от туберкулеза33. Урна с его 
прахом захоронена в Кремлевской 
стене. В 1943 г. ему посмертно 
была присвоена Сталинская пре-
мия 1-й степени за 1942 г. в обла-
сти историко-филологических 
наук34. Таких почестей советская 
власть удостаивала лишь избран-
ных людей, внесших весомый 
вклад в дело революции и созда-
ние Советского государства.  


