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ВЕЛИКИЙ ГОД БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИЗМА

Пройденный, 1936 год, четвертый год второй пятилетки, характери
зуется крупнейшими победами социализма в нашей стране. Этот год явился 
великим рубежом в истории борьбы за социализм.

1936 год отмечен событиями всемирноисторического значения. При
нят Основной Закон социалистического государства рабочих и крестьян — 
сталинская Конституция, великая хартия победившего социализма, самая 
демократическая в мире Конституция. В результате напряженной борьбы 
советского народа, под руководством коммунистической партии СССР, воз
двигнуто грандиозное здание социализма: в основном осуществлена первая 
фаза коммунизма. Завершена ликвидация эксплоататорских классов в на
шей стране. Социалистическая система полностью победила во всех сферах 
народного хозяйства.

Истекший год характеризуется развитием всенародного стаханов
ского движения, перевыполнением годового плана многими отраслями на
родного хозяйства, выполнением второй пятилетки в 4 года по ряду отра

слей промышленности и прежде всего по тяжелой промышленности и по 
грузовой работе железнодорожного транспорта.
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1936 год характеризуется новым ростом творческой активности масс. 
Созданы мощные предпосылки для еще более быстрого под'едш материаль
ного и культурного уровня жизни трудящихся. •

/f Наша родина каждодневно пожинает плоды социализма и уверенно 
идет вперед, к дальнейшим, еще более величественным победам коммунизма.

Истекший год с новой силой показал глубокое, непримиримое проти
воречие, противоположность линий развития двух миров: социализма, 
утвердившегося и развивающегося в СССР, и капитализма, угнетающего 
миллионы трудящихся, тормозящего развитие производительных сил и смер
тельно ненавидящего советскую социалистическую страну.

Правда, капиталистическое хозяйство преодолело низшую точку, на 
которой оно находилось в 1932 году, и добилось увеличения производства. 
Однако разительное, бьющее в глаза, принципиальное отличие развития 
СССР от развития капиталистических стран видно хотя бы из сопоставле
ния данных, характеризующих движение физического об’ема производства.

Если индекс физического об’ема продукции всего капиталистического 
мира составлял в 1935 году (по отношению к 1929 году, принятому за 100) 
83,9, а к середине 1936 года достиг 92,3, то индекс физического об’ема 
производства крупной промышленности в СССР составил к концу 1936 
года (также по отношению к 1929 году, принятому за 100) 430, а по 
отношению к 1928 году — 544.

В капиталистических странах безработица попрежнему охватывала 
в 1936 году десятки миллионов людей, лишенных крова и заработка, 
а в наиболее передовой стране капиталистического мира — в Соединенных 
штатах Америки —  число безработных’ все еще составляло, даже по офи
циальным данным, 11— 12 миллионов. В* СССР давно ликвидирована безра
ботица, полностью осуществлено право на труд и армия активных и созна
тельных строителей социализма во всех отраслях хозяйственного и куль
турного строительства растет уверенно и неуклонно. Численность рабочих 
и служащих по всему народному хозяйству СССР увеличилась за 1936 год 
еще на миллион и достигла 25,7 миллиона человек.

Если в капиталистических странах и в 1936 году продолжал неумо
лимо действовать капиталистический закон обнищания трудящихся масс, 
реальная заработная плата рабочего вновь снижалась и подвергалась новым 
атакам со стороны капиталистов, то в СССР уровень материального и 
культурного благосостояния трудящихся неуклонно возрастал, демонстри
руя внутреннюю силу социалистической системы. Средняя заработная плата 
рабочих и служащих в СССР возросла в 1936 году на 22°/о.

Историческая сила, правота и справедливость социализма и хищниче
ская, паразитическая, эксплоататорская природа капитализма выявились 
в истекшем, 1936 году с исключительной остротой. Борьба между звериным 
фашизмом, этой формой современного каннибализма, современным симво
лом войны и варварства, с одной стороны, и трудящимися всех стран, оли
цетворяющими силы мира и социализма, — с другой, является ярким и живым 
доказательством этого.
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Социализм, к которому стремились лучшие умы человечества, вчерне 
уже построен в СССР. Социалистическое общество существует и функцио
нирует, хотя предстоит еще не мало работы для его полного завершения.

«Наше советское общество добилось того, что оно уже осуще
ствило в основном социализм, создало социалистический строй, т. е. 
осуществило то, что у марксистов называется иначе первой или низ
шей фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма, социализм» ( С т а л и н ) .

Утверждение Чрезвычайным VIII всесоюзным с’ездом советов сталин
ской Конституции делает 1936 год великим рубежом целой исторической 
эпохи, как бы отделяющим предисторию человечества от его подлинной 
истории, которая начинается с социализма.

Сталинская Конституция СССР потому является величайшим истори
ческим документом, аналогичным по своему значению такому документу 
марксизма, как «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса, 
что это есть Конституция победившего социализма, социалистического госу
дарства рабочих и крестьян, Конституция первой фазы коммунизма. 
В сталинской Конституции с классической яркостью и четкостью выражен 
и сформулирован итог победы социализма в СССР.

Если в капиталистическом мире истекший, 1936 год был годом жесто
чайшего обострения классовой борьбы и огромного нарастания внутренних 
антагонистических противоречий, то в СССР этот год ознаменовался не
виданной в мире политической победой трудящихся — полной и оконча
тельной ликвидацией эксплоататорских классов. Если в течение длительного 
времени в СССР наряду с рабочим классом и крестьянством существовала 
и буржуазия « лице нэпманов, частных капиталистов — в городе, кула
ков— в деревне, то теперь антагонистические классы’ полностью ликви
дированы и советское общество состоит из двух, дружественных друг другу 
классов: рабочего класса и крестьянства. Благодаря победе социалистиче
ской собственности на средства производства грани между рабочим клас
сом и крестьянством все более стираются, падают. Социальная природа 
этих двух основных классов нашего общества коренным образом измени
лась. На глазах у всего мира все большие массы трудящихся города и деревни 
СССР превращаются в сознательных и активных строителей социалистиче
ского общества.

Еще не достигнута полная ликвидация классов и классовых различий. 
Эта борьба требует продолжительных усилий социалистического госу
дарства в неразрывной связи с укреплением социалистического общества 
и его дальнейшим развитием по пути к коммунизму. Однако то, что уже 
завоевано в нашей стране — ликвидация эксплоататорских классов и унич
тожение коренных классовых различий между рабочим классом и кре
стьянством, —  неопровержимо свидетельствует, что важнейшая часть поли
тической задачи второй пятилетки уже в основном выполнена, претворена 
в жизнь.
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Конституция СССР, говорил товарищ Сталин, «исходит из того, что 
в обществе нет уже больше антагонистических классов, что общество со
стоит из двух дружественных друг другу классов, из рабочих и крестьян, 
что у власти стоят эти именно трудящиеся классы, что государственное 
руководство обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу, как 
передовому классу общества...»

Происшедшие в Советской стране изменения классовой структуры 
говорят, «во-первых, о том, что грани между рабочим классом и кре
стьянством, равно как между этими классами и интеллигенцией — сти
раются, а старая классовая исключительность — исчезает. Это значит, что 
расстояние между этими социальными группами все более и более со
кращается.

Они говорят, во-вторых, о том, что экономические противоречия между 
этими социальными группами падают, стираются.

Они говорят, наконец, о том, что падают и стираются также полити
ческие противоречия между ними» ( С т а л и н ) .

^  *

Полная победа социалистической системы во всех сферах народного 
хозяйства видна из исключительно высокого удельного веса социалисти
ческих форм. Полно и безусловно господствует социалистическая форма 
хозяйства в промышленности, где она стала «безраздельно господствующей 
системой» ( С т а л и н ) .  Полностью охвачена социалистическими формами 
хозяйства система розничного товарооборота в городе и в деревне. Около 
98%  посевной площади охватывается социалистическими формами в сель
ском хозяйстве. От 94 до 97%  всего поголовья скота принадлежит социа
листическому животноводству. Свыше 98%  всех основных производствен
ных фондов страны падает на долю социалистического хозяйства. Таковы 
цифры, иллюстрирующие победу социалистической системы во всех сферах 
народного хозяйства.

Итоги 1936 года со всей силой показывают по целому ряду важнейших 
отраслей народного хозяйства, что государственные социалистические пла
ны являются минимальными заданиями, подлежащими не только выполне
нию, но и перевыполнению. Вся промышленность СССР, все союзные про
мышленные наркоматы, за исключением Наркомата лесной промышленно
сти, перевыполнили план 1936 года. Общий об’ем промышленного произ
водства (включая мелкую промышленность) составил в 1936 году около 
86 миллиардов рублей (в неизменных ценах 1926— 1927 года), что примерно 
на 6%  превышает установленный план.

Перевыполнены планы по тяжелой, легкой и пищевой промышленности, 
по наркоматам местной промышленности, по промысловой кооперации. 
На 8%  перевыполнен план железнодорожного транспорта по товарным и 
пассажирским перевозкам. Блестящую победу одержало сельское хозяйство, 
перевыполнившее в 1936 году государственный план по сбору хЛопка. Сбор 
хлопка из урожая 1936 года составляет около 45 миллионов пудов/ Перевы
полнен пла<н по товарообороту: розничный товарооборот в 1936 году достиг
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примерно 106 миллиардов рублей, что означает перевыполнение годового 
плана на 6%. Перевыполнен план по производительности труда в промыш
ленности. В среднем на 9%  по всему народному хозяйству перевыполнен 
план по заработной плате.

1936 год по справедливости носит название стахановского года. Ста
хановское движение — высшая форма социалистического соревнования — 
придало новое лицо всему развитию народного хозяйства СССР, подняло 
уровень производства на новую высоту, привело к новому ускорению тем
пов хозяйственного развития, осуществило коренной переворот в отноше
нии к труду, выдвинуло в передовую шеренгу активных строителей социа- 
лизма новые тысячи и десятки тысяч талантливейших и энергичных людей. 
На практике реализован сталинский лозунг «Кадры решают все». Стаха
новское движение стало подлинно всенародным и явилось решающей силой 
в борьбе за выполнение и перевыполнение социалистических планов.

Стахановское движение осуществило в 1936 году огромное ускорение 
темпов промышленного развития, гениально предсказанное товарищем 
Сталиным для второй половины второй пятилетки. Об этом ускорении 
красноречиво говорят цифры роста промышленной продукции за 4 года 
второй пятилетки. Производство крупной промышленности увеличило темп 
роста в 1934 году до 20,3%, в 1935 году — до 22%  и в 1936 году — до 
30%. Тем самым в 1936 году достигнут не только наиболее высокий темп 
роста по сравнению со всеми предшествовавшими годами второй пятилетки, 
но и рекордный темп роста, имевший место в лучшие годы первой пяти
летки.

Вторая пятилетка выполнена в 4 года по ряду важнейших отраслей 
народного хозяйства. Досрочно, за 4 года, выполнена пятилетка по тяже
лой промышленности. В особенности огромных успехов достигло машино
строение— эта сердцевина тяжелой промышленности, основа технической 
реконструкции народного хозяйства. Машиностроение более чем на 20% 
перевыполнило пятилетку о 4 года. По показателям освоения, ряд важней
ших отраслей тяжелой промышленности превысил задания второго пяти
летнего плана. В 4 года выполнено задание второй пятилетки по повышению 
производительности труда в тяжелой промышленности. В 4 года выполнен 
второй пятилетии* план железнодорожных перевозок. Какое огромное 
значение имеет этот факт для всего народного хозяйства, — ясно само со
бой. Итоги 1936 года предрешают не только выполнение, но и перевыпол
нение в 1937 году второго пятилетнего плана по всему народному хозяйству.

Блестяще разрешаются основные политические и хозяйственные задачи 
второй пятилетки. Особенно большие успехи достигнуты в области освое
ния новой техники и в повышении производительности труда.

В 1936 году годовое задание по производительности труда по Нарком- 
тяжпрому выполнено на 102,8%, по Наркомлегпрому — на 101,4%, по 
Наркомпищепрому — на 100,7%, по железнодорожному транспорту — 
на 113,3%.

По использованию оборудования и сырья в истекшем году перевыпол-
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йены задания второго пятилетнего плана в ряде отраслей промышленности 
и транспорта. Коэфициент использования об’ема доменных печей составил 
в 1936 году 1,10 (задание второго пятилетнего плана на конец второй 
пятилетки — 1,20). С'ем стали с 1 квадратного метра площади пода мар
теновской печи составил в 1936 году 4,6 тонны (задание второго пятилет
него плана на 1936 год— 4,03 тонны). Скорость бурения в нефтяной про
мышленное™ достигла к концу 1936 года 321 метра на 1 станкомесяц 
(задание второго пятилетнего плана на конец второй пятилетки — 300 мет
ров). Еще большего перевыполнения заданий второго пятилетнего плана 
но технико-экономическим показателям добился железнодорожный транс
порт: среднесуточный пробег паровозов составил в 1936 году 237 кило
метров при задании второго пятилетнего плана на 1937 год в 180 кило
метров; среднесуточный пробег вагонов составил в 1936 году 143 километра 
при задании на конец второй пятилетки в 125 километров.

Эти успехи обеспечивают выполнение второго пятилетнего плана по 
производству со значительно меньшими капитальными вложениями, чем 
намечено вторым пятилетним планом. Эта «поправка», внесенная жизнью, 
дает народному хозяйству огромную добавочную экономию.

1936 год был годом дальнейшего неуклонного и быстрого роста матери
ального и культурного благосостояния. Народный доход увеличился (в неиз
менных ценах 1926— 1927 года) с 66,5 миллиарда в 1935 году до 84 мил
лиардов рублей в 1936 году. Рост заработной платы рабочих, доходов кол
хозников, имевший место в 1936 году, показывает, с какой последователь
ностью и успехом осуществляются задания второго пятилетнего плана о по
вышении уровня потребления трудящихся в 2—3 раза.

Sj! *

Трудящиеся СССР с гордостью подводят итоги 1936 гоДа и бодро и 
уверенно встречают новый, 1937 год, завершающий год второй пятилетки.

В капиталистических странах трудящиеся массы ждут наступления но
вого года без радости и надежды, ибо грозная перспектива безработицы, кри
зисов и войн окрашивает их будущее в безысходно мрачный цвет.

Народнохозяйственная программа 1937 года является великим планом 
дальнейшего продвижения социализма по всему фронту и полного заверше
ния второго пятилетнего плана и в промышленности, и в сельском хозяй
стве, и на транспорте, и в товарообороте, и о области количественных и ка
чественных показателей работ, и в производстве , и в строительстве, и в на
коплении, и в деле технической реконструкции, и в деле освоения техники, 
и в росте производительности труда, и в под’еме потребления масс, и в об
ласти социально-культурного строительства.

1937 год должен быть годом усиленной борьбы за завершение техни
ческой реконструкции во всех отраслях народного хозяйства. Рост промыш
ленности в 1937 году должен составить 20°/о по отношению к 1936 году. 
В результате промышленное производство значительно превысит уровень, 
намеченный вторым пятилетним планом, и СССР прочно и окончательно
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закрепит за собой первое место в Европе по об’ему промышленного про
изводства.

Развернутым фронтом повсеместно должно осуществляться в 1937 году 
оснащение новейшей техникой всех отраслей хозяйства. Особенное значение 
имеет завершение технической реконструкции, наряду с тяжелой промыш
ленностью, в легкой, лесной и пищевой промышленности.

Легкая промышленность получит одних лишь текстильных машин на 
сумму свыше 400 миллионов рублей. Поистине грандиозна программа даль
нейшей механизации процессов производства в сельском хозяйстве: сельское 
хозяйство получит в 1937 году сельскохозяйственных машин свыше чем на 
1100 миллионов рублей, 35 тысяч комбайнов, 66 тысяч тракторов. Мощность 
тракторного парка в сельском хозяйстве достигнет 9300 тысяч лошадиных 
сил, что означает перевыполнение второй пятилетки по тракторизации сель
ского хозяйства на 13%. К концу 1937 года сельское хозяйство будет иметь 
5500 машинно-тракторных станций.

Сельское хозяйство должно осуществить в 1937 году огромный шаг 
вперед в.деле реализации сталинского лозунга о производстве 7—8 милли
ардов пудов зерна. По основным показателям урожайности, сельское хозяй
ство должно в 1937 году полностью не только выполнить, но в значитель
ной мере и перевыполнить задания второй пятилетки. Огромный дальней
ший рост поголовья скота должен обеспечить выполнение второго пятилет
него плана по животноводству. Широким фронтом колхозное крестьянство 
идет к зажиточной жизни на основе социалистических форм хозяйства.

Железнодорожный транспорт получает огромное количество нового по
движного состава. Промышленность даст железнодорожному транспорту 
86 тысяч товарных вагонов, 1,5 тысячи пассажирских вагонов, 50 электрово
зов, 1200 тысяч тонн железнодорожных рельсов.

Боевым заданием 1937 года является борьба за качество продукции, за 
ее стандартность и комплектность, за доброкачественный асорти-мент. Имен
но в этой плоскости лежит теперь центр тяжести задач промышленности. 
Производство высококачественных станков, выработка наиболее важных и 
дефицитных сортов проката, производство автомобилей лучших марок, вы
работка высококачественных продуктов потребления, и т. д. и т. п.—вот чего 
требует социалистическое общество от промышленности. Именно на этой 
основе должна произойти решительная перестройка всей работы промыш
ленности.

Развертывая дальше капитальное строительство, мы в 1937 году должны 
сделать главный упор на качество и снижение стоимости строительства, на 
упорядочение строительного дела, на развертывание подлинно индустриаль
ных методов строительства. Задача заключается в том, чтобы при тех же 
финансовых затратах добиваться в новом году значительно больших ре
зультатов в строительстве. Строительство должно быть превращено в дей
ствительно передовую индустриальную отрасль народного хозяйства.

1937 год будет годом, закрепляющим и развивающим стахановское дви
жение в еще более грандиозных масштабах.

Рост производительности труда, борьба за социалистический уровень 
производительности труда, за освоение техники стоят в центре внимания
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В 1937 году ряд хозяйственных отраслей должен добиться первого места 
в Европе по производительности труда. На решение этой трудной и почет
ной задачи нужно мобилизовать усилия хозяйственников, общественных 
организаций и всех трудящихся.

Огромный шаг вперед будет сделан в снижении себестоимости про
дукции, а следовательно, в проведении принципа социалистической рента
бельности. Успехи, достигнутые в этой области до настоящего времени: уста
новление правильных соотношений между ценами и себестоимостью в про
мышленности и на транспорте, суровое проведение хозяйственного расче
та, — все это обеспечивает в 1937 году развернутое и быстрое продвижение 
вперед в деле удешевления продукции и снижения ее себестоимости. Это 
является основой для общего снижения цен и увеличения реальной заработ
ной платы.

В 1936 году было достигнуто резкое сближение темпов роста произ
водства средств производства и производства предметов потребления. Эта 
линия должна получить еще большее развитие в 1937 году. Принятые пар
тией и правительством меры для увеличения производственных мощностей 
в отраслях, производящих предметы потребления, и создание прочной сырь
евой сельскохозяйственной базы являются порукой тому, что производство 
предметов потребления в ближайшие годы должно неуклонно развиваться 
быстрым, опережающим другие отрасли темпом.

Рост материального и культурного благосостояния трудящихся масс 
получает яркое выражение в плане 1937 года. Высокий уровень социально- 
культурного строительства, достигнутый в 1936 году, еще более повышается 
в 1937 году. Почти в полтора раза увеличивается жилищное строительство, 
растут капитальные затраты на здравоохранение и т. д. Социально-культур
ное строительство, обеспечивающее широкое удовлетворение культурных 
потребностей трудящихся масс, является одной из важнейших частей народ
нохозяйственного плана 1937 года.

По всем направлениям развертывается дальнейшее, могучее наступле
ние победившего социализма. Трудящиеся СССР, закаленные в борьбе с клас
совыми врагами, воодушевленные и спаянные великой идеей социализма, ру
ководимые великой партией Ленина—Сталина, радостно и уверенно идут 
навстречу новому социалистическому году. В СССР созданы и воспитаны 
миллионы активных борцов за дело социализма. Выросли гигантские твор
ческие силы из народных низов, взлелеянные и выращенные коммунистиче
ской партией, великим Сталиным. Как никогда, сильна несокрушимая связь 
между массами и коммунистической партией — этой руководящей силой со
циалистического государства, передовым отрядом трудящихся. Коммунисти
ческая партия проделала огромную работу по упорядочению своего партий
ного хозяйства, по проверке своих рядов, по очистке их от гнусных и под
лых врагов, обманом проникших в нее, а также от чуждых и пассивных 
элементов. Партия вбирает в свои ряды лучших передовиков из рабочих, 
колхозников и интеллигенции. '

Народы СССР йо главе с великой коммунистической партией и гениаль
ным Сталиным представляют собой сплоченную, монолитную, несокрушимую
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как гранитная скала, грозную для врагов силу. Советский союз высится как 
величественный маяк социализма. Могучая Рабоче-крестьянская Красная 
армия, связанная тысячами нитей со всем народом, непоколебимо стоит на 
страже границ социалистической родины.

Но никакие успехи не усыпят бдительности ВКП(б).
Фашистские изуверы обрели в лице троцкистско-зиновьевской банды 

вернейших псов, готовых в своей звериной ненависти против социализма 
идти ка самые подлые, самые гнусные дела в утоду своим фашистским хо
зяевам, борясь за реставрацию капитализма в СССР. Подготовка террори
стических актов против руководителей большевистской партии и советского 

организация систематического вредительства, диверсий, 
5ийств рабочих — вот омерзительные деяния троцкистско-зи- 

новьевских мерзавцев и их подпевал и пособников из правых отщепенцев.
Безжалостно уничтожая озлобленное контрреволюционное охвостье 

старого мира, давая сокрушительный отпор всякой попытке капиталисти
ческого мира посягнуть на мирный труд социалистической страны, отдавая 
все творческие силы, энергию и трудовой энтузиазм делу строительства со
циализма, народы СССР добьются в 1937 году новых исторических побед 
в борьбе за коммунизм.

правительств 
шпионажа, у

Ч



САМАЯ! ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
В МИРЕ

*ч
Н . Челлпов

Товарищ Сталин в своем докладе «а Чрезвычайном VIH всесоюзном 
с’езде советов, характеризуя особенности новой Конституции, говорил: 
«Пятую особенность проекта новой Конституции составляет его последо
вательный и до конца выдержанный демократизм».

Пока в государстве сохраняется власть эксплоататорского меньшин
ства над большинством эксплоатируемых, до тех пор даже самая демокра
тическая форма такого государства будет демократией именно для эксплоа- 
таторов. Ленин учил при рассуждениях о демократии всегда ставить вопрос: 
демократия для какого класса или для каких классов?

Пролетариат России в союзе с беднейшим крестьянством, свергнув 
в Великой октябрьской социалистической революции власть эксплоататор- 
ских классов, установил свою диктатуру, основной руководящей и направ
ляющей силой которой является коммунистическая партия.

Государственное руководство социалистическим обществом (диктатура) 
принадлежит рабочему классу. Диктатура рабочего класса СССР есть вместе 
с тем широчайшая, доведенная до конца демократия для трудящихся.

Советская демократия и в первые годы своего развития была в мил
лион раз демократичнее всякой буржуазной демократии.

Ряд признаков отличает советскую социалистическую демократию от 
фальшивой, урезанной буржуазной демократии.

Во-первых, пролетарская демократия является с самого первого дня 
возникновения демократией для подавляющего большинства населения — для 
трудящихся — и направлена против ничтожного меньшинства эксплоатато- 
ров. Буржуазная демократия, наоборот, есть демократия для ничтожного 
меньшинства эксплоататоров.

Во-вторых, буржуазная демократия ограничивается фиксированием фор
мальных прав и «свобод» граждан: она не создает и не может создать 
действительных условий для реализации прав и свобод эксплоатируемого 
большинства. Наоборот, советская демократия никогда не ограничивалась 
обещанием прав гражданам, а создавала необходимые условия для фактиче
ского осуществления трудящимися своих прав.

В-третьих, если буржуазная демократия и допускает трудящихся к уча
стию в образовании органов власти (парламентов), то это «участие» ограни
чивается голосованием на выборах. Маркс в‘ «Гражданской войне во Фран
ции» писал, что всеобщее избирательное право в буржуазном государстве 
сводится к тому, чтобы один раз в три года или в шесть лет решать, 
«какой член господствующего класса должен представлять и подавлять народ 
в парламенте» \

В докладе на Чрезвычайном V7II всесоюзном с’езде советов товарищ 
Сталин говорил:

1 К. М а р к с  «Гражданская война во Франции». Избранные сочинения. Т. И, 
стр. 390.
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«С точки зрения демократизма буржуазные конституции можно 
разбить на две группы: одна группа конституций прямо отрицает или 
сводит фактически на нет равенство прав граждан и демократические 
свободы. Другая группа конституций охотно приемлет и даже афиши
рует демократические начала, но делает при этом такие оговорки и 
ограничения, что демократические права и свободы оказываются совер
шенно изуродованными. Они говорят о равных избирательных правах 
для всех граждан, но тут же ограничивают их оседлостью и образо
вательным и даже имущественным цензом. Они говорят о равных пра
вах граждан, но тут же оговариваются, что это не касается женщин, 
или касается их частично. И т. д., и т. и.».
Фашистские и фашизирующиеся государства совершенно ликвидируют 

даже формальную, урезанную буржуазную демократию.
Лишь пролетарская демократия создает условия для подлинного, фак

тического участия трудящихся в управлении государством, в работе всего 
государственного аппарата снизу доверху, в контроле над работой этого 
аппарата и в борьбе с его недостатками.

Бели советская демократия всегда была неизмеримо демократичнее 
самой широкой буржуазной демократии, то новая сталинская Конституция 
СССР делает дальнейший гигантский шаг в развертывании демократии, в до
ведении ее до конца. Это действительно самая демократическая Конституция 
из всех существовавших и существующих в мире.

Характеризуя особенности нашей Конституции, товарищ Сталин глу
боко вскрыл природу советского, социалистического демократизма, прин
ципиально отличного от буржуазного демократизма. Все без исключения 
буржуазные конституции защищают основу капиталистического строя — 
частную собственность на средства производства. «Декларация прав чело
века и гражданина» 1789 года провозглашала:

«Так как право собственности ненарушимо и священно, то никто 
не может быть лишен своей собственности, за усключением тех случаев, 
когда общественная польза, законным порядком удостоверенная, оче
видно, требует этого, и не иначе, как под условием предварительной 
уплаты справедливого вознаграждения» (статья 17-я).
Как известно, «Декларация прав человека и гражданина» отнесла соб

ственность к числу «прирожденных и неотчуждаемых» прав человека. И все 
последующие декларации и конституции периода французской буржуазной 
революции, не исключая даже наиболее радикальной из них — якобинской 
конституции 1793 года, подтверждали это положение.

Во всех существующих буржуазных конституциях указывается на не
прикосновенность частной собственности и ее неотчуждаемость без особого 
вознаграждения/ Приведем несколько примеров. Одна из наиболее демо
кратичных буржуазных конституций — конституция Чехословакии — в па
раграфе 109-м устанавливает:

«1. Частная собственность может быть ограничена только законом.
2. Принудительное отчуждение возможно лишь в силу закона и за 

вознаграждение, если только законом не постановлено или не будет 
постановлено, что вознаграждение не должно даваться».
Уничтоженная Гитлером веймарская конституция Германии, принятая 

при непосредственном участии социал-демократов и при социал-демократи
ческом правительстве, в свое время записала в статье 153-й:

«Собственность обеспечивается конституцией. Ее содержание и 
пределы вытекают из законов.

Принудительное отчуждение может быть предпринято только для 
блага общественного целого и на законном основании. Оно производится
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за соответственное вознаграждение, поскольку закон государства не 
постановит чего-либо иного».
Наиболее либеральная из восточных конституций — конституция Турец

кой республики 1924 года — заявляет в статье 70-й:
«Неприкосновенность личности, свобода совести, мысли, слова, 

печати, передвижения, сделок, труда, собственности и распоряжения 
имуществом, собраний и об'единений являются естественными правами 
турок».
Совершенно прав был французский юрист XVIII столетия Николай Лен

те, когда, прочитав знаменитое сочинение идеолога подымающейся к власти 
буржуазии Монтескье «О духе законов», сказал: «Дух законов — это част
ная собственность». Эта меткая, сжатая формула как нельзя лучше выра
жает истинный дух правовой системы буржуазии.

Долгое время частная собственность составляла основу всех полити
ческих прав граждан, в том числе и избирательного права. Это открыто 
выражалось в имущественном цензе. Начиная со времен французской буржу
азной революции имущественный ценз долго существовал во всех странах 
буржуазии. Национальное собрание, провозгласившее в «Декларации ■ прав 
человека и гражданина», что все граждане имеют право лично или через 
своих представителей участвовать в выработке законов, установило такой 
избирательный закон, который на основании имущественного ценза, а также 
ценза оседлости устранил от участия в выборах всю неимущую часть на
селения.

Затем французское избирательное право пережило целый ряд измене
ний, пока, наконец, под давлением пролетариата в революции 1848 года 
было введено так называемое всеобщее избирательное право, т. е. был 
упразднен имущественный ценз и установлено прямое, равное и тайное голо
сование. Но вскоре Законодательное собрание, не отменяя так называемой 
всеобщности, т. е. не восстанавливая открыто имущественного ценза, уста
новило ценз оседлости продолжительностью в три года. Одним этим актом 
количество избирателей было сразу сокращено на 3 миллиона человек. 
Кроме того самый ценз оседлости предусматривал 3-летнее пребывание 
в списках плательщиков личного налога. Тем самым фактически восстанав
ливался имущественный ценз.

Ньгне действующая французская конституция 1875 года («Конституци
онный закон об организации государственных властей» от 25 февраля 
1875 года) по вопросу об избирательном праве ограничивается следующим 
указанием:

«Палата депутатов образовывается путем всеобщего голосования, 
согласно условиям, определенны»^ избирательным законом.

Состав, способ назначения и полномочия сената определяются осо
бым законом» (статья 1-я).
Таким образом, авторы ныне действующей французской конституции 

оставили открытой дорогу для всякого рода манипуляций на основе избира
тельных законов. И эти манипуляции проделываются в широких размерах.

Известный французский государствовед Л. Дюги, подсчитавший число 
избирателей, получивших и не получивших представительства за время 
с 1881 по 1914 год, заявил, что во Французской республике законодатель
ство не является делом большинства избирателей страны. По мнению фран
цузских исследователей, только 45% избирателей получают представитель
ство.

Избирательное право во Франции называется не только всеобщим, но 
и равным. Между тем распределение избирателей по округам таково, что
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уничтожается всякое избирательное равенство. При системе выборов по 
округам каждый округ, независимо от количества населения, избирает одного 
депутата. На деле это приводит к тому, что одни округа (населенные глав
ным образом крестьянством, мелкой городской буржуазией и чиновниче
ством) избирают одного депутата на несколько тысяч избирателей, а другие 
(населенные главным образом рабочими) —  одного депутата на несколько 
десятков тысяч избирателей.

Прямые выборы исключены при образовании верхней палаты — сената. 
Для избрания сенаторов создаются особые коллегии выборщиков, состоя
щие из: 1) депутатов нижней палаты, избранных в данном департаменте; 
2) членов Генерального совета (орган самоуправления департамента); 
о) членов окружных советов; 4) делегатов, избранных муниципальными сове
тами. Следовательно, по первой, второй и третьей куриям сенат избирается 
по двухстепенной системе, а по четвертой (делегаты от муниципальных сове
тов)— даже по трехстепенной системе.

Избирательные системы и в других странах буржуазной демократии ха
рактеризуются следующими признаками: 1) нигде не осуществляется под
линное всеобщее, прямое, равное и тайное голосование и 2) даже формаль
ное введение всеобщего, прямого, равного и тайного голосования в условиях 
капиталистического строя не ослабляет, а, наоборот, укрепляет власть 
капитала.

* *•I1

Если в 1815 году один из вождей' буржуазного либерализма во Фран
ции — Бенжамен Констан писал, что только собственность делает людей 
способными осуществлять политические права, то во второй половине XIX 
столетия буржуазия предпочитает не говорить этого открыто. Упраздняя 
имущественный ценз, буржуазное государство формально не связывает поли
тических прав граждан с их имущественным положением. Но на деле полу
чается полная зависимость действительных прав граждан от уровня имуще
ственного положения. На это в свое оре\\я указывал Энгельс:

«...Демократическая республика официально уже ничего не знает 
об имущественных различиях. В н е й  б о г а т с т в о  п о л ь з у е т с я  
с в о е й  в л а с т ь ю  к о с в е н н о ,  но  з а т о  т е м  в е р н е е  (раз
рядка моя. — Н. Ч.). Оно это делает, с одной стороны, посредством 
прямого подкупа чиновников, чему классическим примером служит Аме
рика, с другой стороны — посредством союза между правительством и 
биржей, который осуществляется тем легче, чем больше возрастают 
государственные долги и чем больше акционерные общества сосредото
чивают в своих руках не только транспорт, но и самое производство и 
делают своим средоточием ту же биржу» ’.

Больше того, Энгельс отмечал, что «имущий класс господствует непо
средственно при помощи всеобщего избирательного права», и, касаясь Гер
мании 80-х годов, указывал, что нельзя сказать, кого выще вознесло всеоб
щее избирательное право: Бисмарка или Блейхредера (крупнейший немец
кий банкир).

Сталинская Конституция СССР, в 'противоположность буржуазным кон
ституциям, исходит из наличия ликвидации капиталистического строя, из 
факта ликвидации эксплоатации и эксплоататорских классов, из уни
чтожения всякой возможности господства меньшинства над трудящимся 
большинством.

1 Ф. Э и г е л ь с «Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства», стр. 175. Партиздат. 1932.
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Сталинская 'Конституция то знает оговорок и ограничений в опреде
лении прав граждан. Она не признает разницы в правах между мужчинами 
и женщинами, между «оседлы,ми» и «неоседлыми», имущими и неимущими, 
образованными и необразованными. Тем самым советская демократия под
нимается на новую, высшую ступень, поскольку теперь сняты всякие огра
ничения, предусматривавшиеся прежними конституциями.

Всеобщие выборы, введенные в СССР сталинской Конституцией, явля
ются действительно всеобщими, не на словах, а на деле.

Статья 135-я Конституции гласит:
«Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, до

стигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежно
сти, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за 
исключением умалишенных и лиц, осуждет&ых судом с лишением изби
рательных прав».
В связи с этим следует напомнить, что советская власть с начала своего 

существования установила самый низкий в мире возрастной ценз (18 лет) 
и упразднила деление избирательного права на активное (право избирать) 
и пассивное (право быть избранным).

Буржуазные конституции построены на стремлении устранить от вы
боров самую молодую, т. е. самую активную и часто наиболее революционно 
настроенную, часть населения. В наиболее демократической из буржуазных 
конституций — швейцарской — устанавливается 20-летний избирательный 
возраст; в других буржуазных конституциях вводится еще более высокий 
избирательный возраст. Турецкая конституция вводит 18-летний возраст 
лишь для активного избирательного права.

Деление избирательного права на активное и пассивное служит буржуа
зии дополнительным орудием для отстранения значительной части населе
ния (главным образом молодежи) от участия в работе законодательных 
органов. * *

Во Франции возраст для выборов в палату депутатов установлен 
в 21 год для активного избирательного права и в 25 лет — для пассивного. 
Чехословацкая конституция устанавливает возраст в 21 год для активного 
и в 30 лет для пассивного избирательного права. Турецкая конституция, 
установившая, как было сказано, 18-летний возраст для активного избира
тельного права, повышает этот возраст до 30 лет для права быть избран
ным. Еще более высокие возрастные цензы устанавливаются для выборов 
в верхние палаты (30 лет — в Соединенных штатах Америки, 40 лет — во 
Франции, 45 лет —  в Чехословакии и т. д.).

Закон о реформе политического представительства от 17 мая 1928 года 
в фашистской Италии (ст. 11-я) устанавливает, что избирательным правом 
пользуются только мужчины старше 21 года. Для получения права голоса 
гражданин должен либо платить известный синдикальный взнос, либо обла
дать именными акциями акционерных обществ, либо выплачивать не мень
ше ста лир ежегодных прямых налогов, либо получать доход в пятьсот лир 
с именных облигаций займов и т. п.

Фашистская конституция Польши устанавливает 24-летний возраст для 
права избирать (по прежней польской конституции 1921 года, требовался 
возраст 21 год), а для права быть избранным — 30 лет (по прежней консти
туции,— 25 лет). Сенат (верхняя палата) на одну треть назначается пре
зидентом и на две трети избирается: при этом выборы в сенат не являются 
ни всеобщими, ни прямыми: по округам образуются особые выборные ко
миссий, которые посылают своих представителей в выборную комиссию вое
водства, й уже эта последняя избирает сенатора. Кроме того для выборов
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в сенат установлены совершенно особые требования, которые чрезвычайно 
суживают круг лиц, могущих быть избранными в сенат.

Кроме установления самого низкого возрастного ценза и упразднения 
деления на активное и пассивное избирательное право сталинская Консти
туция СССР ликвидирует все те классовые ограничения, которые действо
вали в нашей стране до сих пор. Выборы во все советы трудящихся, кончая 
Верховным советом СССР, являются действительно всеобщими.

Характеризуя буржуазные конституции, товарищ Сталин говорил на 
Чрезвычайном VIII всесоюзном с’езде советов:

«Буржуазные конституции молчаливо исходят из предпосылки 
о том, что общество состоит из антагонистических классов, из классов, 
владеющих богатством, и классов, не владеющих им, что какая бы 
партия ни пришла к власти, государственное руководство обществом 
(диктатура) должно принадлежать буржуазии, что конституция нужна 
для того, чтобы закрепить общественные порядки, угодные и Выгодные 
имущим классам».

*
Некогда, выступая в борьбе с феодализмом как революционный класс, 

буржуазия организовала законодательную власть ввиде однопалатного пар
ламента. В тех странах, где до буржуазной революции существовали со
словные собрания ввиде двух палат: нижней, представляющей буржуазию, 
и верхней, представляющей аристократию, — буржуазия требовала уничто
жения верхних палат. Так поступила английская буржуазия в период своей 
первой революции XVII века. Однопалатная организация законодательной 
власти была принята и французскими конституциями 1791 и 1793 годов.

Но как только буржуазия делается господствующим классом, как толь
ко начинает резко давать о себе знать противоположность интересов бур
жуазии и рабочего класса, расхождение интересов крупной и мелкой буржуа
зии,— буржуазия начинает ощущать потребность в создании верхней па
латы как противовеса «крайностям демократии». Верхняя палата перестает 
играть роль органа, противостоящего интересам буржуазии, а, наоборот, ста
новится ее оплотом в борьбе с «низшими» слоями общества. <

Английская буржуазия периода первой английской революции, первона
чально упразднившая палату лордов, восстановила эту палату указом 1657 
года. Французская буржуазия, напуганная примером Конвента, создала верх
нюю палату для борьбы со слишком далеко идущими притязаниями демо
кратии. '

Контрреволюционная конституция 1795 года ввела во Франции двух
палатную систему: Совет старейшин (верхняя палата) и Совет пятисот (ниж
няя палата). С тех пор, за небольшими исключениями (Турция, Болгария, 
Литва, Латвия, Эстония, Финляндия), все буржуазные конституции строят 
парламент по двухпалатной системе.

Верхние палаты являются цитаделью крупного капитала и тормозят 
всякие демократические начинания нижней палаты. Обычно верхние палаты 
формируются иным путем чем нижние. В некоторых странах (Англия, Япо
ния) они даже не являются выборными: члены их частично назначаются, 
а частично получают это право по наследству. Кроме того некоторая часть 
членов верхних палат входит туда по должности.

Буржуазные конституции всячески стараются обеспечить наиболее ото
бранный состав верхних палат. Этой цели служат и особый порядок выбо
ров, и повышенный возрастной ценз, значительно более высокий чем для 
нижней палаты, и часто — более длительные сроки полномочий. В Соединен
ных штатах Америки депутаты нижней палаты (палата представителей) из-



16 Н. ЧЕЛЯПОВ

бираются на 2 года, а депутаты верхней палаты (сенат) — на 6 лет; во 
Франции депутаты нижней палаты избираются на 4 года, а верхней — на 
9 лет; в Чехословакии — соответственно — на 6 и 8 лет. В тех странах, 
где верхние палаты не являются выборными, срок их полномочий вообще 
не устанавливается.

Далее, там, где глава государства имеет право роспуска парламента, это 
относится лишь к нижним палатам (Англия, Япония, Франция и др.). Лишь 
в сравнительно редких случаях право роспуска касается обеих палат (Че
хословакия).

Антидемократический характер верхних палат подмечен даже некою- > 
рьгми буржуазными теоретиками. Так например кадетский профессор Гессен 
констатировал:

I
«...Современная политическая действительность не знает демокра

тических верхних палат. Даже в таких демократических странах, как 
колонии Австралийской федерации, большинство Сенатов имеет отчет
ливо выраженный плутократический характер» \

Но большинство буржуазных теоретиков отстаивает и восхваляет прин
цип двухпалатного построения парламента. Приводимые в защиту этой сис
темы доводы иногда преподносятся даже под флагом защиты... демократии.

Английский государствовед Брайс, который считается лучшим знато
ком государственного строя Соединенных штатов Америки, говорит, что 
двухпалатная система имеет то преимущество, что если кому-нибудь 
удастся подкупить членов одной палаты, то у него уже не хватит средств да 
подкуп другой3.

В двухпалатном строении высшего законодательного органа СССР — 
Верховного совета Союза ССР — нет ничего общего с двухпалатными сис
темами буржуазных парламентов. Ни одна из палат Верховного совета — ни 
Совет Союза, ни Совет Национальностей — не является верхней или нижней 
палатой. Каждая из двух палат Верховного совета СССР является органом, 
выражающим волю и интересы трудящихся. Классовый их состав один и тот 
же: обе они избираются путем всеобщих, прямых и равных выборов при 
тайном голосовании.

Необходимость образования в составе Верховного совета СССР второй 
палаты Совета Национальностей — целиком вытекает из ленинско-сталин
ской национальной политики, защищающей равенство прав всех наций, тре
бующей чуткого и бережного отношения к особым, специфическим интере
сам национальностей, связанным с их национальными особенностями. Совет 
Национальностей призван выражать и оберегать специфические интересы 
каждой национальности.

Сталинская Конституция устанавливает полное равноправие обеих па
лат. Им в одинаковой мере принадлежит законодательная инициатива. Закон 
считается утвержденным лишь в том случае, если он принят обеими пала
тами. Количество членов обеих палат одинаково. В случае разногласия ме
жду палатами, и если это разногласие не устраняется работой согласитель
ной комиссии и совместным заседанием обеих палат, Верховный совет рас
пускается и назначаются новые выборы. у

В противоположность буржуазным республикам советскому государ
ственному строю чужд и институт единоличного президента. Должность пре
зидента в буржуазных республиках является несомненным пережитком мо
нархических традиций. Президент в республике пак же, как король в кон
ституционной монархии, является официальным главой государства. Разница 1

1 Г е с с е н  «Основы конституционного права», стр. 355, СПБ. 1418.
- См. книгу Б р а й с а  «Американская республика». Русский перевод. Т. И, 

стр. 143.
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между «ими лишь та, что президент избирается на определенный срок (4 го
да в Соединенных штатах Америки, 7 лет во Франции и Чехословакии 
и -г. п.)> а король занимает свое место но нраву наследования.

Французский «Конституционный закон об организации государственных 
властей» от 25 февраля 1875 года следующим образом определяет полномо
чия президента: он имеет право законодательной инициативы наряду с чле
нами парламента; на него возложено обнародование законов, принятых пар
ламентом, и надзор за их выполнением; он располагает вооруженной силой; 
имеет право помилования; может с согласия сената досрочно распустить 
палату депутатов; производит назначения на все гражданские и военные 
должности; заключает и ратифицирует договоры; утверждает состав совета 
министров. В области законодательной президент санкционирует (утвер
ждает) законы, принятые парламентом, и может потребовать нового их обсу
ждения в парламенте (так называемое право «отлагательного вето»), причем 
парламент не может ему отказать в новом обсуждении закона. Наконец, 
по французской конституции, президент не несет ответственности за свои 
действия, за исключением акта государственной измены.

Таково формальное всемогущество президента. На самом же деле пре
зидент подчас является чисто декоративной фигурой, не обладающей ника
кими полномочиями.

Но не везде так обстоит дело с президентской властью. Президент Со
единенных штатов Америки является значительной фигурой в области внут
ренней и особенно внешней политики; его полномочия значительно выше чем 
власть конституционных королей, еще оставшихся в некоторых странах 
Европы.

Исключением в этой области является Швейцарская республика. Швей
цария, строго говоря, не имеет президента. Высшим распорядительным и ис
полнительным органом Швейцарской республики является Союзный совет, 
состоящий из семи членов. Члены этого Совета назначаются на трехлетний 
срок Союзным собранием (парламентом) из числа всех швейцарских граж
дан, имеющих избирательные права.. Из состава Союзного совета избирается 
председатель этого Совета, который и именуется президентом Союза швей
царской федерации. Президент избирается Союзным собранием сроком всего 
на один год и выполняет функции председателя исполнительного органа — 
Союзного совета. Президент не пользуется никакими особыми полномочиями, 
какие обычно предоставляются президенту конституциями других буржуаз
ных стран.

В фашистских государствах власть главы государства чрезвычайно ве
лика. Фашистские законы Италии об’явили Муссолини обладателем всей пол
ноты государственной власти и источником всех законов. Не только члены 
фашистских партий, но и все государственные чиновники присягают на вер
ность и преданность «вождю», который не несет ни перед кем ответствен
ности и никому не подотчетен. Фашистская конституция Польши прямо об’- 
являет, что президент ответственен только «перед богом и историей».

Власть «вождя» выступает в разных странах юридически неодинаково.
В Италии номинально сохраняются монархия и король, а Муссолини носит 
титулы главы правительства и «дуче», т. е. вождя. В Германии после смерти 
президента Гинденбурга Гитлер об’явил, что должность президента и рейхс
канцлера (председателя Совета министров) об’еднняется, и закрепил эту 
должность за собой. Фашистская конституция Польши об’являет неограни
ченным главой государства президента, но фактически эта роль принадле- * 
жит генеральному инспектору армии — генералу Рыдз-Смиглы.

В социалистическом государстве рабочих и крестьян нет и не может 
быть должности единоличного главы государства. Функции «коллективного 2

2 иЬолышчзнК1* Jv I
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президента» в нашей стране выполняет Президиум Верховного совета СССР, 
избираемый на совместном заседании обеих палат Верховного совета СССР 
и подотчетный ему во всей своей деятельности.

Сталинская Конституция победившего социализма есть подлинная хар
тия прав человека и гражданина. Около 150 лет назад французская буржуа
зия провозгласила «Декларацию прав человека и гражданина». Но говоря 
о «человеке», эта декларация подразумевала только буржуа.

В социалистическом обществе понятия «человек» и «гражданин» слива
ются воедино. Наоборот, для капиталистического строя характерно именно 
их раз’единение.

Маркс писал, что в условиях капиталистического строя «...человек не 
только в мыслях, в сознании, а в д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  в ж и з н и ,  
ведет двоякую жизнь,' небесную и земную, жизнь в п о л и т и ч е с к о м  
о б щ е ж и т и и ,  в котором он выступает как о б щ е с т в е н н о е  с у щ е 
с т в о ,  и жизнь в г р а ж д а н с к о м  о б щ е с т в е ,  в котором он действует 
как ч а с т н о е  л и ц о ,  рассматривает других людей как средство, низводит 
себя самого до средства и становится игрушкой чуждых сил» \

Эксплоататорское государство никогда не было и не могло быть пред
ставителем всего общества: оно представляет интересы только господствую
щего эксплоататорского меньшинства, хотя и выступает как представитель 
всего общ’естеа. На самом деле оно антагонистично обществу.

На отделении государства от общества основано в буржуазной теории 
разделение человеческой личности на «человека» и «гражданина». «Чело
век» — это и есть именно член гражданского общества, где он действует как 
конкретная личность: имущий, эксплоататор, или неимущий, эксплоатируе- 
мый, работник умственного труда или работник труда физического и т. п. 
«Гражданин» —  это член политической организации, где он выступает как 
абстрактная политическая единица, формально равная другим таким же 
единицам.

Знаменитый представитель экономического либерализма Адам Смит за 
являл, что главным и основным условием народного богатства является лич
ная свобода или, как он выражался, «свободное преследование собственного 
интереса».

Характеризуя буржуазное понимание свободы, как оно выразилось 
в буржуазных конституциях и декларациях, Маркс писал:

«Границы, в пределах которых каждый может двигаться б е з  
в р е д а  для других, определяются законом, как граница двух полей 
определяется межевым столбом. Речь идет о свободе человека как изо
лированной, уединившейся в себя монады... Право человека на свободу 
не покоится на соединении человека с человеком, а наоборот, на обособ
лении человека от человека» ”.

Наоборот, пролетарское понимание свободы основывается на упраздне
нии частной собственности на орудия и средства производства, на уничто
жении эксплЬатации Человека человеком.

Эксплоататорские классы в СССР ликвидированы. Сталинская Консти
туция СССР записала, что в нашем обществе нет уже больше антагони
стических классов. Советское общество состоит из двух дружественных 
классов — рабочего класса и крестьянства. У власти стоят именно эти тру- 1 2

t

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь  с. Соч. Т. I, стр. 376.
2 Т а м ж е, стр. 386.
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дящиеся классы — рабочий класс и советское крестьянство, превратившееся 
так же, как и рабочий класс, в совершенно новый, невиданный в истории 
класс.

Товарищ Сталин в своем докладе «а Чрезвычайном VIII. всесоюзном 
с’езде советов говорил:

«Буржуазные конституции обычно ограничиваются фиксированием 
формальных прав граждан, не заботясь об условиях осуществления этих 
прав, о возможности их осуществления, о средствах их осуществления... 
Особенность проекта новой Конституции состоит в том, Что он не огра
ничивается фиксированием формальных прав граждан, а переносит центр 
тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос о средствах осу
ществления этих прав. Он не просто провозглашает равенство прав 
граждан, но и обеспечивает его законодательным закреплением факта 
ликвидации режима эксплоатацим, факта освобождения граждан от вся
кой эксплоатации. Он не просто провозглашает право на труд, но и 
обеспечивает его законодательным закреплением факта отсутствия кри
зисов в советском обществе, факта уничтожения безработицы. Он не 
просто провозглашает демократические свободы, но и обеспечивает их 
в законодательном порядке известными материальными средствами. По
нятно поэтому, что демократизм проекта новой Конституции является 
не «обычным» и «общепризнанным» демократизмом вообще, а демо
кратизмом с о ц и а л и с т и ч е с к и м » .

Социалистическое государство рабочих и крестьян выступает как под
линный представитель всего общества. В СССР уничтожен всякий антаго
низм между обществом и государством. В СССР право на труд, право на 
отдых, право на материальное обеспечение в старости и в случае болезни, 
право на образование принадлежит каждому гражданину, независимо от 
национальности и расы, пола или каких бы то ни было иных условий.

Политический и общественный строй нашего государства есть строй под
линного гуманизма, гуманизма социалистического. Сталинская Конституция 
СССР — единственная в мире подлинно гуманистическая Конституция.

Буржуазный гуманизм, имевший блестящих представителей в XV—XVII 
столетиях, был, как и вся буржуазная культура, урезанным, узким и по 
сути фальшивым. Но и от этого гуманизма ничего не остается в звериной 
идеологии фашизма.

Фашисты уничтожают лучшие произведения художественной литературы 
и науки, устраивая средневековые «ауто-да-фе», изгоняя и убивая лучших 
представителей науки и искусства. Фашисты, в особенности германские, воз
рождают самые дикие и нелепые суеверия, звериный шовинизм и человеко
ненавистничество.

Тов. Молотов в своей речи на Чрезвычайном VIII всесоюзном с’езде со
ветов сказал, что «германские фашисты поистине заслужили геростратову 
славу современных каннибалов, что в переводе на русский язык означает — 
современных людоедов».

Подлинно гуманистическое отношение к человеку создается только по
бедившим рабочим классом путем ликвидации эксплоататорских классов и 
уничтожения эксплоатацим человека человеком.

Сталинская забота о человеке, чуткое и бережное отношение това
рища Сталина к нуждам и интересам каждого трудящегося — самое яркое 
выражение социалистического гуманизма. Но социалистический гуманизм 
не только не отрицает, а, наоборот, предполагает суровую и беспощадную 
борьбу со всеми врагами народа, со всеми теми, кто пытается повернуть 
назад колесо истории, реставрировать капитализм в нашей стране и снова 
заковать свободный советский народ в цепи капиталистического рабства. 
v



20 Н. ЧЕЛЯПОВ

Последовательный, выдержанный до конца демократизм сталинской Кон
ституции выражается и в ее глубоко интернациональном содержании. Наша 
Конституция исходит из того, что все нации и расы равноправны, что раз
ница в цвете кожи или в языке, в культурном уровйе или уровне государ
ственного развития народов не может служить основанием для того, чтобы 
оправдать национальное неравноправие.

Статья 123-я сталинской Конституции гласит:
«Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности 

и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной 
и общественно-политической жизни является непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, 
наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан 
в зависимости от их расовой и нацибнальной принадлежности, равно как 
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или 
ненависти и пренебрежения — караются законом».

Буржуазные конституции исходят из молчаливого предположения 
о том, что нации и расы не могут быть равноправными. Лицемерный характер 
буржуазных конституций проявляется и в том, что они обычно не гово
рят прямо о лишении избирательных прав «цветнокожих». Конституция 
Соединенных штатов Америки заявляет даже, что «право граждан Соеди
ненных штатов на участие в выборах не будет отрицаемо или ограничивае
мо Соединенными штатами или отдельными штатами под предлогом расы, 
цвета кожи или прежнего рабского состояния» (статья XV, отдел 1-й). В то 
же время огромное количество негров в Соединенных штатах Америки не 
имеет избирательных прав на основании ценза грамотности; кроме того, 
несмотря на упразднение имущественного ценза, при распределении пред
ставительства между различными штатами в соответствии с их населением 
в расчет принимаются все жители каждого штата, за исключением непла
тящих налоги индейцев (статья XIV, отдел 2-й). Таким образом, упразднен
ный имущественный ценз продолжает существовать для индейцев.

Во Франции, как известно, избирательных прав не имеет туземное на
селение колоний, в полтора раза превышающее по численности французское 
население. Французское законодательство относит это туземное население 
не к гражданам государства, а к «подданным». '

Одним из средств угнетения слабых национальностей в буржуазных стра
нах является введение так называемого государственного языка. Таким госу
дарственным языком является язык господствующей национальности. Все 
делопроизводство в государственных учреждениях, преподавание в школах, 
судопроизводство и т. п. ведется на государственном языке. Грамотность 
на государственном языке составляет содержание образовательного ценза.

Партия Ленина— Сталина всегда отвергала этот принцип государствен
ного языка, борясь за право каждой национальности обучаться в школе на 
своем родном языке, иметь на этом языке свою печать и вести делопроизвод
ство в суде и в других местных учреждениях. Это полностью осуществлено 
в советском государстве. Сталинская Конституция подчеркивает, что законы, 
принятые Верховным советом СССР, публикуются на языках союзных рес
публик (статья 40-я).

Еще Фурье писал, что степень свободы, достигнутая каждым государ
ством, измеряется положением женщины в этом государстве. Эту мысль 
Фурье, как заслуживающую особенного внимания, подчеркивал Энгельс.

Статья 122-я сталинской Конституции устанавливает:
«Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во
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всех областях хозяйственной, государственной, культурной и обществен
но-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного с мужчиной права jm  труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной 
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при 
беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью 
родильных домов, детских ясель и садов».

Во многих демократических странах женщины лишены избирательных 
прав. А в тех странах, где Конституция дает избирательные нрава женщинам, 
эти права получены женщинами лишь недавно в результате длительной 
борьбы. В Англии, которая гордится тем, что она является старейшей «де
мократической страной», избирательные права были предоставлены женщи
нам лишь после империалистической войны. В Соединенных штатах Аме
рики борьба за избирательные, права женщин тянулась пятьдесят лет — 
,с конца 60-х годов XIX столетия; первоначально избирательные права бы
ли предоставлены женщинам лишь в некоторых штатах, и только в 1920 
году эти права были закреплены общефедеральным законом.

Нет ни одного вопроса, ни одной стороны государственной жизни,
I де бы сталинская Конституция не давала образцов неуклонного, до конца 
выдержанного демократизма.

Возьмем для примера хотя бы -вопрос об организации суда.
В 1922 году Ленин, касаясь вопроса о суде, писал, что «...условием по

следовательного демократизма в устройстве суда признается во всех цивили
зованных странах выборность судей народом» \

По новой сталинской Конституции, народные суды, наиболее близкие 
к населению', избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого 
и равного избирательного права при тайном голосовании сроком на 3 года 
(статья 109-я). 1

* **

Как говорил товарищ Сталин на Чрезвычайном VIII всесоюзном с’езде 
советов, наша Конституция — «исторический документ, трактующий про
сто и сжато, почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма 
в СССР, р фактах освобождения трудящихся СССР от капиталистического 
рабства, о фактах победы в СССР развернутой, до конца последовательной 
демократии.

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, о чем мечтали 
и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталистических стра
нах,— уже осуществлено в СССР».

Принятие новой Конституции еще более подняло значение Советского 
союза как мощной опоры, светоча демократизма. Неизмеримо революцион
ное воздействие сталинской Конституции социализма далеко за рубежами 
нашей родины, влияние ее на трудящиеся массы, борющиеся против фашиз
ма и войны. 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXX, стр. 194.



О ПРЕДМЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
СОЦИАЛИЗМА И ЕЕ ПРЕПОДАВАНИИ

* Б. Борилин

Курс политической экономии в широком смысле представляет собой 
систематическое изложение законов развития различных исторических укла
дов общественного производства. В качестве важнейшей, самостоятельной 
составной части в этот курс должно быть включено изложение законов 
развития социалистического способа производства.

На первый план в связи с этим выдвигается, во-первых, вопрос о пред
мете изучения и преподавании политической экономии социализма, во-вто
рых, вопрос о построении программы и, в-третьих, вопрос о конкретном 
изучении отдельных тем, посвященных экономике социализма.

Построение систематического курса политической экономии социализма 
как составной части курса политической экономии в широком смысле — 
задача трудная и новая, в особенности если учесть существовавшую у нас 
долгое время практику преподавания так называемой общей теории со
ветского хозяйства и курса «экономической политики».

В курсах так называемой общей теории советского хозяйства, препо
дававшихся одно время в вузах и институтах красной профессуры, отсут
ствовало систематическое и цельное изложение всех вопросов, связанных 
с развитием советской экономики: эти курсы часто ограничивались рассмо
трением нескольких наиболее общих тем.

Здесь уместно напомнить ту резкую, бичующую оценку, которую дал 
Ленин в своих замечаниях на книгу Н. И. Бухарина «Экономика переход
ного периода», попытке Бухарина построить так называемую общую тео
рию переходного периода в отрыве от конкретного систематического изуче
ния советской экономики. На полях против бухаринского подзаголовка 
«Общая теория трансформационного процесса» Ленин уничтожающе заме
чает: «что такое??? «вобче»? a la Spencer??» \

В течение ряда лет в наших вузах преподавался также курс «экономи
ческой политики». Курс «экономической политики» имел то положительное 
по сравнению с «общей теорией советского хозяйства», что он выдвинул 
на первое место конкретные вопросы советской экономической политики 
и систематически излагал мероприятия партии и правительства в области 
экономики. Но это являлось скорее всего курсом истории экономических 
мероприятий, а не курсом политической 'Экономии. То, что курс экономи
ческой политики строился чаще всего в отраслевом разрезе, не давало воз
можности глубоко проникнуть в основные особенности и закономерности, 
характеризующие развитие всей системы советской экономики.

В настоящее время мы перешли к преподаванию в развернутом виде 
политической экономии социализма как части всего курса политической 
экономии.

Курс политической экономии социализма должен охватывать развитие 
советской экономики, ни на минуту не отвлекаясь от экономической поли
тики, которую проводит диктатура пролетариата, ибо на действии этой 1

1 Ленинский сборник XI, стр. 348.
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экономической политики построено все развитие советской экономики. 
Отношение между экономической политикой и экономикой в переходный 
период и в социалистическом обществе .принципиально иное чем то, которое 
существует при капитализме. Э-го должно быть полно и четко выражено 
во всем курсе политическбй экономии социализма.

Вопрос о построении систематического курса политической экономии 
социализма приобрел особенно большое значение в связи с тем, что социа
листическая система стала безраздельно господствующей во всех отраслях 
нашего хозяйства, что социалистическое общество в основном построено 
в нашей стране.

Переходный период от капитализма к  социализму в СССР прошел три 
основных этапа: в первый этап входят захват власти и создание государства 
диктатуры пролетариата, экспроприация экспроприаторов, овладение ко
мандными высотами, первые шаги социализма, гражданская война. Второй 
этап — восстановление хозяйства, индустриализация страны, коллективи
зация сельского хозяйства, ликвидация кулачества как класса и завершение 
построения фундамента социалистической экономики. Наконец, третий 
этап — это этап ликвидации капиталистических элементов, завершения тех
нической реконструкции народного хозяйства, борьбы за ликвидацию клас
сов, построения социалистического общества, увенчания фундамента социа
листической экономики надстройками.

Здание'социализма высится перед нами в совершенно конкретных гран
диозных очертаниях и требует целостного изучения. Речь именно и должна 
идти об экономике этого живого, реального социалистического общества, 
родившегося в ожесточенных классовых боях переходного периода, в боях 
за укрепление диктатуры рабочего класса, проведенных трудящимися Со
ветской страны под руководством партии Ленина—Сталина.

В курсе политической экономии социализма нужно показать истори
ческое происхождение социалистического общества, его создание и развитие 
по пути к коммунизму.

Изучению в систематическом виде должен быть подвергнут социалисти
ческий способ производства, распределения и обмена.

Замечательные слова Энгельса о  том, что политическая экономия в ши
роком смысле есть «наука о законах, управляющих производством и обме
ном материальных жизненных благ в человеческих обществах» *, получают 
полное и блестящее подтверждение и в отношении социалистического об
щества.

Между тем до недавнего времени существовало немало неправильных, 
оппортунистических взглядов, правых и «левых» ошибок в самом подходе 
к изучению производства, распределения и обмена в социалистическом обще
стве. Так, существовала антимарксистская, антиленинская «теория», будто 
бы в социалистическом производстве, поскольку оно ведется по определен
ному социалистическому плану, отношения настолько ясны и просты, что 
изучать здесь нечего. Эту точку зрения проповедывали, как известно, и 
контрреволюционный троцкизм и правые отщепенцы во главе с Бухариным. 
Нужно полностью и навсегда покончить со всякими остатками подобных 
антимарксистских, антилепинских взглядов. Надо изучать экономику социа
лизма во всех ее особенностях, в развернутом виде, тщательнейшим обра
зом ^исследуя закономерности социалистического способа производства.

Продолжительное время существовала «левацкая» точка зрения, будто 
бы изучение обмена, обращения необходимо только в отношении капита
лизма, где господствует товарное хозяйство, но н£ нужно в отношении со
циалистического общества. Товарищ Сталин с исключительной четкостью 
показал значение денег и торговли для советской, социалистической систе- 1

1 Ф. Э н г е л ь с  «Анти-Дюринг», стр. 104. Партиздат. 1933.
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мы хозяйства, с особой остротой поставив вопрос о правильном отношении 
к денежному хозяйству и к развертыванию советской торговли. Теперь для 
каждого ясно, что в социалистическом обществе организация обмена на 
основе развернутой советской торговли, без капиталистов и спекулянтов, и 
организация денежного хозяйства — одно из важнейших дел. Конечно, отно
шения торговли и денег в социалистическом обществе принципиально qr- 
личны от отношений товарно-капиталистического хозяйства. «...Деньги явля
ются тем инструментом буржуазной экономики, — говорил товарищ 
Сталин, — который взяла в свои руки Советская власть и приспособила 
к интересам социализма для того, чтобы развернуть во-всю советскую тор
говлю и подготовить тем самым условия для прямого продуктообмена» \  

Надо изучить всесторонне, как функционирует, развивается денежный 
и торговый механизм в советском, социалистическом обществе.

В советской социалистической стране отношения между производством, 
распределением, обменом и потреблением ставятся по-новому. В частности, 
вопрос о потреблении занимает совершенно другое место нежели при капи
тализме. В этой связи новое значение приобретает изучение развития лич
кой собственности на предметы потребления в социалистическом обществе. 
Политическая экономия социализма должна изучить, что представляет собой 
личная собственность на предметы потребления, как она способствует рас
цвету благосостояния трудящихся и укреплению социалистического обще
ственного строя. Изучение производства и потребления в их взаимодействии 
должно показать, как подготовляются условия для перехода от первой фазы 
коммунизма — от социализма — к полному коммунизму.

Изучение социалистической системы хозяйства требует принципиально 
иного подхода чем изучение капиталистической и докапиталистических 
систем. Закономерности развития социалистической экономики создаются 
самим социалистическим государством рабочих и крестьян. Чем больше раз
вивается строительство социализма в переходный период, тем все более 
осознанными становятся законы общественного развития. Закономерности 
эти создаются и изменяются самим социалистическим государством, руко
водимым коммунистической партией.

Социалистическое государство сознательно организовало высокие темпы 
промышленного развития страны в первой пятилетке. Коллективизация сель
ского хозяйства, ликвидация кулачества как класса — это пути развития, 
которые установлены и осуществлены самим социалистическим государ
ством. Освоение техники сознательно выдвинуто коммунистической пар
тией, советским социалистическим государством, и по этому пути идет раз
витие Советской страны во второй пятилетке.

Отношение между политикой и экономикой в переходный период и 
в социалистическом обществе принципиально отлично от капитализма.

Ленин говорил, что политика есть концентрированное выражение эко
номики, обобщенное выражение экономики, прошедшее через призму инте
ресов и сознания определенного класса.

Политика царского самодержавия была опаснейшим препятствием для 
развития экономики России; политика монополистических государств, в осо
бенности при фашистском режиме, является величайшим тормозом для раз
вития производительных сил. „

Наоборот, политика социалистического государства всегда играет руко
водящую роль в отношении экономики; эта политика носит передовой ха
рактер, потому что это политика рабочего класса, который одновременно 
выражает интересы всего передового и прогрессивного человечества, выра
жает интересы не только настоящего, но и будущего. Поэтому политика 1

1 И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 376. 10-е изд.
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в СССР опережает экономику, ведет ее, руководит ею, научно ее напра
вляет.

Не случайно, как говорил Ленин еще в 1917 году, «революция сделала 
то, что в несколько месяцев Россия по своему п о л и т и ч е с к о м у  строю 
догнала передовые страны». Что же касается экономики, то здесь мы дол
гое время сильно отставали. Значительную часть расстояния, отделявшего 
СССР от передовых стран по технико-экономическому уровню, мы уже про
бежали, ибо политика у нас всегда идет впереди и руководит экономическим 
развитием.

Это не значит, что отменяется тезис исторического материализма 
о роли производительных сил и экономики. Характер политики определяется 
ролью и местом, которое занимает определенный класс' в общественном 
процессе производства. Именно поэтому политика пролетарского государ
ства выступает в качестве могучей экономической силы в переходный пе
риод, осуществляет величайший революционный переворот в самой эко
номике.

С другой стороны, теоретически и практически доказано вопреки вся
ким Сухановым, Троцким, Мартовым и К°, что даже в условиях известного 
отставания экономики, в определенной международной обстановке можно 
сначала завоевать в революции политические позиции диктатуры пролета
риата и на этой основе начать догонять другие страны в экономическом 
отношении. Это не только не противоречит законам исторического разви
тия, установленным марксизмом-ленинизмом, но вытекает из конкретно
исторического понимания этих законов.

Социализм характеризуется также принципиально иным чем при капи
тализме соотношением производительных сил и производи венных отноше
ний. Социализм и коммунизм не знают свойственных всем эксплоататорским 
обществам антагонистических противоречий между производительными си
лами и производственными отношениями, противоречий, которые приводят 
к взрыву производственных отношений, выступающих на определенном 
этапе в качестве тормоза развития производительных сил. Самое развитие 
общественного производства подчинено при социализме обществу, его созна
тельной воле. ,

Означает ли это, опять-таки, что здесь отменяется тезис диалектиче
ского материализма о роли производительных сил? Конечно, нет. Это лишь 
означает, что все развитие производства подчинено при социализме важ
нейшей производительной силе — самому человеку, выступающему в качестве 
носителя целесообразно, научно организованной и направленной коллектив
ной воли и всей деятельности общества. Такое соотношение между произво
дительными силами и производственными отношениями в социалистическом 
обществе делает невозможными кризисы, катаклизмы, характеризующие 
антагонистические общественные формации.

Опыт СССР показал, что в первые годы переходного периода от капи
тализма к социализму существует даже известное отставание производи
тельных сил от производственных отношений. Конечно, такое отставание 
не может являться постоянным законом социалистического развития. Оно 
явилось следствием прошлой отсталости России. Но и эго показывает, что 
взаимоотношения между производительными силами и производственными 
отношениями в социалистическом обществе, принципиально иные чем при 
капитализме; в социалистическом обществе воздействие производительных 
сил на производственные отношения и наоборот устанавливается созна
тельно и осуществляется организованно, по плану. Поэтому производствен
ные отношения не выступают в качестве препятствия развитию производи
тельных сил, а являются адэкватной формой их постоянного расцвета.

Для характеристики предмета изучения политической экономии социа-
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ли.чма остановимся на вопросе о механизме действия диктатуры пролета
риата в области советской экономики. Этот механизм основан на опреде
ленной системе взаимоотношений между коммунистической партией, госу
дарством и всеми трудящимися массами. Поэтому изучение политической 
экономии социализма немыслимо без изучения роли и действий партии, 
государства, трудящихся масс в сфере экономики. Именно в определенной 
системе взаимоотношений партии, государства и масс заключается меха
низм развития диктатуры пролетариата.

Развитие советской экономики базируется, с одной стороны, на опре
деленной, научно-установленной политике социалистического государства, 
руководимого коммунистической партией, а с другой — на широчайшем 
творческом опыте масс, осуществляющих эту политику.

* *
*

Что представляет собой политическая эконбйия социализма — науку 
о переходном периоде и социализме вообще или науку о переходном периоде 
и социализме в одной, конкретно взятой стране? С подобным вопросом 
нередко приходилось сталкиваться.

Такую постановку вопроса можно найти у Н. Бухарина в его «Эконо
мике переходного периода», у теоретического оруженосца контрреволюци
онного троцкизма — Преображенского —  и других. Согласно этой «концеп
ции», теория социализма, или переходного периода, должна быть теорией 
переходного периода «вообще», а изучение конкретного развития эконо
мики СССР представляет особую задачу. Эти взгляды в свое время разделял 
и гов Крицман, который в своей работе «Героический период русской рево
люции» полностью отделяет «общую теорию перехода от капитализма к ком
мунизму» от изучения конкретного развития нашей революции.

Такая точка зрения не имеет ничего общего с марксизмом-ленинизмом. 
Конечно, изучение переходной экономики и социалистической экономики 
раскрывает закономерности развития, касающиеся всех стран. Но это изу
чение не может базироваться ни на чем ином, кроме опыта конкретного 
развития определенных стран, т. е. пока только опыта нашей страны. Раз
рыв «теоретического» и «конкретно-исторического» изучения социалисти
ческой революции противоречит основам марксизма-ленинизма. Мы изучаем 
социалистическую экономику и формулируем закономерности ее развития, 
где бы она ни существовала в будущем, и мы это делаем на основе кон
кретного опыта социалистического строительства в СССР. Когда осуще
ствится социалистическая революция в других странах, политическая эко
номия социализма прибавит к опыту СССР опыт этих стран.

Маркс, подходя к изучению капиталистического общества, говорил, что 
в английском капитализме выявляются общие закономерности, касающиеся 
и других капиталистических стран.

Изучая опыт социалистического строительства в СССР, политическая 
экономия вскрывает закономерное™ перехода от капитализма к комму
низму, свойственные всем странам, хотя каждая страна будет привносить 
много нового в деталях исторического развития.

Неправильно и вредно отрывать теорию экономики переходного пе
риода и социализма от изучения конкретного опыта СССР. Так же непра
вильно и вредно отделять рассмотрение переходного периода от капита
лизма к коммунизму во всех странах от рассмотрения переходного периода 
в СССР.

Переход от капитализма к коммунизму нужнЬ изучать не «вообще», 
а именно на'опыте социалистического строительства в СССР, освещенного 
ленинско-сталинской теорией.
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Программа курса политической экономии социализма должна осветить 
возникновение коммунистического общества, его развитие и переход от низ
шей фазы — социализма — к высшей фазе — коммунизму. Исторический 
подход к изучению социалистической экономики абсолютно обязателен, так 
же как и во всех других разделах политической экономии, ибо политэко
номия, по выражению Энгельса, «по самому существу своему — и с т о р и 
ч е с к а я  н а у к а » 1.

Поскольку социалистическое общество создается не сразу, а рождается 
в длительных исторических боях, в муках переходного периода, политиче
ская экономия обязана показать прежде всего это закономерное истори
ческое развитие нашего общества в его переходе от капитализма к социа
лизму как первой фазе коммунизма. Лишь на этой основе можно подойти 
и перейти к систематическому рассмотрению законов действия и раэзития 
полного социалистического общества.

Утопией было бы думать, что можно сейчас построить таксой курс 
политической экономии социализма, в котором могли бы быть вскрыты все 
законы от начала до конца, наподобие существующего курса политической 
экономии капитализма (период послевоенного капитализма и всеобщего кри
зиса ничего принципиально не меняет в существе и законах капитализма, 
внося лишь некоторые модификации в их действие).

Изучение социалистического общества лишь начинается; накопление 
все нового и нового опыта должно обогащать политическую экономию со
циализма все новыми данными, позволяющими делать дальнейшие выводы 
о законах существования первой фазы коммунизма и ее превращении в пол
ный коммунизм. I

Рассмотрение экономики социалистического общества должно строиться 
на основе блестящей характеристики основных особенностей общественного 
устройава СССР, данной в сталинской Конституции. Главы 1, X и XI Кон
ституции дают руководящие указания к построению курса политической 
экономии социализма.

Глава I сталинской Конституции говорит о политической основе нашего 
строя, о том, как в результате завоевания диктатуры пролетариата создано 
социалистическое государство рабочих и крестьян. Далее излагается эконо
мическая основа нашего общества — социалистическая система хозяйства 
и социалистическая собственность на средства производства в ее двух фор
мах: государственной, т. е. всенародной, и кооперативно-колхозной.

Глава 1 формулирует, далее, важнейший закон социалистического об
щества, заключающийся в том, что «хозяйственная жизнь СССР опреде
ляется и направляется государственным народнохозяйственным планом в ин
тересах увеличения общественного богатства, неуклонного под'ема матери
ального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР 
и усиления его обороноспособности» (статья 11). Наконец, глава I форму
лирует основной принцип социализма «кто не работает, тот не ест» и «от 
каждого по его способности, каждому — по его труду», осуществленный 
в СССР.

В соответствии с этим должна быть построена и программа курса поли
тической экономии социализма.

Содержание первого раздела программы должны составить диктатура 
пролетариата и переходный период от капитализма к коммунизму. Здесь 
нужно показать, что диктатура пролетариата является основой всего на
шего развития, что сна создает специфические, свойственные переходному 
периоду закономерности этого развития и на этой основе осуществляется 
переход от капитализма к коммунизму.

1 Ф. Э н г е л ь с  «Анти-Дюринг», стр. 104. Партиздат, 1933.
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Второй раздел программы: Великая социалистическая революция в СССР 
и ее основные этапы. Этот раздел должен состоять примерно из трех тем: 
1) Великая Октябрьская социалистическая революция, экспроприация экс
проприаторов, завоевание командных высот, первые шаги социализма, граж
данская война; 2) Переход к новой экономической политике, восстано
вительный период, реконструктивный период, индустриализация страны и 
коллективизация сельского хозяйства, построение фундамента социалисти
ческой экономики; 3) Ликвидация эксплоататорских классов в нашей стра
не, борьба за полную ликвидацию классов, завершение технической рекон
струкции, построение социалистического общества.

Этот раздел должен дать представление о том, как исторически воз
никла и развивалась диктатура пролетариата, как она преобразовала обще
ство, создав социалистическую систему хозяйства, построив в основном со
циализм — первую фазу коммунизма. Основным выводом является то, что 
в СССР создана наиболее передовая система, советская, социалистическая 
система хозяйства, которая на практике уже показала свои преимущества 
перед капиталистической системой и еще больше их покажет в своем даль
нейшем развитии.

Третий раздел программы должен дать основную характеристику обще
ственно-экономического устройства Советской страны. В этот раздел долж
ны войти три темы: 1) Социалистическая система производства и дие 
формы социалистической собственности на средства производства (государ
ственная, т. е. всенародная, и кооперативно-колхозная формы собственно
сти); 2) Народнохозяйственный план и планирование; 3) Осуществление 
в СССР социалистического принципа «от каждого по его способностям, 
каждому — по его труду».

Четвертый раздел программы должен охватить основные вопросы со
циалистического воспроизводства в Советской стране. Сюда необходимо 
включить следующие темы: 1) Техническая реконструкция народного хо
зяйства (технический переворот, осуществляемый социалистической револю
цией); 2) Развитие социалистического сельского хозяйства; 3) Социа
листическое размещение производительных сил и 4) Процесс социалисти
ческого воспроизводства — народнохозяйственный баланс социалистического 
общества. Последняя тема обобщает изучение процесса социалистического 
воспроизводства в Советской стране.

В пятый раздел программы надлежит включить темы, посвященные во
просам обращения, финансов и бюджета: 1) Деньги и кредит в социалисти
ческом обществе; 2) Советская торговля; 3) Хозяйственный расчет, себе
стоимость и цена в социалистическом обществе и 4) Государственный бюд
жет социалистического общества.

При изучении капиталистического хозяйства деньги рассматриваются 
вслед за анализом развития товарного хозяйства. Это исторически и теоре
тически выражает особенность товарно-капиталистического способа произ
водства. Иначе в курсе «Социализм»: здесь рассмотрение роли денег в пер
вых разделах курса было бы известным искажением исторической перспек
тивы. Роль денег при социализме нужно рассматривать на основе понима
ния всего социалистического способа производства. Поэтому вопросы де
нежного хозяйства — финансов, государственного бюджета — рассматрива
ются в предпоследнем разделе курса.

Заключительный, шестой раздел должен быть посвящен вопросу о за
кономерностях перехода от низшей фазы коммунизма — социализма — 
к полному коммунизму.

Надо при этом подчеркнуть, что во всех темах необходимо не раз 
возвращаться к проделанному предыдущему историческому опыту, чтобы 
понять линии развития социалистического общества,
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Переходя к рассмотрению отдельных тем курса политической экономии 
социализма, остановимся для примера на двух—трех темах, чтобы проиллю
стрировать их постановку.

Тема «Социалистическая система производства и две формы социали
стической собственности» является основной темой третьего раздела про
граммы. В ней должны быть рассмотрены социалистическая собственность 
на средства производства и, следовательно, все те отношения, которые скла
дываются в социалистическом производстве. Нужно показать, что рассмо
трение социалистической собственности есть краеугольный камень науки 
о социалистическом способе производства, так же как без рассмотрения 
частной собственности на орудия и средства производства немыслимо изуче
ние капиталистического способа производства.

Самое определение социалистической собственности должно вскрыть 
значение социалистической собственности на орудия и средства производ
ства как экономической основы социалистического общества. Должно быть 
точно показано, чем отличается социалистическая собственность от частной 
собственности на орудия и средства производства: социалистический способ 
производства основывается на том, что орудия и средства производ
ства принадлежат всему обществу. Из этого вытекают осуществление прин
ципа «кто не работает, тот не ест» и завоеванное в СССР право всех 
граждан на труд.

Создание социалистической собственности на орудия и средства про
изводства было первым экономическим актом диктатуры пролетариата. .Нуж
но показать, что развитие и распространение социалистической собствен
ности приводят к победе социалистических форм в народном хозяйстве, 
к гарантированному праву на труд и осуществлению принципа «кто не ра
ботает, тот не ест».

Общественная, социалистическая собственность священна и неприкос
новенна. Когда капиталисты об’явили частную собственность на орудия и 
средства производства священной и неприкосновенной, это служило ору
дием порабощения миллионных трудящихся масс. Наоборот, об'явление 
социалистической собственности священной и неприкосновенной имеет 
с точки зрения трудящегося большинства человечества глубочайший, исто
рический смысл и является величайшим завоеванием, ибо социалистическая 
собственность на орудия и средства производства обеспечивает всем граж
данам право на труд, право пользования орудиями и средствами произ
водства.

Социалистическая собственность в ее двух формах есть основа социа
листических производственных отношении в городе и в деревне. И истори
чески и логически предприятие последовательно социалистического типа, 
т. е. государственная форма социалистической собственности, является 
в СССР ведущей, руководящей, исходной, и потому рассмотрение двух 
форм социалистической собственности должно начинаться анализом госу
дарственной формы собственности (всенародного достояния).

Развитие государственной формы социалистической собственности опре
деляет развитие кооперативно-колхозной формы социалистической собствен
ности. Это доказано всем историческим развитием диктатуры пролетариата.

Характеризуя предприятие последовательно социалистического типа, 
нужно проанализировать основные особенности социалистически производ
ственных отношений. Хозяином производства здесь является все общество, 
весь народ в лице своего социалистического государства. На предприятиях 
последовательно-социалистического типа труд в его индивидуальной, кон
кретной полезной форме является трудом общественным. Товарищ Сталин 
блестяще раз’яснил это в своей исторической речи на I всесоюзном сове-
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щания стахановцев и в ряде других выступлений. Надо эту особенность увя
зать воедино со всей характеристикой непосредственно общественного ха
рактера труда на кооперативно-колхозных предприятиях социалистиче
ского типа.

Далее должны следовать вопросы о так называемом необходимом и 
'  прибавочном труде. Надо показать, что е социалистическом производстве 

уничтожено антагонистическое противоречие между необходимым и при
бавочным временем и что весь труд, который затрачивается рабочим, есть 
труд необходимый. Далее, нужно показать, как продукт труда распреде
ляется на фонд накопления и фонд личного потребления. Все это блестяще 
раз’яскено в трудах Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

В социалистическом производстве нет антагонистического отношения 
между рабочим и машиной. Машина не угрожает рабочему: она служит ра
бочему, облегчая его труд, увеличивая производительность труда, увеличи
вая благосостояние оабочего.

Основной движущей силой социалистического производства служит труд 
на себя, «на свое собственное государство, на свой собственный класс» 
( С т а л и н ) ;  это является «величайшим двигателем всей нашей промышлен
ности» Ч

В социалистическом труде дано замечательное соединение личного и 
общественного интереса, невозможное ни в какой капиталистической стране.

В СССР существует самый короткий в мире рабочий день; надо пока
зать, как он закономерно сокращался и как он будет сокращаться в даль
нейшем по мере развития производительных сил социализма. Программа 
Коминтерна говорит, что рабочий день ставится при социализме в прямую 
зависимость от производительности труда.

Сокращение рабочего дня по мере роста производительности социали
стическою труда является в СССР важнейшим фактором развития. Необ
ходимо вскрыть связь между производительностью труда и сокращением 
рабочего дня на социалистическом предприятии: по мере роста произво
дительности труда сокращается рабочий день, а по мере сокращения рабо
чего дня увеличивается производительность труда; отсюда необходимость 
борьбы за уплотнение и лучшее использование самого короткого в мире 
рабочего дня.

В нашей литературе немало сделано для того, чтобы выяснить особен
ности социалистической кооперации труда. Это очень важная часть рассма
триваемой темы. Если Маркс занимался тщательным изучением кооперации 
труда на капиталистической фабрике, то политическая экономия социализма 
должна наиболее полно показать особенности социалистической кооперации 
труда: внутренние связи социалистической кооперации, присущую ей плано
вость, пронизывающую весь процесс производства, экономию и эффектив
ность труда и средств производства, обеспечиваемых кооперацией в социа
листическом хозяйстве, и т. д.

Социалистическая дисциплина труда — центральный вопрос организации 
социалистического производства. Капитализм создал свою дисциплину тру
да — дисциплин)' голода'и наемного рабства. Надо показать, как социализм 
создает новую, невиданную доселе, социалистическую дисциплину труда.

Далее идут вопросы социалистического управления производством. Со
циализм уничтожает капиталистическую деспотию на фабрике, уничтожает 
иерархию капиталистических надсмотрщиков, офицеров и «унтерофицеров», 
как их называл Маркс. Социализм создает свою систему управления про
изводством, вытекающую из самого социалистического способа производ
ства. Сюда относятся допросы о единоначалии на производстве, о так назы
ваемой коллегиальности, о централизации и децентрализации управления, 1

1 И, С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 185. 10-е изд.
\
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об участии самих масс в управлении, о фабрично-заводских комитетах, про
изводственных совещаниях и т. д. Во всем этом выявляется принципиальное 
отличие социалистической системы управления производством от капита
листической системы, выявляются принципы социалистического управления 
производством.

Разделение труда в социалистическом производстве — очень важный 
об'ект изучения. Социализм не ликвидировал в СССР разделения труда. Бо
лее того, всячески развивается специализация труда, создаются новые про
фессии и т. д. Но тем самым и вместе с тем — и в  этом диалектика раз
вития — мы закладываем основы будущего уничтожения разделения труда. 
Надо, следовательно, показать, чем отличается разделение труда при социа
лизме от капиталистического разделения труда. Капиталистическое разде
ление труда уродует рабочего, превращает его в придаток машины, выбра
сывает рабочего на улицу, создает голод, нищету, моральное отупение и 
одичание. Социалистическое разделение труда дает возможность рабочему 
одновременно со специализацией повышать свой политический уровень, 
общую культуру труда, активно участвовать в общественной жизни, в упра
влении производством.

Социализм обеспечивает рабочему возможность непрерывного повыше
ния квалификации. Этот неустанный рост более квалифицированных профес
сий в советском производстве есть одна из характерных особенностей раз
вития СССР, на которую невольно обращают внимание многие «наблюда
тели» и «исследователи» советского строя. В частности, Сидней и Беатриса 
Веббы, которые написали книгу о Советском союзе (кстати, в этой книге 
есть и очень много неверного), заявили, что ни в какой другой стране, да
же в Соединенных штатах Америки, они не видели такого безграничного 
простора для рабочего в деле перехода на более высокую ступень квали
фикации, как в СССР-

Основной формой и методом общественной организации труда при со
циализме является социалистическое соревнование. Надо показать существо 
социалистического соревнования и его принципиальное отличие от буржуаз
ной конкуренции.

Надо показать историю развития социалистического соревнования на 
различных этапах. Вдохновителем и организатором этого великого движения 
явилась партия Ленина— Сталина. Ленин еще в начале революции выдвинул 
идею социалистического соревнования. Социалистическое соревнование в его 
высшей форме развивается во второй пятилетке ввиде стахановского движе
ния. И здесь вдохновителем и организатором этого движения выступают 
коммунистическая партия СССР и ее вождь товарищ Сталин. Исторический 
анализ развития социалистического соревнования показывает, что оно не 
сразу стало основным методом общественной организации труда: это про
изошло на основе творческого под’ема трудящихся масс и победы социа
листической системы во всех отраслях нашего народного хозяйства.

Рассмотрение государственной формы социалистической собственности 
должно привести к целостному историческому показу закономерностей раз
вития этой формы социалистической собственности.

После рассмотрения государственной формы социалистической собствен
ности (всенародного достояния) следует проанализировать кооперативно-кол
хозную форму социалистической собственности. Не повторяя того, что отно
сится к теме «Социалистическое сельское хозяйство и его развитие», нужно 
показать здесь основные отличия кооперативно-колхозной формы социали
стической собственности от государственной формы, что, однако, не меняет 
основных закономерностей развития социалистического способа производ
ства, общих для обеих форм социалистической собственности. Развитие 
колхозного производсдва, рассмотрение различных стадий в колхозном дви
жении, взаимоотношений сельскохозяйственной артели и коммуны и т. д.
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должны быть отнесены к теме «Социалистическое сельское хозяйство и его 
развитие».

Здесь следует показать существо кооперативно-колхозной формы соб
ственности и прежде всего сочетание общественного и личного интереса, 
которое характеризует артельную форму. Нужно показать социалистиче
ский характер колхозного производства, соединение общественного хозяй
ства как главного с личным хозяйством как подсобным, об’яснить истори
ческую необходимость колхозной формы хозяйства, основной формы на 
данном этапе развития нашего сельского хозяйства.

В артели средства производства и продукты принадлежат коллективу 
трудящихся, но не государству, следовательно, не всему обществу. За выче
том того, что идет государству ввиде поступлений по заготовкам или нату
ральной оплаты МТС, весь производимый колхозом продукт распределяется 
между членами колхоза. Эта менее совершенная форма социалистической 
собственности нежели юсударстеенная форма социалистической собственно
сти дает, однако, гигантские преимущества и колоссальные возможности для 
развития производительных сил сельского хозяйства по сравнению и с ка
питалистическим и с мелкокрестьянским хозяйством, исключает эксплоата- 
цию человека человеком и обеспечивает зажиточную, культурную жизнь 
всем колхозникам.

В заключение темы нужно дать перспективу развития взаимоотношений 
между государггееннсй и кооперативно-колхозной формами социалистиче
ской собственности. Развитие социалистического общества должно привести 
в конечном счете к превращению всех предприятий в предприятия последо
вательно-социалистического типа. Взаимодействие обеих форм социалисти
ческой собственности и ведущее значение государственной формы в социа
листической системе хозяйства, а также роль обеих форм социалистической 
собственности в победе над капиталистической и мелкобуржуазной фор
мой хозяйства необходимо показать на конкретных фактах и цифрах исто
рического развития.

* **

Тема «Осуществление социалистического принципа «от каждого по 
его способностям, каждому -— по его труду» имеет целью прежде всего 
раз’яснить, что представляет собой социалистический способ присвоения, 
как он исторически создавался и каковы были формы его развития. Созда
ние социалистического способа присвоения явилось результатом установле
ния социалистической собственности на орудия и средства производства. 
Вместе с тем социалистический способ присвоения составляет внутреннюю 
характеристику самого социалистического способа производства. Необхо
димо показать взаимоотношения, которые существуют между развитием 
социалистической собственности на средства производства и социалисти
ческим способом распределения.

Из социалистического способа присвоения вытекает свойственное социа
лизму распределение валового продукта, создаваемого обществом, на фонд 
накопления и резервы, и на фонд общественного и личного потребления, как 
это гениально показал Маркс в «Критике Готской программы».

Мы подходим к изложению социалистического принципа распределения 
по труду. В социалистическом обществе осуществляется обмен по труду. 
Обмен по труду принципиально отличен от Учена в капиталистическом 
обществе. Во-первых, здесь в обмен поступав только определенное коли
чество труда. Средства производства не поступают в личную собственность 
и находятся в общественной собственности (это не исключает обмена ими 
внутри социалистического производства). Взамен определенного количества 
продуктов труда в результате обмена производитель в социалистическом
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обществе получает определенное количество средств потребления или денег, 
на которые он покупает необходимые для него средства потребления.

Принцип социалистического равенства заключается в том, что в нашем 
обществе ликвидирована эксплуатация человека человеком, господствует 
социалистический принцип «кто не работает, тот не ест» и «от каждого 
по его способностям, каждому по его труду». Все граждане имеют одина
ковый доступ к пользованию средствами производства и пользуются одина
ковым правом вознаграждения по труду. Но здесь сохраняется еще элемент 
буржуазного права. В чем он состоит? Это надо разъяснить, ибо до послед
него времени встречались ошибочные мнения по этому вопросу; некоторые 
даже находили, что само распределение по труду есть буржуазное право, 
буржуазный принцип. Эго вздор. Распределение по труду есть принцип, свой
ственный только социалистическому способу производства и предполагающий 
ликвидацию всякой эксплоатации Сохранение элементов буржуазного права 
заключается не в этом, а в том, что, как раз’ясняют классики марксизма- 
ленинизма, здесь к людям, неравным по своим способностям и т. д. (а люди 
всегда будут иметь индивидуальные различия), применяется одинаковая, рав
ная мерка, принцип равного вознаграждения в зависимости лишь от коли
чества и качества доставленного обществу труда. Сохранение в известной 
мере буржуазного права заключается в том, что применяется равная мерка 
к неравным людям. Этот остаток буржуазного права может исчезнуть лишь 
при полном коммунизме-

В непосредственной связи с этим стоит вопрос о неравенстве потребле
ния. Социализм не ликвидирует неравенство потребления, вытекающее из 
различия в вознаграждении квалифицированного и неквалифицированного 
труда, умственного и физического труда и т. д. *

Развитие личной собственности на Предметы потребления непосредствен
но вытекает из господства социалистического принципа распределения по 
труду.

Раз’яснив основные принципы социалистического распределения, нужно 
перейти к вопросу о конкретном распределении народного дохода на две 
части, из которых одна обеспечивает накопление и создание резервов, 
а  другая идет на различные общественные нужды и личное, индивидуальное 
распределение среди трудящихся. Цифры распределения народного дохода 
в первой и второй пятилетках могут прекрасно иллюстрировать э го распре
деление общественного продукта.

Что представляет собой та доля, которая идет в индивидуальное распре
деление и потребление, т. е. заработная плата? Необходимо дать определе
ние заработной платы как социалистической категории, принципиально от
личной от заработной платы наемного рабочего при капитализме.

Социалистическая заработная плата не есть цена товара «рабочей 
силы», не выражение стоимости рабочей силы. Заработная плата в СССР, 
представляя определенную часть народного дохода, идущего в индивидуальное 
потребление, сознательно устанавливается в своем размере социалистиче
ским государством. У нас нег антагонистических классов, которые в капи
талистическом обществе ведут борьбу за величину заработной платы. Сам 
рабочий класс СССР — хозяин социалистического производства, и он опре
деляет иерез свои государственные органы размеры заработной платы, ко
торая из году в год увел- ■ шается в нашей стране. Здесь надо показать 
роль государственного пл. , работу профсоюзов и т. д.

Вопросом, имеющим 6j.ibiuoe, принципиальное значение, является отно
шение между производительностью труда и заработной платой в социали
стическом хозяйстве. Планом устанавливается определенное соотношение 
между ростом производительности труда и ростом заработной платы. Эго

3 „Большевик" № 1
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соотношение исходит из общего принципа социализма: чем быстрее растет 
производительность труда, тем больше растет заработная плата рабочего.

Планы устанавливают конкретную пропорцию между ростом произво
дительности труда и ростом заработной платы. Производительность труда 
в социалистическом обществе, как правило, должна расти быстрее нежели 
номинальная заработная плата. В этом состоит основа нашего движения 
вперед, основа удешевления социалистического производства и роста тех
нического прогресса, роста реальной заработной платы за счет снижения 
себестоимости и снижения отпускных цен.

Один из основных законов капитализма состоит в относительном и 
абсолютном обнищании рабочего класса. Законом советского, социалистиче
ского общества является неуклонный рост материального и культурного бла- 
гососюяния трудящихся, выражающийся в росте заработной платы и дру
гих частей их дохода и в постоянном повышении уровня жизни всех тру
дящихся.

Тщательного теоретического и конкретно-исторического анализа тре
бует вопрос о разной оплате труда лиц различной квалификации, различных 
профессий, умственного и физического труда и т. д. Различия в оплате труда 
вытекают из основного принципа социализма — распределения по труду. 
Надо показать, как исторически складывалась социалистическая тарифная 
система оплаты труда в СССР, разобрав ее особенности применительно 
к экономическим этапам социалистического строительства.

Огромное значение имеет также вопрос о формах заработной платы 
в СССР Надо разобрать формы повременной и сдельной — прямой и про
грессивной — системы заработной платы. Прогрессивно-сдельная система яв
ляется адэкватной формой социалистической оплаты тоуда.

Наряду с заработной платой, представляющей индивидуальное вознагра
ждение, получаемое рабочим за труд, политическая экономия изучает соци
ально-культурные фонды, предназначенные для удовлетворения по гребное гей 
всех членов общества. Маркс говорил, что чем дальше развивается социали
стический способ производства, тем большее значение приобретают соци
ально-культурные фонды Опыт СССР дает богатейшие данные о динамике 
роста социально-культурных фондов потребления. Основные положения ста
линской Конституции социалистического государства рабочих и крестьян: 
право на отдых, право на обеспечение в старости, право на образование 
и др — все это непосредственно связано с ростом социально-культурных 
и общественных фондов, которые социалистическое государство предоста
вляет в распоряжение трудящихся.

Во весь рост вырисовывается закон быстрого роста благосостояния, 
повышения уровня потребления, уровня культурности, который определяет 
развитие в СССР, где люди, кадры являются «из в с е х  ц е н н ы х  к а п и 
т а л о в ,  и м е ю щ и х с я  в м и р е ,  с а м ы м  ц е н н ы м  и с а м ы м  
р е ш а ю щ и м  к а п и т а л о м »  ( Ст а л и н ) .

Далее, необходимо показать, в чем состоит основное отличие распре
деления в колхозе по сравнению с распределением в государственных пред
приятиях последовательно-социалистического типа.

В колхозе нет заработной платы: распределение осуществляется по 
трудодням. Надо, следовательно, показать отличие формы распределения 
по трудодням от заработной платы. Основные линии развития, под’ем мате
риального и культурного уровня жизни Получают полное подтверждение 
и в колхозном хозяйстве, хртя здесь социалистический принцип распреде
ления по труду осуществляется в другой форме.

Заканчивая тему, надо показать закономерность движения населения 
СССР, которая коренным образом отличается от закона народонаселения 
в капиталистическом обществе.



О ПРЕДМЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ СОЦИАЛИЗМА 35

* *
*

При разработке и анализе темы о социалистическом воспроизводстве 
надо исходить из бессмертного анализа воспроизводства, данного Марксом, 
из гениальной теории, выдвинутой Лениным и Сталиным в отношении вос
производства в советском обществе. Марксистско-ленинская теория воспро
изводства показывает, что схема воспроизводства в социалистическом обще
стве должна разрабатываться на основе разделения всего общественного 
продукта на производство средств производства и производство предметов 
потребления, с одной стороны, и на «с»,' «V », «ш» — с другой. Эти послед
ние части совокупного продукта имеют другое содержание, другие размеры 
и получают совершенно иную трактовку чем при капитализме. Но рассмо
трение процесса воспроизводства обязательно базируется на таком расчле
нении продукта. Не даром Ленин отмечал, что «даже в чистом коммунизме 
хотя бы отношение I v +  га к II с? и накопление?» \

Показывая воспроизводство этих составных элементов в советском об
ществе, мы раскрываем законы советского воспроизводства.

Показать воспроизводство «с» в СССР — это значит прежде всего 
показать процесс расширенного воспроизводства основных фондов. Сюда 
относятся деление на основные и оборотные средства в социалистическом 
производстве, проблема амортизации и, наконец, проблема социалистиче
ского накопления.

Надо рассмотреть всю структуру социалистического производства и по
казать, как эта структура видоизменяется в процессе революции. Создается 
новое соотношение между отраслями, производящими предметы потребле
ния, и отраслями, производящими средства производства

Рабочий класс СССР осуществляет перестройку различных частей об
щественного производства и их взаимоотношений Капитализм не интере
суется производством для удовлетворения потребностей широких трудящихся 
масс; социализм, напротив, быстра развивает эти отрасли, перестраивая 
соответствующим образом это производство в интересах удовлетворения 
потребностей широких трудящихся масс. Капитализм не стремится разви
вать отрасли, снабжающие сельское хозяйство. При социализме, наоборот, 
эти отрасли быстро развиваются. Социализм ликвидирует паразитическое 
потребление. Все воспроизводство при социализме движется темпами, недо
ступными для капитализма. Проблема темпов социалистического воспроиз
водства — одна из центральных проблем революции.

Рассмотрение обмена внутри первого подразделения (производство 
средств производства) и внутри второго подразделения (произволство пред
метов потребления) в социалистическом хозяйстве имеет огромное зна
чение.

Очень важна проблема воспроизводства «с» по второму подразделению 
(в сельскохозяйственном и промышленном протоводстве предметов потре
бления). Здесь мы встречаемся с проблемой сырья и основного капитала.

Социализм создает новые взаимоотношения между промышленностью 
и сельским хозяйством, между добывающими и обрабатывающими отра
слями.

В социалистическом обществе на первом месте стоят взаимоотношения 
между промышленностью и сельским хозяйством, ибо союз между рабочим 
классом и крестьянством — основа советской власти, высший принцип дик
татуры пролетариата. Надо показать исторически, как осуществляется про
цесс обмена между промышленностью и сельским хозяйством и, следова
тельно, процесс воспроизводства. Надо показать полное банкротство контр
революционных троцкистских и правых «теорий» воспроизводства.
---------------  I

1 Ленинский сборник XI, стр. 349.

**
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Специфической проблемой социалистического воспроизводства является 
баланс рабочей силы. Этим не интересуется капитализм, а для социализма 
баланс рабочей силы — решающая часть плана. Воспроизводство рабочей 
силы — этого самого главного и самого ценного капитала, правильное ее 
распределение между различными отраслями производства —  «проблема про
блем» социализма.

Социалистическое воспроизводство ведет к ликвидации классов и к пол
ному переустройству всех общественных отношений.

В результате рассмотрения всех эуих вопросов должна получиться 
цельная картина социалистического воспроизводства; основная схема социа
листического воспроизводства — это и есть баланс народного хозяйства.

•> **

На примере рассмотренных трех тем мы видим, как должен конкретно 
строиться курс политической экономии социализма. Конечно, весь курс 
охватывает гораздо больше тем. В каждой из них надо выделить главные 
вопросы и вокруг них построить изучение и преподавание. Самым решаю
щим должен быть опыт; весь курс должен быть построен на изучении бога
тейшего исторического опыта развития социализма в СССР.

Нет нужды доказывать, что курс политической экономили социализма 
должен быть не схоластической дисциплиной, а боевым курсом, подвергаю
щим жесточайшей критике все антимарксистские, антиленинские взгляды. 
Подлая, контрреволюционная, реставраторская, вредительская банда троц- 
кистов-зиновьевцев, правых отщепенцев и их контрреволюционные «тео
рии», как и все другие враждебные марксизму-ленинизму «теории», должны 
разоблачаться на протяжении всего курса.

Литературными источниками при изучении и преподавании политиче
ской экономии социализма должны быть классические работы творцов науч
ного коммунизма: Маркса—Энгельса — Ленина — Сталина, дающие незаме
нимое руководство для того, чтобы каждый из вопросов осветить марксист
ско-ленинской теорией и дать ему правильное научное решение.



П Р О Ч Н О  З А В О Е В А Н А  Х Л О П К О В А Я  
Н Е З А В И С И М О С Т Ь  С С С Р

И . Паскуцкий

В своем докладе Чрезвычайному VIII всесоюзному с’езду советов това
рищ Сталин сказал о новой Конституции СССР: «Это будет исторический 
документ,'трактующий просто и сжато, почти в протокольном стиле, о фай
лах победы социализма в СССР, о фактах освобождения трудящихся СССР 
от капиталистического рабства, о фактах победы в СССР развернутой, до 
конца последовательной демократии». Этими словами великий вождь народов 
подчеркнул, что здание сталинской Конституции построено на несокруши
мом фундаменте победы социализма.

Яркой иллюстрацией победы социализма в СССР являются успехи совет
ского хлопководства. На месяц раньше установленного срока был выполнен 
в 1936 году годовой план сбора и сдачи хлопка по Союзу. 1 декабря, во время 
работ Чрезвычайного VIII всесоюзного с’езда советов, было выполнено зада
ние XVII с’езда партии о сборе 42,7 миллиона пудов хлопка-волокна, уста
новленное на последний год второй пятилетки.

Хлопковая пятилетка выполнена в 4 года*. Сбор и сдача хлопка продол
жались: на 20 декабря по всему Союзу было собрано уже 2295 тысяч тонн 
хлопка-сырца, что в переводе на волокно составляет более 45 миллионов 
пудов.

Ведущая роль в досрочном выполнении хлопковой пятилетки принадле
жит основной хлопковой базе нашей страны — Узбекистану. На 20 декабря 
по Узбекистану было собрано 1395 тысяч тонн хлопка-сырца, что состав
ляет 27,8 миллиона пудов хлопка-волокна. Громадных успехов в развитии 
хлопководства добились: Таджикистан, первым выполнивший годовой хлоп
ковый план и свою хлопковую пятилетку, Туркменистан, где уже 4 года 
успешно выполняется хлопковый план, Киргизия, Казахстан, Азербайджан 
и Кара-Калпакия.

Урожайность орошаемого хлопка уже достигла 13,7 центнера с гектара 
против 12 центнеров, установленных XVII с’ездом партии на последний год 
второй пятилетки. Узбекистан, занимающий первое место в Союзе по уро
жайности хлопка, дал 15,8 центнера с гектара; вслед за ним идет Таджи
кистан— 13,2 центнера с гектара — и Туркменистан — 12,4 центнера хлоп
ка-сырца с гектара.

Собрав в 1936 году более 45 миллионов пудов хлопка-волокна против 
32,5 миллиона пудов урожая 1935 года, мы добились прироста продукции- 
13 миллионов пудов хлопка-волокна, что равно почти всей продукции хлопка 
в царской России в 1913 году. Только за счет прироста продукции хлопка 
в 1936 году можно дать около 2 миллиардов метров ткани.

Значение этой победы на хлопковом фронте трудно переоценить. Побе
доносно завершается борьба за хлопковую независимость Советского союза, 
начатая в первой пятилетке по указанию великого вождя народов товарища 
Сталина. Потребности текстильной промышленности СССР будут полностью 
удовлетворены советским хлопком высокого качества.

Достигнутая и закрепленная в результате великих сталинских пятилеток
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хлопковая независимость СССР бесспорно является одной из великих побед 
партии Ленина—Сталина.

Ежегодные затраты старой России на ввоз иностранного хлопка состав
ляли 100— 120 миллионов золотых рублей, так как только 40— 50°/о потреб
ности российской текстильной промышленности удовлетворялись своим хлоп
ком. Это тяжелое наследие, эту отсталость и зависимость нашей промыш
ленности от иностранного сырья могла ликвидировать только социалисти
ческая система хозяйства, только большевистская партия под руководством 
великого Сталина.

Борьба партии против контрреволюционного троцкизма и правого оппор
тунизма была борьбой за независимость социалистической страны от «миро
вой экономики». Программа троцкистов и правых оппортунистов была 
и остается контрреволюционной программой реставрации капитализма, так 
как только к реставрации капитализма вели требования троцкистов о «то
варной интервенции» или курс правых оппортунистов на «ситцевую смычку» 
города с деревней.

Сталинская политика индустриализации страны, коллективизации сель
ского хозяйства, ликвидации эксплоататорских классов привела к созданию 
подлинной независимости СССР, в том числе хлопковой и текстильной неза
висимости, от капиталистического мира.

Рост советского хлопководства виден из следующих данных:

Годы
Валовая продукция хлопководства

В тыс. пуд,
1913 14615
1928 14 947
1932 23 700
1934 23 260
1935 32 300
1936 (на 20/XII) 45 670

В 1920 году, когда великий Ленин наметил программу развития совет
ского хлопководства, в нашей стране было только 50 тысяч гектаров посе- 
воз хлопка с продукцией в 350 тысяч пудов волокна; весь запас хлопка- 
волокна в то время составлял около 1 миллиона пудов. Сейчас площадь под 
хлопком достигла 2 миллионов гектаров. Посевы хлопка распространились 
далеко за пределы республик Средней Азии и Закавказья и занимают свыше 
400 тысяч гектаров на Украине, Северном Кавказе, в Азово-Черноморском 
крае и Крыму. Продукция хлопка выросла в 3 раза против довоенного вре
мени, в то время как капиталистические страны еще не достигли по сбору 
хлопка уровня предкризисного, 1929 года.

Гигантом мирового хлопководства являются Соединенные штаты Аме
рики. В докризисные годы они производили 67°/о мировой х л о п к о в о й  про
дукции. Соединенные штаты Америки — классическая страна капитализма. 
Поэтому сравнение американского хлопководства и хлопкбводства СССР 
будет сравнением капитализма и социализма в данной отрасли хозяйства.

Вершиной довоенного сбора хлопка в Соединенных штатах Америки был 
1914 год, когда продукция хлопка-волокна достигла 3451 тысячи тонн. 
В 1921 году американское хлопководство пережило глубокий кризис; про
дукция упала до 1731 тысячи тонн, т. е. почти наполовину. В 1925 году имел 
место большой скачок вверх — до 3860 тысяч тонн. Через год — снова паде
ние до 2940 тысяч тонн. Новый под’ем наступил только через 4 года, в 1931 
году, когда продукция достигла 3706 тысяч тонн. Затем снова начался глубо
кий кризис, из которого Соединенные штаты Америки не вышли и до 
сих пор.

Не такова картина социалистического хлопководства. С момента окон-
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мания гражданской войны в нашей стране идет непрерывный рост хлопко
водства. В 1936 году мы уже утроили довоенную продукцию хлопка-волокна; 
СССР обогнал многие страны, увеличив вдвое свой удельный вес в мировом 
балансе хлопка, в то время как удельный вес Соединённых штатов Америки 
упал с 67 до 42%.

В 1936 году по сбору хлопка СССР вышел на третье место в мире — 
после Соединенных штатов Америки и Индии. Урожайность поливного 
хлопка в СССР составляет уже 4,5 центнера волокна с гектара (против 5,19 
центнера в Египте). Наши передовые районы, колхозы, бригады и звенья 
дали в 1936 году невиданные в мире, рекордные урожаи хлопка американ
ских и египетских сотов .

Хлопководство в капиталистическом мире — это прежде зсего ужасаю
щий колониальный гнет для миллионов людей. В руках партии Л енина- 
Сталина борьба за советский хпопок превратилась в прекрасное средство 
укрепления братства народов Союза ССР. Победа советского хлопковод
ства — это прежде всего победа ленинско-сталинской национальной поли
тики. Народы Закавказья: тюрки, армяне, грузины; народы Средней Азии: 
узбеки, туркмены, таджики, казахи, киргизы; народы Украины, Крыма и 
Северного Кавказа — все они об’единены в едином стремлении добиться рас
цвета хозяйства и культуры, расцвета хлопководства и текстильной про
мышленности в борьбе за изобилие продуктов и товаров в нашей родной 
стране.

Соревнования и слеты, межреспубликанские делегации и бригады для 
изучения опыта лучших стахановцев, борцов за высокую урожайность — все 
это вошло в повседневный быт народов СССР.

Успехи советского хлопководства являются результатом победы гене
ральной лики,и нашей партии в деле индустриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства. Хлопковое хозяйство СССР имеет прочную 
социалистическую базу и оснащено новейшей техникой. Если в начале первой 
пятилетки производством хлопка занималось свыше- 1200 тысяч мелких 
хозяйств, то сейчас оно сосредоточено в 18 тысячах хлопковых колхозов. 
600 МТС обслуживают хлопководство поливных и неполивных районов.

Совхозы и колхозы стали основными производителями хлопка: в начале 
второй пятилетки их доля в продукции хлопка составляла 84,2%, в 1936 
году—98%.

Старая, примитивная техника хлопковых районов заменена высокопро
изводительной техникой социалистического производства. Мощность трак
торного парка в поливных хлопковых районах увеличилась за последние 
4 года почти в 4 раза и доставляет свыше 400 тысяч лошадиных сил. 
В 1932 году на хлопковых полях работало 7224 трактора, а в 1936 году — 
свыше 30 000 тракторов.

Растущая химическая промышленность Советского союза дала в 1936 
году хлопководческим районам 280 тысяч тонн азотных и 580 тысяч тонн 
фосфорных удобрений.

* *«

Успешное осуществление сталинского устава сельскохозяйственной 
артели обеспечило победу советского хлопководства. Принятие сталинского 
устава было величайшим событием в жизни хлопководческих колхозов, пере
ломным моментом в деле их организационно-хозяйственного и политиче
ского укрепления. Сталинский устав открыл перед колхозами богатейшие 
перспективы материального и культурного роста.

Передача колхозам земли в вечное и бесплатное пользование означает 
завершение многовековой борьбы крестьянства национальных республик за 
землю и воду, является практическим осуществлением марксистско-ленин
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ского учения о том, что только в условиях диктатуры пролетариата трудя
щееся крестьянство может получить и закрепить за собой землю.

Не прошло и 2 лет с момента перехода хлопководческих колхозов на 
сталинский устав, как это уже принесло богатые плоды. Колхозы по соб
ственной инициативе еще в 1935 году развернули колоссальную работу по 
планировке и укрупнению участков, уничтожению лишних арыков, выпрям
лению дорог, освоению перелогов и т. д. Большинство колхозов вывезло на 
поля большое количество дувальвой земли, арычного ила для поднятия пло
дородия и улучшения структуры почвы.

В текущем году в ряде колхозов Мервского района, Туркменской ССР, 
развернулись работы по освоению новых земель. В колхозах имени Айга- 
кова, «Искра» и других, земли сводятся в крупные массивы, уничтожаются 
кустарники, ненужные арыки, сравниваются бугры и т. д. Проведение этих 
работ дает колхозам возможность более широкого применения тракторов на 
вспашке, севе, культивации; прирост земель позволяет расширить посевы 
люцерны, сады и виноградники.

Задача партийных и советских организаций, и в первую очередь земель
ных органов,— возглавить и направить это замечательное начинание кол
хозов.

За время действия сталинского устава сельскохозяйственной артели 
в хлопководческие колхозы вступили новые десятки тысяч единодачных 
хозяйств. С переходом на сталинский устав поднялась производственная 
активность колхозников. Сталинский устав развязал творческую инициа
тиву миллионов колхозников, выявились сотни талантливых организаторов 
и творцов невиданных до сего времени урожаев хлопка.

Исторические совещания передовых колхозников и колхозниц Таджи
кистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кара-Калпакии с руко
водителями партии и правительства и их встречи с вождем народов това
рищем Сталиным подняли миллионы людей, на борьбу за рекордные урожаи 
хлопка.

Сталинский устав колхозной жизни, сталинский закон о контрактации 
хлопка и премиях-надбавках за перевыполнение плана, сталинский лозунг 
о кадрах, забота о людях, о большевистских колхозах и зажиточности кол
хозников, о сочетании личных и общественных интересов в колхозах и, на
конец, сталинский поход за высокий урожай — все это ежедневно и еже
часно организует и сплачивает людей, двигает их от победы к победе; вся 
их воля и энергия устремлены на выполнение стахановского обещания, дан
ного товарищу Сталину. Развернулась борьба заг честь славу звена, бри
гады, совхоза, колхоза, района и республики.

Если в 1935 году движение «двадцагников» и «тридцатников» — колхоз
ников, взявших на себя обязательство дать 20 и 30 центнеров хлопка с гек
тар а— охватило только несколько десятков колхозов, то в 1936 году дви
жение «тридцатников» развернулось по всем республикам и областям и охва
тило уже сотни колхозов; тысячи звеньев и бригад дали в 1936 году уро
жай от 50 до 100 центнеров американского хлопка-сырца и от 30 до 50 
центнеров египетского хлопка-сырца с гектара. Несколько десятков звеньев 
и бригад добилось урожая свыше 100 центнеров американского хлопка с гек
тара. Инициатор соревнования за  урожай в 100 центнеров с гектара бри
гадир колхоза «Иджтымоят», Наманганского района Узбекистана, Ибрагим 
Рахматов дал с каждого гектара бригадного участка (всего 10 гектаров) по 
115 центнеров хлопка-сырца. Бригадир колхоза «Авангард», этого же рай
она, Усман Касымов собрал 106 центнеров с каждого гектара. Свыше 100 
центнеров хлопка-сырца с гектара дали звеньевые: Исмаилов из колхоза 
имени Сталина, Батырев из колхоза имени Баумана, Наманганского района,
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орденоносец Казахбай Батыров из колхоза Учкун, Пахта-Абадского райо
на Узбекистана и другие.

Свои высокие урожаи Ибрагим Рахматов и Усман Касымов получили 
путем тщательного осуществления всех требований агротехники. Стаханов
ская агротехника имела решающее значение в деле поднятия урожайности 
хлопковых полей в 1936 году, особенно если учесть, что весна в хлопковых 
районах была менее благоприятна чем в 1935 году. Холодная дождливая по
года мешала предпосевным работам и севу хлопка, задерживала прорастание 
семян, развитие всходов и способствовала массовому образованию тяжелой 
корки. Несмотря на это подготовка почвы к севу хлопка была проведена 
в значительно большем об’еме и лучше чем в прошлые годы. В поливных 
районах в 1936 году хлопок был посеян по 3— 4 вспашкам против 2,2 вспа
шки в 1932 году. Увеличение количества вспашек положительно сказалось 
на урожае хлопка. >

Значительно вырос об’ем тракторных вспашек. Если в 1935 году трак- ' 
торами было вспахано под хлопок 37%  площади, то в 1936 году трактор
ная вспашка составила 70%. Рост об’ема тракторной вспашки обеспечи
вался развитием стахановского движения.

Выработку на трактор стахановцы подняли с 4—5 гектаров в 1935 го
ду до 7—9 гектаров за смену в 1936 году- В течение всего летнего сезона 
1935 года в лучших районах выработка составляла 300—400 гектаров на 
трактор; в 1936 году за одну посевную кампанию лучшие трактористы до
бились выработки' 400—500 гектаров на трактор, а такие стахановцы-трак
тористы, как Турдыбаев, Азизов, Мирзоев (Узбекская ССР), за время весно
вспашки дали выработку по 850 гектаров на трактор.

Широкая волна стахановского движения среди трактористов и брига
диров сопровождалась большим под’емом творческой инициативы в области 
рационализации работы тракторного парка. Рекордные выработки на весно
вспашке достигались в большинстве случаев применением повышенных ско
ростей трактора и увеличением рабочего захвата плугов.

Качество вспашки в 1936 году, как правило, было значительно выше 
чем в 1935 году. Наряду с более доброкачественной работой тракторного 
парка лучше был поставлен контроль со стороны колхозов за работой МТС: 
в ряде случаев колхозы отказывались принять от МТС тракторную вспаш
ку, требовали переделать ее.

Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия — обилие 
осадков, длительные похолодания и заморозки-— сев хлопка был проведен 
в поливных районах, в основном, в сроки, установленные партией и прави
тельством, и закончен на 5— 10 дней раньше чем в 1935 году. Успешному 
проведению сева в поливных районах в 1936 году немало способствовало бо
лее полное использование пропашных тракторов на севе хлопка. В целом 
по Союзу на 10 мая 1936 года тракторным севом было охвачено 472 тысячи 
гектаров против 157 тысяч гектаров в 1935 году. Особенно больших ре
зультатов добился Узбекистан, который выполнил план тракторного сева 
на 103%, засеяв 226 тысяч гектаров против 47 тысяч гектаров в 1935 году. 
Перевыполнил план тракторного сева и Азербайджан.

В неполивных районах из-за похолодания сев развернулся на 5—7 дней 
позже чем в 1935 году, но был проведен в 6— 7 дней вместо 10— 12.

Решающую роль в проведении сева в кратчайшие сроки и в широком 
применении многообразных приемов современной агротехники сыграла не
уклонно проводимая партией и советской властью все возрастающая помощь 
колхозам через МТС тракторами и сельскохозяйственными машинами, а так
же улучшение агрономического обслуживания колхозов.

Только по поливным районам весной 1936 года парк колесных тракто
ров (Харькойского и Сталинградского тракторных заводов) увеличился на
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18%, парк тракторов Челябинского завода—на 94%, пропашных тракторов 
«универсал-1» по всем районам хлопководства Союза—на 91%.

Выполняя решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 5 декабря 1933 года, 
хлопковые районы значительно увеличили применение минеральных и мест
ных удобрений. В 1936 году на хлопковые поля было вывезено большое 
количество компоста, птичьего помета, навоза, золы и других местных удо
брений. В результате во многих районах, особенно в Ферганской долине 
(Наманганский, Андижанский, Ленинский и другие районы), на большой 
площади был создан новый почвенный слой, имеющий прекрасную структуру, 
обильный ценными, питательными веществами.

Колхозники в 1936 году вывезли на хлопковые поля более 100 мил
лионов арб местных удобрений. Площадь под хлопком, удобренная навозом, 
компостом, фекалиями и землистыми'удобрениями, за один год расширилась 
в полтора раза и достигла 830 тысяч гектаров. Убедившись'на своем личном 
опыте, и в особенности на опыте стахановцев-хлопкоробов, в том, что удо
брения могут резко повысить урожай хлопка-сырца, колхозы быстро 
раскупили поступившие минеральные удобрения. Минеральными удобрениями 
и жмыховой мукой в 1936 году удобрено 1027 тысяч гектаров, то есть 
почти в два раза больше чем в 1935 году и почти в 46  раз больше чем 
в 1933 году.

Во всех хлопковых районах особое внимание было уделено качеству 
весенних работ. Заделка семян была значительно лучше чем в 1935 году. 
Семена в большинстве случаев заделывались в хорошо разделанную, влаж
ную почву, при соблюдении норм высева; разрыва между предпосевной пахо
той и севом почти не наблюдалось.

Одна из главнейших причин значительного недобора хлопка в прошлые 
годы заключалась в большой* разреженное™ и неравномерном размещении 
растений хлопчатника на полях. Это больше всего наблюдалось в низкоуро
жайных районах. Самые осторожные подсчеты говорят, что у нас ежегодно 
«прогуливало» 25—30%  хлопковых площадей. Поэтому соблюдение нор
мальной густоты хлопчатника было важнейшим мероприятием в деле повы
шения урожайности.

Для борьбы с изреженностью всходов в 1936 году впервые в истории 
хлопководства в массовом масштабе применялась пересадка хлопка из загу
щенных рядков в изреженные. Инициатива и изобретательность колхозников 
и рабочих совхозов обеспечили изготовление ряда остроумных и вместе 
с тем простых приборов для пересадки хлопка. Так например в Узбекской 
ССР, кроме прибора агронома Побелянского, широкое распространение по
лучил прибор, тип которого был разработан хлопковым совхозом «Баяут». 
Только в Узбекистане изготовлено и послано в колхозы более 20 тысяч 
приборов для пересадки хлопка. Колхозы Кокандского района в своих куз
ницах изготовили 4 тысячи этих приборов и с успехом применяли их для 
борьбы с изреженностью всходов.

В 1935 году хлопковые районы понесли большие потери от сельскохо
зяйственных вредителей и болезней хлопка, в особенности в Азербайджане, 
где потери только от хлопковой совки составили 35—50 тысяч тонн сырца. 
В 1936 году велась упорная борьба с сельскохозяйственными вредителями: 
в Азербайджане борьба про™>в хлопковой совки химическим методом про
ведена на площади в 134 тысячи гектаров, собрано вручную и уничтожено 
около 342 миллионов гусениц. В этой борьбе активно участвовали десятки 
тысяч колхозников. Были использованы зимняя вспашка, летняя междуряд
ная обработка, борьба с сорняками, химический, биологический и механи
ческий методы борьбы. В 1936 году впервые широко применялся биологи
ческий метод борьбы с хлопковой совкой в совхозах и колхозах Азер
байджана.
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Борьба с вредителями хлопка усиленно велась и в других республиках. 
В Туркменской ССР успешно проведена борьба с саранчой, залетевшей из 
Ирана. '  .

Более организованно чем в прошлые годы осуществлялись уход за хлоп
ком и поливы. Июньский пленум ЦК ВКП(б) 1936 года обязал провести 
5 полных обработок хлопка; фактически же их было проведено 6, а пере
довые районы, колхозы, бригады и звенья провели 8— 10 и больше обра
боток. Увеличению числа обработок хлопчатника способствовало более ши
рокое применение тракторной культивации.

Исключительную роль в деле механизации обработки хлопчатника 
сыграли стахановцы-трактористы тт. Киляков, Шарипов, Карамат Хоров, 
Воронцов, Данилов, Мальков, Нурмухамедов и другие, давшие за сезон от 
1000 до 1400 гектаров тракторной культивации на один трактор «универ
сал-1».

Комсомолец-звеньевой Усман Наров из колхоза «Ленинизм», Акмаль- 
Абадского района, в 1935 году стал широко внедрять на полях своего звена 
механизацию сева и обработки хлопчатника. Сочетая вспашку, сев и куль
тивацию при помощи трактора с конной и кетменной обработкой, он до
бился урожая в 48 центнеров с гектара. Toe. Наров был награжден орденом 
Ленина и ценным подарком. В 1936 году Усман Наров получил урожай в 60 
центнеров высокосортного хлопка-сырца с гектара.

Выполняя решения июньского пленума ЦК ВКП(б) 1936 года, совхозы 
и колхозы значительно улучшили и упорядочили дело полива хлопчатника, 

г В среднем по Союзу число поливов с 2,9 в 1932 году доведено до 5,5 полива
на гектар в 1936 году. Резко увеличено число поливов до цветения: это 
сыграло большую роль в получении высокого урожая. Широко внедрены 
культурные способы полива по бороздам взамен старого способа полива 
диким напуском.

Доказано, что один полив, проведенный до цветения хлопчатника, может 
увеличить урожай не менее чем на 25%. При двух таких поливах урожай 
может повыситься более чем на 50%. Это положение в 1936 году было 
крепко усвоено передовыми берпами за хлопок. Увеличение числа поливов 
до цветения значительно ускоряет развитие и созревание хлопчатника даже 
в районах со сравнительно близким залеганием грунтовых вод. Именно эти 
важнейшие агротехнические мероприятия ликвидировали отставание в раз
витии хлопка в начале весны и создали все необходимые условия для быст
рого созревания хлопка. Поэтому уже на 15 октября 1936 года с каждого 
гектара было собрано 7,6 центнера хлопка против 2 центнеров в 1934 году.

Бцтясь за полное и рациональное использование всех трудовых и энер
гетических ресурсов, хлопковые районы в ближайшее время могут обеспе
чить такой поворот в развитии хлопка, который позволит до на'ступления 
самых ранних заморозков собрать основную и более ценную часть хлопка 
(отборные и первые сорта).

* **
Быстрые темпы заготовки хлопка в 1936 году были обеспечены высокой 

производительностью труда на сборе. Если в 1935 году рекордные сборы 
достигали 200— 250 килограммов на человека в день, то в 1936 году лучшие 
стахановцы собирали по 450— 500 килограммов. Например орденоноска 

» Басти Багирова из колхоза имени Ворошилова, Касум-Измайловского рай
она, собирала до 463 килограммов хлопка-сырца в день. Член ЦИК Азер
байджана орденоносец Кудрат Самедов собирал до 412 килограммов египет
ского хлопка в день. Маисхан Садыкова из колхоза имени Кагановича, 
Ленинского района, Узбекской' СС.Р, довела сбор сырца до 352 килограммов 
в день. Шакархен Муминова из колхоза имени Каримова, того же района, 
добилась сбора 507 килограммов хлопка в день.
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Самое замечательное в стахановском движении сборщиков хлопка за
ключается в том, что их опыт быстро распространяется среди колхозников; 
все больше растут ряды ударников, доводящих дневной сбор до 80— 100 
и более килограммов против нормы 40—50 килограммов. Блестящим при
мером служит работа комсомолки-орденоноски Таджихон Тураевой из кол
хоза «Акмаль-Абад», Бухарского района, Узбекской ССР: достигнув в 1935 
году рекордных показателей по уборке хлопка, она передала свой опыт 
30 колхозникам своего колхоза; но Таджихон Тураева этим не ограничи
лась и обучила быстрому сбору хлопка сотни людей в своем районе.

Развернув на основе решения июньского пленума ЦК ВКП(б) 1936 года 
строительство хлопковых сушилок и изготовление тракторных и конных 
следингов (машины для последнего сбора хлопка), колхозы получили воз
можность коренным Nобразом изменить технику уборки послеморозного 
хлопка. 6 тысяч построенных сушилок дали возможность приступить 
к уборке хлопка в сжатые сроки.

Отличительной чертой уборочной кампании 1936 года является то об
стоятельство, что более 80% сданного хлопка составили отборные и пер
вые сорта, причем до 60% —хлопок с длиной бол окна в 29—30 и более 
миллиметров. Следует отметить, что еще 3 года назад в нашей стране соби
ралось лишь около 6%  хлопка с таким волокном, а в Соединенных штатах 
Америки в 1936 году волокно длиной в 29—30 миллиметров составляет 
лишь 2%  сбора. Наша текстильная промышленность получает прекрасное 
сырье, что позволяет резко улучшить качество производимых тканей.

Наряду с резким улучшением всего агротехнического комплекса работ 
большую роль в ‘завоевании побед хлопководства сыграло коренное улучше
ние семеноводства. j

До 1934 года руководство семенным делом по хлопку находилось в ру
ках многочисленных организаций (Трактороцентр, Совхозхлопок, Заготхло- 
пок, Наркомзем и другие); это важнейшее дело было обезличено. Недопу
стимо игнорировалось участие колхозов в семеноводческой работе, созда
валась возможность вредительских попыток к консервации длинноволокни
стых американских сортов, задержке внедрения египетских сортов хлопчат
ника в СССР, стремлению затормозить внедрение скороспелых сортов в бо
лее северные, новые хлопковые районы.

Такое положение создало бывшее, троцкистское руководство Главхлоп
ка—контрреволюционер Рейнгольд и другие. Их деятельность была напра
влена ко всемерному запутыванию семенного хлопкового дела в расчете сор
вать борьбу (партии и правительства за высокий урожай и высокое качество 
хлопка. В результате вредительской постановки семенного дела по хлопку 

-наша промышленность до 1934 года испытывала недостаток в длинноволок
нистом хлопке, что ставило СССР в этом отношении в зависимость от ино
странных государств.

Товарищ Сталин на XVII с’езде партии сказал: «Семенное дело по 
зерну и хлопку так запутано, что придется еще долго распутывать его». 
Это указание вождя партии заставило вкорне перестроить всю семеновод
ческую работу по хлопку. 29 августа 1934 года Советом народных комис
саров Союза ССР было издано постановление «О мероприятиях по улучше
нию семеноводческой работы по хлопку». На основе этого постановления 
была создана в течение 2 лет сеть семеноводческих хозяйств в колхозах 
и совхозах, сеть лабораторий и джингаузов (хлопкоочистительных уста
новок).

Замена старых сортов хлопчатника новыми, высокопродуктивными в ос
новном уже проведена. Вместо прежних 35 сортов оставлено 15 лучших. 
В результате замены сортов повысилось качество волокна, вырос удельный 
вес- длинного волокна

Больших успехов добилась наша страна в развитии египетских и аме-
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риканских сортов хлопчатника, из которых производятся высококачествен
ные ткани: батист, маркизет, бархат, технические ткани. Площадь под еги
петскими сортами и близкими к ним сортами хлопчатника достигла в 1936 
году 230 тысяч гектаров против 30 тысяч гектаров в 1932 году.

В новых хлопковых районах позднеспелые сорта полностью заменены 
скороспелым сортом № 1306, что позволяет не только получать хорошие 
урожаи, но и обеспечивать эти районы семенами своего производства.

В результате улучшения семеноводческой работы сортовая чистота 
семенного материала в последние годы повысилась с 59 до 86%, а по основ
ным сортам («8517», «36М2», египетские сорта «Пима», «Маарад») сорто
вая чистота еще выше. Наряду с повышением сортовой чистоты достигнута 
лучшая всхожесть семян: 96% хлопковой площади в 1936 году было обес
печено семенами высокой кондиции (со всхожестью в 85% и выше), а еще 
в 1935 году около 30%  всей площади обсеменялось некондиционными се
менами.

Большую работу проделали научно-исследовательские организации: вы
веден ряд новых, ценных, высокоурожайных сортов хлопчатника. За послед
ние годы вырос целый ряд молодых талантливых работников хлопкового 
семеноводства. К ним прежде всего относятся селекционеры: тт. Мальцев, 
Канаш, И. Варунцян, Автономов, Высоцкий, Мауэр, Бадалов — и семеново
ды: тт. Петров, Лядский, Мозо и Стеценко. Огромная роль в размножении 
высококачественных сортов хлопчатника принадлежит передовым совхозам, 
МТС и обслуживаемым ими колхозам. Первое место в этом отношении за
нимают совхозы: имени Икрамова, ПахТа-Арал, Кзыл-Рават— и МТС: -Ле
нинская, Наманганская, Акмаль-Абадская, Самаркандская, Ширабадская и 
Касум-Измайловская.

Наша текстильная промышленность в отношении хлопкового сырья по
лучает самые благоприятные условия, а это обязывает ее вырабатывать 
самые лучшие ткани в мире.

Уровень урожайности хлопка в колхозах является показателем улуч
шения агрономического и организационно-хозяйственного руководства кол
хозами со стороны районных земельных органов и МТС.

Улучшение работы МТС привело к  значительному повышению полу
чаемой ими натуральной оплаты за тракторные работы. По предваритель
ным подсчетам, МТС поливных хлопковых районов получили в 1936 году 
38 миллионов рублей премий-надбавок за перевыполнение плана; эти средства 
будут израсходован!-)! на культурно-бытовое строительство и премирование 
передовых рабочих и служащих МТС.

Наряду с передовыми МТС и колхозами громадную работу по борьбе 
за высокий урожай развернули хлопковые совхозы. Обещание, данное това
рищу Сталину директором совхоза Пахта-Арал тоз. Орловым," добиться 
в 1936 году урожая в 23 центнера хлопка с гектара на площади в 5400 гек
таров послужило началом соревнования хлопковых совхозов за урожай
ность не ниже 20 центнеров с гектара. Ряд крупнейших хлопковых совхо
зов успешно справился с этой задачей. Совхоз имени Икрамова, в Узбеки
стане, на площади в 2845 гектаров собрал по 23 центнера хлопка-сырца 
с гектара, совхоз Дальверэин № 1 на площади в 2 тысячи гектаров — по 
24 центнера, совхоз Баяут на площади в 4900 гектаров — по 22 центнера 
с гектара. Совхоз Пахта-Арал перевыполнил свое обещание, собрав по 24 
центнера хлопка с гектара. Семеноводческий совхоз Ширванский № 2, 
в Азербайджане, собрал по 18 центнеров египетского хлопка с гектара, сов
хоз «Коминтерн», на Украине, собрал в среднем по 8 центнеров ,с пло
щади в 2400 гектаров неполивного хлопчатника.

Опыт стахановцев, развитие стахановского движения на хлопковых по
лях, приводит к тому, что многие колхозы начали с осени закладывать
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и подготавливать участки для получения в 1937 году высоких, рекордных 
урожаев в 80— 100— 150 центнеров хлопка с гектара. Работа передовиков- 
колхозников над получением высоких урожаев, хотя бы и с небольшого 
участка, вскрывает резервы повышения урожайности в конкретных условиях 
каждого колхоза.

Большие успехи хлопководства достигнуты в новых районах. Площадь 
под хлопком в этих районах за 4 года почти не изменилась (430 тысяч 
гектаров в 1932 году, 440 тысяч гектаров в 1936 году), продукция же воз
росла более чем в два раза. В 1932 году по новым районам было собрано 
менее 59 тысяч тонн хлопка-сырца. В 1936 году несмотря на -крайне небла
гоприятные метеорологические условия сбор составляет не менее 120—125 
тысяч тонн. Урожайность хлопчатника по Азово-Черноморью и Украине 
достигла в истекшем году в среднем около 4 центнеров с гектара против 
1,4 центнера в 1932 году, то есть возросла в 2,8 раза.

Многие районы дали урожайность по 6— 7 центнеров с гектара непо
ливного хлопка. Целый ряд колхозов добился урожая в 9— 10 центнеров 
с гектара («Красный Октябрь»), имени Ильича, имени Шевченко (Азово- 
Черноморского края). Сотни бригад и звеньев собрали по 10— 12— 15 цент
неров хлопка с гектара. Звеньевая колхоза «Украина», Акимовского района, 
Днепропетровской области, Феня Жеребец собрала со своего участка в 20 
гектаров по 16— 19 центнеров хлопка-сырца.

Выявлены благоприятные перспективы развития орошаемого хлопко
водства в Сталинградском крае. В истекшем году Наримановский район 
этого края с площади в 860 гектаров дал не менее 9 центнеров хлопка 
с гектара, а отдельные колхозы — по 12, 18 и до 23 центнеров с гектара 
(колхоз имени Калинина). Больших успехов достигли колхозы Калмыцкой 
области: по одному Долбанскому улусу десятки бригад и звеньев собрали по 
12— 16— 20 центнеров с гектара поливного хлопка.

При хорошей обработке хлопок в новых районах дает высокие и устой
чивые урожаи. Затраты на производство хлопка в неполивных районах ниже 
чем в поливных районах. Имеется возможность полностью механизировать 
обработку хлопка и тем самым в 2—3 раза уменьшить потребность в рабо
чей силе. Между тем качество хлопка-волокна в этих районах не уступает 
тем же сортам, производимым в поливных районах.

В ближайшем будущем, при внедрении более скороспелых сортов хлоп
чатника, над выведением которых работают академик Лысенко, агроном Пен- 
зин, Хасав-Юртовская станция и др., при лучшей агротехнике и меха
низации, можно довести посевную площадь хлопчатника в новых районах 
до 1 миллиона гектаров и получить с нее не менее 6—8 миллионов пуло в  
хлопка-волокна.

* **
Партия и правительство наметили совершенно ясную линию развития 

сельского хозяйства на вторую пятилетку. Это линия «на -переход от огуль
ного расширения площадей к улучшению обработки земли, к внедрению 
-правильного севооборота и пара, к поднятию урожайности и, если этого 
потребует практика,—-к временному сокращению существующих посевных 
площадей» \

Осуществление линии на интенсивное развитие сельского хозяйства, 
особенно в хлопководстве, принесло большие положительные результаты.

Особо следует отметить, что рост урожайное! и хлопка в колхозах 
и совхозах происходит на фоне быстро возрастающей производительности 
труда. В 1930— 1931 году подавляющая часть полевых работ в колхозе 
(вспашка, летняя обработка, поливы, внесение удобрений) производилась на

’ И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 561.
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конной тяге и вручную при средней затрате 120— 130 человекодней на гек
тар и при среднем выходе,в 5—6 килограммов на трудодень.

В 1936 году в колхозах, где основные полевые работы производятся 
машинами на тракторной тяге (75% тракторной вспашки, тракторный сев 
и культивация), затраты на производство хлопка резко меняют свой харак
тер. На полевые работы затрачивается труда на 35—40%  меньше, чем за
трачивалось раньше, при среднем выходе 16— 17 килограммов хлопка-сырца 
на трудодень.

Значительный рост производительности труда достигнут в стахановских 
бригадах и звеньях, получающих урожай в 60—80— 100 и выше центнеров 
хлопка с гектара. Как правило, в этих бригадах и звеньях производитель
ность труда доходит до 40—50 и выше килограммов хлопка-сырца на тру
додень.

Рост производительности труда колхозников почти в 3 раза за послед
ние 5—6 лет блестяще демонстрирует победу колхозного строя.

Крупное, механизированное хозяйство колхозов и совхозов, облегчая 
труд, повышая его производительность на основных полевых работах, осво
бождает значительное количество рабочих рук для выполнения других ра
бот, нужных для повышения урожая.

Одним из решающих условий победы советского хлопководства было 
издание закона о премиях-надбавках за перевыполнение планов сдачи хлоп
ка, а также повышение цен на хлопок-сырец. Все это стимулировало борьбу 
за повышение урожайности хлопка и способствовало подтягиванию отсталых 
районов и колхозов. Об этом достаточно убедительно говорят следующие 
данные о группировке районов по урожайности хлопка:

Группы с урожаГшостыо
В X к общему количеству

районом
(и центнерах с г ектара)

1883 год 1936 год 1

От 2 до 4 ........................ 18,3 2,2
.  4 „ С ..................... 20.4 о,8
. 0 ,  8 ........................ 25,4 15,0
,  8  „ 10 . . . . . .  .
„ 10 „ 12 .

1J,7 10,2
7,1 13,8

» 12 „ 15 ........................ 7,6 20,1
„ 15 „ 18 ....................... 1.5 12,5
„ 18 . 22 ........................ — 8,8
„ 22 и более . . . . — 2,2

Уже по этим, далеко не полным данным видно, что число низкоурожай
ных районов резко сокращается.

Это вполне закономерное явление привело к тому, что хлопководческие 
колхозы в истекшем году получают большие суммы ввиде премий-надбавок 
за перевыполнение плана. На 1 декабря 1936 года только по поливным 
районам выплачено 767,3 миллиона рублей премий, что составляет 30,6% 
основной стоимости хлопка, заготовленного в поливных районах. По Узбек
ской ССР премии-надбавки составляют 38,7%, а по Таджикской ССР—даже 
45,4% основной стоимости хлопка.

И все же несмотря на увеличение количества районов с высокой уро
жайностью хлопка еще имеется 55,6% районов, где урожай хлопка ниже 
средней урожайности поливных районов. Это колоссальный резерв, над освое
нием которого еще надо основательно поработать в 1937 году.

Рост производительности труда в хлопковых колхозах ведет к боль
шому увеличению дохода колхозников. Хлопковые колхозы, получившие

1 По данным на 1 декабря.



48 И. ПАОКУДКИЙ

в 1936 году 2— 3 миллиона рублей дохода, уже не являются редкостью. 
Андижанский район Узбекистана насчитывает до 40 таких колхозов-мил- 
лионеров, Избаскентский район — до 20 колхозов-миллионеров, Мервский 
район Туркмении—не менее 20, Пахта-Аральский район Южного Казахста
на— 15 колхозов-,'миллионеров. Колхоз имени Ворошилова, Ленинабадского 
района, Таджикской ССР, собравший высокий урожай египетского хлопка, 
получит за 1936 год около 5 миллионов рублей дохода. Обыденным явлением 
становится доход в 15—20, 30 и даже 35 рублей на трудодень. Доход на 
один колхозный двор нередко достигает 15—20 тысяч рублей и больше.

Неизмеримо облегчается труд колхозников, растет грамотность, куль
турность, жизнь изо дня в день становится веселее и зажиточнее.

Хозяйственный под’ем колхозов и рост зажиточности колхозников со
здали возможность широкого жилищного и культурно-бытового строитель
ства, вкорне изменяющего лицо старых кишлаков.

Здесь уместно напомнить, что собой представлял старый аул.
Вот что писал офицер генерального штаба царской армии Лагофет, по

бывавший в дореволюционное время в ауле Яндыклы-Агуз, Геок-Телинского 
района, Туркменской ССР:

«Как и всегда, нас встретил неистовый лай голодных собак. Из 
юрты вышел старик. Грязный, босой, со слезящимися глазами, прикры
тый только рваным халатом, он являл собой печальное зрелище крайней 
нищеты и одичания... Мы заглянули в его юрту. Черная, продымленная 
дыра, в которой стоял только глиняный кувшин и валялось несколько 
тряпок. Никакой домашней утвари, никакой одежды. Мы шли по аулу. 
Голые грязные ребятишки играли в песке. Женщины в невообразимых 
лохмотьях при виде нас закрывали лицо руками и пускались бежать. 
Перед одной из юрт мы нашли 3—4-летнего ребенка, тщетно пытав
шегося раскусить твердую как камень лепешку. Вся голова ребенка 
была покрыта какими-то зловещими струпьями».
Так было... Но эти черные дни никогда «е вернутся! В ауле Яндыклы- 

Агуз сейчас растет и крепнет колхоз имени Гросса, собравший по 40 цент
неров египетского хлопка с гектара. Есть в колхозе имени Гросса 75-летний 
Караш Овез. В старое время Карашу осталось бы только нищенствовать 
или умирать с голоду. А в колхозе и Карашу нашлось дело: он работает 
сторожем колхозных харманов, подметает, проветривает харманы, помо
гает сушить, перелопачивает сырец. Семья Караша в 1936 году выработала 
1200 трудодней и получит за них более 25 тысяч рублей, так как на каждый 
трудодень придется деньгами по 22—23 рубля. Кроме того на каждый тру
додень будет выдано по 2 килограмма пшеницы и 200 граммов постного 
масла. Но доходы семьи Караша этим не ограничиваются: она имеет при
усадебный участок, засаженный дынями и арбузами, 2 коров и 2 телок, 
6 баранов и козу. В колхозе нет ни одного хозяйства, не имеющего коро
вы. Многие хозяйства приобрели уже по 2 коровы и 8— 10 баранов.

В большинстве хлопководческих колхозов широко развертывается 
строительство клубов, школ, детских яслей и жилых домов. Например в Пах
та-Аральском районе, Южного Казахстана, за .1936 год построено 17 кол
хозных школ, 15 колхозных клубов, 9941 дома для колхозников—бывших 
кочевников, живших до сих пор в Камышевых плетеных юртах. Колхозы 
за свой счет построили 3 почтовых отделения. В 43 колхозах проведены 
телефоны и поставлены репродукторы для приема трансляций из районного 
радиоузла и т. д.

Сотни хлопководческих колхозов обзавелись грузовыми автомашинами, 
а такие колхозы, как имени Попок, имени Карла Маркса и многие другие 
колхозы-миллионеры, имеют по 4—6 машин.

Быстро меняется и быт самих колхозников. Колхозники строят дома
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европейского типа (2- и/ 3-комнатные), с высокими потолками, деревянным 
полом, большими окнами, обзаводятся европейской мебелью. Буфеты, дива
ны, стулья, столы, кровати, культурная одежда и т. п. все более проникают 
в быт колхозников хлопководческих районов.

Чем больше наши победы в области хлопководства, тем ярче вырисовы
ваются грандиозные перспективы дальнейшего материального и культурного 
роста колхозиикоц-хлогжоробов.

* #* •
То, что сделано в 1936 году,—только начало массового освоения колос

сальных резервов, которые вскрываются стахановцами хлопководства.
Некоторое представление об этих резервах и дальнейших возможностях 

повышения урожайности дает следующая таблица об уровне урожайности 
1936 года (в центнерах с гектара):

По респуб
лике

По лучше 
му району

По лучше
му колхозу

По лучшей 
бригаде

По лучше
му звену

У збекистан ............................. .... 15,8 30,0 50,0 115,0 115,0
Туркменистан .................................. 12,4 19,0 60,0 70,0 80,0
Т адж икистан ......................................... 13,2 20,0 41,0 50,0 65,0
Киргизия .....................  ..................... 11,9 14,0 25,0 30,0 51,0
Южный Казахстан................................. 9,7 17,0 35,0 45,0 61,0
Азербайджан .......................................... 9,9 18,0 85,0 45,0 60,0

Эта таблица показывает, что несмотря на значительный рост средней 
урожайности хлопка по основным республикам достигнутая урожайность 
далеко отстает от урожаев, полученных передовыми районами, колхозами 
и особенно бригадами и звеньями. Между тем то, что достигнуто передо
выми звеньями и бригадами, может быть получено колхозом; то, что до
стигнуто передовыми районами, может быть осуществлено республикой. 
Надо только, чтобы опыт стахановской работы, опыт борьбы за рекордные 
урожаи хлопка был всемерно расширен и освоен каждым звеном, колхозом, 
совхозом.

Товарищ Сталин в своей речи на I всесоюзном совещании рабочих 
и работниц-стахановцев сказал:

«...Новые люди из рабочих и работниц, освоившие новую технику, 
послужили той силой, которая оформила и двинула вперед стаханов
ское движение».

В советском хлопководстве «задают тон» эти новые люди, сломившие 
старые нормы и «пределы». От этих новых людей будет зависеть дальней
ший лод'ем хлопководства: они вожаки борьбы за высокий урожай хлопка 
в совхозах и колхозах.

Победа советского хлопководства была обеспечена мощным ростом 
национальных кадров. Наряду с ростом партийных и советских кадров 
в хлопководческих районах быстро растут национальные технические кадры. 
Только по системе Главхлопкома за 1933— 1936 годы было подготовлено 
свыше 100 тысяч трактористов, бригадиров, комбайнеров, шоферов и т. д. 
За этот же период подготовлено более 10 тысяч бригадиров-полеводов и 
агротехников, около 10 тысяч колхозных счетоводов, пропущено через 
агротехучебу до 200 тысяч председателей колхозов, бригадиров-полеводов, 
химизаторов, подавальщиков.

Опираясь на опыт 'передовиков хлопководства, необходимо организо
вать массовую техническую учебу для председателей колхозов, бригадиров 
и звеньевых, для агрономов, механизаторов, ирригаторов и других опециа-
4 .Большевик Ns 1
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листов массовой квалификации и добиться того, чтобы в 1937 году стаха
новская работа охватила новые десятки и сотни тысяч колхозников и ра
бочих совхозов и обеспечила новый под’ем хлопководства.

Очередными задачами является: обязательно полностью поднять хлоп
ковую зябь; внести минеральные и навозные удобрения; с осени произвести 

• очистку ирригационной сети и обеспечить полноценные осенне-зимние по
ливы на площади не менее 1 миллиона гектаров; заблаговременно завезти 
и подготовить к весне машины, семена, минеральные и местные удобрения, 
горючее и т. д.

В 1937 году нужно полностью выполнить задание второй пятилетки по 
механизации хлопководства (вспашка, сев, культивация). Надо обеспечить 
не менее 6 летних обработок хлопка и 6— 7 поливов хлопчатника; пол
ностью выполнить план сева люцерны. В отличие от прошлых лет, когда 
тракторы МТС в подавляющей массе работали только на пахоте, в 1937 го
ду необходимо применять тракторы на всех сельскохозяйственных работах, 
в том числе на укрупнении и планировке поливных участков, на механиза
ции ирригационных работ и т. д.

Особое внимание необходимо уделить ирригационному хозяйству, кото
рое все еще отстает от темпов развития хлопкового хозяйства. Это необ
ходимо не только для расширения и освоения новых площадей, но и для 
обеспечения учащенных и более ранних поливов с более широким приме
нением бороздковых и трубочных способов полива.

Вместе с тем, опираясь на опыт истекшего года, надо всемерно улуч
шить организацию хлопкозаготовок, хранение и переработку хлопка, ибо 
при достигнутом высоком урожае и высоком качестве сырья техника заго
товки, хранения и переработки хлопчатника имеет исключительное 
значение.

Хлопковым районам -пришлось преодолеть в 1936 году ряд трудностей, 
связанных с весенним похолоданием, с летним маловодьем, с вредителями 
хлопка. Но героический труд стахановцев встречал сопротивление не только 
со стороны природы. Подлые последыши контрреволюционных троцкистов 
и других классово враждебных элементов вредили и пытаются вредить раз
витию советского хлопководства.

Партийные и непартийные большевики хлопководческих районов спра
вились с этими трудностями и с честью выполнили обещание, данное това
рищу Сталину: закончили хлопковую пятилетку в четыре года,

В советском хлопководстве 1936 год был действительно стахановским 
годом. Но эти успехи не дают основания зазнаваться и успокаиваться: они 
еще больше обязывают работать по-стахановски, тщательно изучать и тео
ретически обобщать опыт лучших стахановцев для применения его на прак
тике в массовом масштабе, всемерно -развертывать стахановское движение 
в хлопководстве. В этом главная задача всех работников хлопководства.

I
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Испания и всеобщий мир

Скоро исполнится полгода с начала гражданской войны в Испании. 
В тяжелой, кровавой борьбе наглядно выявились основные, противостоящие 
друг другу социальные силы: испанский народ, сплотившийся для защиты 
своей независимости и демократических завоеваний, и кучка фашистских 
мятежников, черпающих свою силу лишь извне, от германских и итальян
ских интервентов.

С каждым днем становится все яснее, что налицо не столько граждан
ская война между двумя различными политическими лагерями в Испании, 
сколько германская и итальянская агрессия против расположенной в тылу 
у Франции и Англии страны, агрессия, использующая испанских фашистов 
как своих агентов.

Прямое, непосредственное международное значение испанских событий 
становится все более ясным и общепризнанным. Испанское правительство 
и поддерживающие его народные массы защищают дело всеобщего мира. 
Франко и его сообщники разжигают пожар войны.

С каждым днем все ярче подтверждаются слова товарища Сталина о том, 
что дело Испании — «дело всего передового и прогрессивного человечества».

. # **

В начале ноября армия генерала Франко подошла вплотную к Мадриду. 
5 ноября началась решительная атака: фашистские генералы хотели овладеть 
столицей Испании к годовщине Великой пролетарской революции, чтобы 
омрачить праздник трудящихся. Но и через 50 дней после намеченной даты 
республиканский Мадрид стоит все так же неприступно и бойцы народной 
армии успешно отражают повторные атаки противника. Канун рождества — 
новый, хвастливо провозглашенный фашистским командованием срок всту
пления в Мадрид — ознаменовался успешными контратаками республикан
цев в секторе Боадилья.

В ходе испанских событий героическая оборона Мадрида обозначает 
поворотный пункт, все последствия которого, разумеется, трудно предвидеть, 
но громадное значение которого ясно уже сейчас.

С самого начала мятежа выявились два важных преимущества фашист
ских военных сил над республиканцами: это, во-первых, наличие опытного 
командного состава и, во-вторых, перевес в технических средствах, кото
рыми мятежники щедро снабжаются из Германии и Италии. Зга помощь 
германского и итальянского фашизма особенно усилилась на 2-м и 3-м меся
цах войны: поступление германских и итальянских самолетов, орудий и раз
личных военных материалов стало массовым.

Чисто военным превосходством генерал Франко хотел компенсировать 
свою политическую слабость, проистекающую из того, что фашизм и реак
ционный генералитет ненавистны народным массам Испании. Если такая 
«компенсация» и была возможна, то только при условии очень быстрых 
действий. Единственная надежда Франко состояла в том, чтобы не дать вре

I
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мени республиканскому правительству организовать народную армию и под
готовить ее к решительным боям.

В течение известного периода Франко с успехом выполнял свой план! 
Он переправил из Марокко на юг Испании ударные части марокканцев и 
иностранный легион и с их помощью занял Бадахос, Талаверу и Толедо, 
опрокинув сопротивление плохо вооруженных и совершенно не обученных 
республиканских дружин. Казалось бы, полная победа мятежников близка...

Но Мадрид оказался гораздо более трудным препятствием, чем это 
могли себе представить мятежники. Стремительное продвижение фашистских 
головорезов остановилось у мадридских застав.

В результате потери темпа соотношение сил стало изменяться не 
в пользу Франко. Фашистское командование бросило в атаку свои лучшие 
ударные части. Огонь республиканцев отогнал их назад. Людской состав 
ударных частей фашистской армии значительно поредел, а пополнять их, 
из-за враждебности населения, мятежникам очень трудно. Республиканское 
же правительство выиграло время, необходимое для того, чтобы создать 
армию, умеющую сражаться с ударными частями мятежников. Однако было 
бы легкомысленно недооценивать силы фашистских мятежников, особенно 
имея ввиду открытую помощь им со стороны германских и итальянских 
интервентов.

Замечательной особенностью мадридских боев является то, что респуб
ликанские силы успешно отбивают атаки мятежников. Республиканская авиа
ция по своей доблести и по степени овладения техникой оставила противника 
далеко позади. Не даром фашиста осмеливаются теперь принять воздушный 
бой только в случае своего значительного количественного превосходства. 
Потери самолетами и людьми у фашистов гораздо больше чем у респуб
ликанцев. • >

Уже в конце ноября генерал Франко почувствовал, что его армии 
грозит опасность истечь кровью под Мадридом, Ослабеть настолько, чтобы 
оказаться не в состоянии выдержать ответный удар защитников республики. 
Тогда Франко сделал шаг, могущий иметь очень серьезные последствия.

Он поставил перед своими германо-итальянскими покровителями вопрос 
ребром: без дальнейшей прямой помощи—не только оружием, но и людьми— 
фашистская армия обречена на разгром. Германия приняла близко к сердцу 
вопль своего ставленника и начала переброску в Испанию не только ин
структоров или отдельных «волонтеров», но и целых регулярных воинских 
частей. Началось вторжение германских и итальянских войск в Испанию, 
открывшее собой новую фазу в развитии испанских событий и в особенно
сти в международных отношениях.

Лондонский комитет невмешательства счел за лучшее считать «недока
занными» те факты, открытое признание которых грозит международным 
скандалом. Но факт переброски германских войск в Испанию подтверждается 
такими источниками, авторитетность которых лондонскому комитету трудно 
оспаривать: об этом стала писать английская консервативная печать; 
английский министр иностранных дел Иден заявил об этом с парламентской 
трибуны; наконец, британское правительство нашло необходимым офи
циально информировать комитет невмешательства.

Небезынтересно привести также свидетельство из французского источ
ника. Группа крайних правых депутатов во главе с сотрудником «Эко де 
Пари», известным де Кериллисом, совершила «дружескую поездку» в лагерь 
Франко. По возвращении в Париж де Кериллис открыто заявил, что он был 
поражен тем, в какой зависимости от Германии находится Франко. Герман
ские советники при штабе фашистов ведут себя как полные хозяева, опи
раясь на военную силу, которую Германия перебросила на испанскую тер
риторию.
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Правда, де Кериллие стал обвинять французское правительство в том,
что Германии удалось «занять важную стратегическую позицию», и потре
бовал, чтобы французское правительство соревновалось с германским в ока
зании помощи фашистским мятежникам. Требование де Кериллиса характе
ризует лицо этого «французского патриота». Но важно то, что после по
ездки на место действия группа людей, которых никак нельзя заподозрить 
в «левых» симпатиях, подтвердила факт усиления германской интервенции 
в Испании.

Количество обличающих фашистские Германию и Италию свидетельств 
колоссально выросло с тех пор и в английской и во французской печати. 
Почти ежедневно публикуются новые документы и данные. Картина совер
шенно ясна: пользуясь тяжелым положением генерала Франко, фашистская 
Германия повысила цену за свою помощь и все больше прибирает к рукам 
занятую войсками мятежников территорию.

Канарские острова фактически стали уже колонией Германии; она 
использует эти острова для создания первоклассной морокой и воздушной 
базы, угрожающей коммуникациям Британской империи. Такое же положе
ние создается и в Испанском Марокко: германские военные инженеры гото
вятся превратить Сеуту в грозную крепость, способную противостоять 
Гибралтару. С другой стороны, Германия укрепляет область, граничащую 
с Французским Марокко; о смысле этих приготовлений нет надобности 
гадать.

Германия готовится к «большой войне» против Франции и Англии, 
поэтому она торопится занять выгодные стратегические позиции, с которых 
можно было бы угрожать тылу противника.

Апетиты Германии растут по мере того, как обнаруживается полная 
зависимость испанского фашизма от иностранной помощи. Германия полу
чает от генерала Франко монопольное право на медь и железо, которые 
столь необходимы для военной промышленности. чОна постепенно подби
рается ко всем естественным богатствам Испании. Речь идет не только 
об отобрании последних испанских колоний, но и о превращении самой 
Испании в германскую колонию. Невольно напрашивается аналогия между 
генералом Франко и ставленником Берлина во время оккупации Украины 
в 1918 году — гетманом Скоропадским.

Переброска германской армии на испанскую территорию имеет и непо
средственное международное военное значение. Укрепившись на «линии 
Мажино» и тревожно всматриваясь на Восток, Франция вдруг убеждается, 
что германские боевые знамена развеваются у ее южных границ, которые 
до сих пор считались гарантированными от нашествия; создается новое 
положение, не сулящее ей ничего приятного. Создавшееся положение затра
гивает и Англию в силу всех общестратегических соображений, а также 
и потому, что удерживать Гибралтар в непосредственном соседстве с гер
манскими войсками было бы трудной задачей.

Обстановка усугубляется действиями Италии, установившей тесный кон
такт с Германией и утвердившейся на Балеарских островах, которые лежат 
на линии, соединяющей Францию с ее владениями в Северной Африке.

Не удивительно поэтому, что в начале декабря в Париже и Лондоне 
слали несколько по-иному относиться к опасности укрепления Германии 
в Испании. В печати появилась целая серия статей, указывавших на расту
щую угрозу. Правая газета «Эко де Пари» заговорила о  том, что «Гитлер 
использует гражданскую войну в Испании как предлог, чтобы собрать 
на полуострове армию, которая захватила бы Францию с тыла». Ей вторит 
«Ами дю пепль», заявившая, что «сейчас испанский вопрос для гас состоит 
целиком в постепенном наводнении Пиренейского полуострова германскими 
войсками, в том, что мы там скоро будем иметь вторую германскую гра
ницу».
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Еще большее значение имеют выступления крупных политических дея
телей Англии и Франции. 14 декабря в английской газете «Ньюс кроникл» 
появилось интересное заявление Леона Блюма:

«Я отношусь самым серьезным образом, —  сказал премьер-министр 
Фракции, — к германскому и итальянскому проникновению в Марокко, 
а также на Канарские и Балеарские острова. Это проникновение пред
ставляет собой угрозу для морского пути, представляющего первосте
пенную важность для Франции и Великобритании. По меньшей мере, 
треть нашей армии первой линии находится в Африке».

В тот же день была опубликована произнесенная в Брэдфорде речь 
английского министра иностранных дел Идена. В полном соответствии 
со словами Леона Блюма Иден заявил, что Англия «заинтересована в сохра
нении целостности Испании и испанских владений. Для нас имеет громадное 
значение, чтобы после урегулирования нынешних потрясений целостность 
Испании осталась нерушимой и чтобы ей не угрожала опасность ни с чьей 
стороны».

Заявления Блюма и Идена достаточно ясны и дают основание заклю
чить, что беспокойство’ руководящих сфер Парижа и Лондона значительно 
усилилось в связи с положением в Испании.

Англо-французское обращение от 4 декабря с призывом воздержаться 
от вмешательства в испанские дела имело не больший успех чем все пред- 
идущие, и это, конечно, учитывается в Лондоне и Париже.

Естественно, что после тревожной кампании в английской и француз
ской прессе, после заявлений Блюма и Идена выдвинулся вопрос: что же 
намерены предпринять Англия и Франция, чтобы противодействовать прово
кационным маневрам Германии?

«Ами дю пепль» 20 декабря формулировала этот вопрос следующим 
образом:

«Леон Блюм заявил как-то раньше в палате общин, что наступит 
момент, когда Франция должна будет сказать Германии: «Стой!» Насту
пил ли сейчас этот момент?»

Прямые, ясные вопросы не всегда находят такие же отчетливые, исчер
пывающие ответы. Приходится констатировать, что пока нет налицо дан
ных, которые позволили бы говорить о решительном изменении позиции 
Англии и Франции, позиции, состоявшей в том, что германо-итальянская 
интервенция в Испании терпеливо допускалась и даже прикрывалась ней
трально звучащими дипломатическими формулами.

Середина декабря характеризовалась большой дипломатической актив
ностью. Французский посол в Лондоне Корбен чуть ли не ежедневно посе
щал английское министерство иностранных дел: вырабатывалась общая 
линия, подготовлялись совместные выступления.

Одно из таких совместных выступлений уже имело место: 21 декабря 
английский и французский дипломатические представители в Риме известили 
итальянское правительство о том, что Англия и Франция ликвидируют свои 
посольства в Аддис-Абебе и учреждают там обычного топа генеральные кон
сульства. Этот шаг равносилен фактическому признанию захвата Абиссинии 
Италией. Предварительные переговоры по этому вопросу с Италией, которые 
вела преимущественно Англия, продолжались довольно долго; они не имели 
прямой связи с испанским вопросом и вытекали прежде всего из необходи
мости урегулирования англо-итальянских отношений. Ожидается также 
опубликование специального «джентльменского соглашения» между Англией 
и Италией, в том или ином виде разрешающего все спорные вопросы между 
этими странами.

Совершенно очевидно, что испанский вопрос должен был играть нема-
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луго роль в анг ло-ита ль я неких переговорах. Французская пресса указывала, 
что примирительный шаг со стороны Англии и Франции — учреждение гене
ральных консульств в Аддис-Абебе — стал возможным лишь благодаря тому, 
что Италия обещала прекратить помощь мятежникам и не посягать на 
испанскую территорию. В Париже получила большое распространение 
формула об «обмене трупа Абиссинии на живую Испанию».

Затем последовали новые переговоры с Германией. 23 декабря француз
ский министр иностранных дел Дельбос имел беседу с германским послом 
графом фон Вельчеком и, если верны распространенные сведения, указал 
ему, что Франция не одобряет посылки германских войск в Испанию. Есть 
серьезное основание предполагать, что аналогичное заявление было неза
долго) до этого сделано Иденом фон Риббентропу в Лондоне. Английский 
министр иностранных дел и французский посол Корбен обсуждали вопрос 
о новом дипломатическом выступлении и разрабатывали практическую схему 
усиления контроля над выполнением соглашения о невмешательстве.

Во французской и английской прессе сразу распространилась версия 
о более широком масштабе переговоров с Германией. Начало положила 
депеша парижского корреспондента «Таймс», где утверждалось, что Фран
ция готова оказать экономическую помощь Германии (очень нуждающейся 
в подобной помощи) и практически рассмотреть вопрос о колониях, если 
Германия откажется от испанской авантюры, прекратит посылку войск 
в Испанию и отзовет уже посланные войска. В Париже распространено убе
ждение, что эти корреспонденции проистекают из очень авторитетных 
источников.

За газетными выступлениями последовали новые дипломатические меро
приятия: последовал англо-французский демарш в Берлине и в Риме,— Гер
мании и Италии было предложено строго соблюдать соглашение о невмеша
тельстве. Ответа пока нет ни из Берлина, ни из Рима. Все же иностранная 
печать отмечает некоторое различие в позициях Германии и Италии, указы
вая, что Италия явно более склонна к уступкам чем Германия.

Таким образом, налицо продолжение и развитие англо-германских и ан
гло-итальянских переговоров.

Британская дипломатия прилагает все усилия к тому, чтобы ослабить 
итало-германокое сотрудничество, пытаясь использовать нарастающие про
тиворечия между испанскими фашистами и интервентами в Испании. Италия 
с некоторой тревогой посматривает на чрезмерно бесцеремонное, наглое 
хозяйничанье германских фашистов в Испании. Однако и итало-английское 
соглашение покупается недешевой ценой. Оно покупается не только факти
ческим признанием захвата Абиссинии Италией: Англия идет дальше и фак
тически из’являет готовность разделить с Италией и Францией господство 
на Средиземном море; от роли монополиста она переходит к гораздо менее 
завидной роли соучастника.

В переговорах с Германией Англия продолжает все ту же политику 
уступок, заранее суля Берлину широкую экономическую помощь. На этих 
днях стало известно, что английский капитал и впредь собирается финанси
ровать германские вооружения. В лондонской печати появились сообщения 
о создании специальных «посреднических компаний», задача которых — 
финансировать германские закупки.

На что рассчитывает Англия? Повили мому, на то, что ей удастся уме
рить апетиты германского фашизма в Испании. Но факты не подтверждают 
этих надежд.

Такова обстановка, создавшаяся к концу 1936 года.
Бросается в глаза, насколько выросло значение испанского вопроса, 

насколько усилилось беспокойство английских и французских политических 
кругов.
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Но необходимо обратить внимание на некоторые чрезвычайно характер
ные обстоятельства: это, во-первых, исключительная поспешность, с кото
рой парижская и лондонская печать заключила, что Италия уже отказалась 
от интервенции в Испании, а Германия готова от нее отказаться; во-вторых, 
это большая легковерность печати, которая готова принять за чистую 
мотету всякие обещания Германии и Италии или даже только намек на обе
щание. По существу, не было показано, какую гарантию невмешктельства 
дала Италия и готова дать Германия; не стоял и вопрос о том, не будут ли 
использованы переговоры для усиления интервенции.

Особое значение имеет неясность относительно новых мер по запреще
нию провоза оружия и проезда волонтеров в Испанию.

Поэтому приходится констатировать, что несмотря на некоторые сдвиги 
пока не -произошло существенной перемены в позициях Англии и Франции. 
Налицо, однако, факторы, которые в известных условиях могут привести 
к подобной пере .пене.

Опыт последних двух лет оставил в Европе и во всем мире впечатление, 
что всякое агрессивное выступление Германии и Италии терпеливо -пере
носится Англией и Францией и не только не способствует усилению связи 
между заинтересованными в сохранении мира державами, но фактически 
ослабляет их.

Весной 1935 года Германия открыто нарушила версальский договор и 
ввела у себя всеобщую воинскую повинность. В ответ на это Англия и 
Франция обнаружили предупредительную -готовность вступить в переговоры 
с Германией и «прислушаться» к ее требованиям, в том числе идущим явно 
вразрез с интереса-ми коллективной безопасности. Тогда Италия, чувствуя, 
что верх берет «закон силы», набросилась на Абиссинию.

Удивительно ли, что после этого Германия 7 марта 1936 -года ввела свои 
войска в Рейнскую область? В ответ она получила лишь приглашение под
писать новое Локарно и возможность почти на год затянуть переговоры 
с Англией и Францией.

После этого Германия и Италия предприняли совместно очередной 
агрессивный шаг в том направлении, которое отвечало их интересам, 
а бтнюдь не желаниям тех или других политических комментаторов вроде 
Скрутейтора в Англии или Владимира д’Ормесеона -во Франции. Новая агрес
сия (шла осуществлена в Испании, где в связи с мятежом испанских фаши
стов победа казалась легкой.

Терпимость, -проявленная Англией и Францией по отношению к герман
ской и итальянской агрессии, имеет различные причины. Среди них не 
последнее место занимает давление реакционных кругов, лелеющих надежду, 
что агрессия германского фашизма направится не на Запад, а на Восток— 
против СССР. -Не так давно — 19 декабря -— Владимир д’Ормессон повторял 
в «Фигаро»:

«Если бы третья империя удовлетворилась тем, что направила 
в сторону СССР свои стремления к экономическому расширению, то весь 
мир оставил бы ей свободными руки на Востоке — до -Владивостока, 
а Европа жила бы спокойно».
Люди, подобные д’Ормессону, усиленно стараются обмануть самих себя. 

Им кажется, что разговорами и обещанием уступок можно остановить агрес
сию. Более трезвые наблюдатели отдают себе отчет в том, что политика 
уступок не дала и не дает желательных результатов. Германская агрессия 
нависла угрозой не только на Востоке, но и на Западе. Это вынуждены 
признать даже такие люди, как Пьер Доминик, известный своими резкими 
антисоветскими выступлениями. Пьер Доминик писал в -газете «Репюблик» 
19 декабря 1936 года:
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«Германия начнет войну либо на Востоке либо на Западе. Если она 
намерена двигаться на восток, то в Испании она будет добиваться успеха 
лишь для поддержания своего престижа и не будет настаивать на пол
ной победе Франко. Если же Германия намерена двигаться на Запад, 
то она будет добиваться в Испании действительного успеха, осуществле
ния стратегического маневра, т. е. полного занятия полуострова и 
создания сильной испанской армии под германским командованием».

Не касаясь характера такой постановки вопроса, следует указать, что 
Пьер Доминик дает яркое свидетельство того, как непосредственно затро
нуты интересы Франции и Англии германской авантюрой в Испании. Нетруд
но представить себе, насколько победа Германии в Испании приблизила бы 
мировую войну и, наоборот, насколько выросли бы шансы на сохранение 
мира при разгроме фашистской авантюры.

Испанская демократическая республика имеет большую историческую 
заслугу, ибо, не обладая достаточными техническими средствами, она, тем 
не менее, приняла грудью удары германского фашизма, этого заклятого 
врага всеобщего мира.

Стойкость и боевую силу испанской республики обусловило наличие 
народного фронта.

Пять месяцев войны были серьезным испытанием для испанского народ
ного фронта, и он выдержал это испытание с честью. Следует вспомнить 
о том, как разнородны были политические силы, составляющие сейчас на
родный фронт Испании, чтобы должным образом оценить все значение их 
об’единекия.

Помимо знакомого всем странам Европы разделения политического 
влияния внутри пролетариата между коммунистами и социалистами, в Испа
нии значительную часть рабочих охватывал анархо-синдикализм. Между 
этими течениями отношения были далеко не сердечные: взаимная борьба 
принимала временами весьма острый характер. Кое-где она выражалась 
в вооруженных столкновениях, особенно в Барселоне и Севилье. Трудно бы
ло встретить коммуниста и анархиста, спокойно, дружески беседующих. 
В Бильбао, с другой стороны, были случаи братоубийственных столкновений 
между социалистами и коммунистами. Политическая вражда создавала глу
бокую брешь.

Общая борьба против фашистов сплотила все три основные организации 
испанского рабочего класса.

Сначала обозначилось особенно ясно сближение между коммунистами 
и социалистами. Коммунистические и социалистические профсоюзы соеди
нились еще задолго до фашистского мятежа. Постепенно необходимость 
тесного единства осознавалась и анархо-синдикалистами. Когда в сентябре 
1936 года было создано правительство Ларго Кабальеро, враги народного 
фронта открыто выражали надежду, что анархо-синдикалисты станут в оппо
зицию к этому правительству. В прошлом, в результате сектантского сопер
ничества между анархо-синдикалистской Национальной конфедерацией труда 
и социалистическим Всеобщим союзом трудящихся, Ларго Кабальеро был 
одиозной фигурой для анархо-синдикалистов. Однако надежды врагов народ
ного фронта не оправдались: руководители анархо-синдикалистских орга- 
кизаций заявили о полной поддержке правительства Ларго Кабальеро.

Когда враг придвинулся вплотную к Мадриду, анархо-синдикалисты сде
лали еще шаг вперед: они делегировали в состав правительства Ларго 
Кабальеро четырех своих крупных представителей: Гарсиа Оливера, Пейро,
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Федерику Мснтсени и Хуана Лопец. Этот факт имеет очень большое зна
чение: ведь на протяжении всей своей многолетней истории испанский анар
хо-синдикализм доктринерски декларировал «неприятие» государства!

В теоретические споры по вопросу о государстве вносилось большое 
ожесточение. Тяжелый опыт испанской революции, однако, многому научил 
анархо-синдикалистов. Они осознали необходимость укрепления демократи
ческого, республиканского правительства для победы над фашизмом — пала
чом трудящихся. Они решили разделить с коммунистами и социалистами 
ответственность за судьбу испанской демократии и поэтому вошли в пра
вительство, признаки необходимость единого командования и дисциплины.

Разумеется, и сейчас остаются расхождения между анархо-синдикали
стами, коммунистами и социалистами. Принципиальные и практические 
расхождения между ними еще могут сказываться на том или ином этапе, 
в том или ином вопросе, но тем большее значение имеет тот факт, что, 
несмотря на различия между ними, эти три течения нашли путь к единству 
действий в решающий исторический момент.' В этом факте выявлены все
сильный .лозунг пролетарского единства; могущество рабочего класса, его 
политическая зрелость, его роль последовательного защитника демократии 
против реакционной, фашистской диктатуры.

Один из важнейших уроков испанских событий состоит в том, что про
летариат может найти в себе достаточные силы, чтобы с успехом противо
стоять натиску фашизма. Другой, не менее важный урок — это то, что 
в своей борьбе пролетариат способен об’единить вокруг себя все демокра
тические элементы, все слои населения, сознающие, какую опасность для 
цивилизации несет фашизм. Крупнейшую роль в организации и сплочении 
народного фронта в Испании сыграла испанская коммунистическая партия.

Помимо социалистов и коммунистов и примыкающих к народному 
фронту анархо-синдикалистов — в испанский народный фронт входят также 
«левые республиканцы». Это — очень важное обстоятельство. В Каталонии 
они представлены партией «каталонской левой» и некоторыми крестьянски
ми группами, в Испании — «республиканской1 левой» Асанья и «республи
канским союзом» Мартинеса Бариоса. Эти политические силы, опирающиеся 
на мелкую буржуазию, а частично также на некоторые слои средней и даже 
крупной буржуазии, не сразу пришли к блоку с пролетарскими партиями: 
правительство Асанья в 1931—1932 годах вело явно антирабочую полити
ку . Но когда угроза фашизма стала непосредственной и близкой, Асанья 
и его единомышленники решились на блок с рабочим классом, убедившись, 
что иного пути для спасения демократической республики нет. Кое-кто из 
этой среды оказался по ту сторону баррикады — те, кто щеголял лишь на
носным, неискренним демократизмом и кто в глубине души предпочитал ге
неральскую плеть.

Очень важно также, что народный фронт в Испании поддерживают 
не только «левые республиканцы», но и некоторые буржуазные группы, 
стоящие гораздо правее, например баскские националисты, составляющие 
автономное правительство, открыто заявляющие о своей преданности като
лицизму. Они знают, что победа фашизма в Испании означала бы конец 
всякой национальной самостоятельности, и поэтому они вступили в ряды 
испанского народного фронта. Руководители баскского правительства в ряде 
деклараций подчеркнули, какое великое освободительное значение имеет 
народный фронт.

Так выявляется способность рабочего класса обеспечить совместные 
действия с угнетенными национальностями против общего врага—фашизма.

Интересны заявления ряда выдающихся представителей буржуазного 
общественного мнения Испании: известный испанский писатель Хасинто 
Бенавенте, не отличающийся радикальными взглядами, решительно осудил
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фашистское варварство. Газета «Политика» от 28 ноября опубликовала 
заявление Бенаоенте. «Не хватаег слов, —  говорит Бенавенте, —  чтобы выра
зить возмущение разрушительной деятельностью тех, кто беспощадно под
вергает население Мадрида нечеловеческим мучениям».

Другой пример — Оссорио-и-Гальярдо, который еще не так давно коле
бался между монархией и республикой. В темпераментной статье, напеча
танной в «Ла Вангуардиа» 13 декабря, Оссорио-и-Гальярдо разоблачил 
распространенную ложь, будто против Франко борются только коммунисты.

«Весь мир знает, — заявил он, — что на стороне правительства 
не только коммунисты, но также социалисты, анархо-синдикалисты, 
республиканцы, либералы и часть католиков... Разве не факт, что 
армия и фашисты поднялись с оружием в руках против законного пра
вительства? Разве не факт, что мятежники наводнили Испанию ино
странцами и отдали им часть испанской земли?»
Так выявляется роль испанского народного фронта как защитника 

независимости Испании. Поэтому народный фронт привлекает к себе всех, 
кто обладает искренними патриотическими чувствами, стоящими выше узких, 
групповых интересов.

Народные массы Испании с энтузиазмом поддерживают демократиче
скую республику и выражают готовность защищать ее до последней капли 
крови. На территории, занятой мятежниками, население затаило свою нена
висть, и от восстания его удерживает только беспощадный, разнузданный 
фашистский террор.

Больше того: в самом фашистском лагере имеются явные признаки 
политического разложения. Намечается соперничество между «карлиз- 
мом»— традиционным клерикальным монархизмом—и «Испанской фалан
гой» — фашистской организацией, пытающейся подкраситься под «совре
менность». С другой стороны, все батьше обнаруживается вражда испан
ских военных частей к германским полкам, которые ведут себя в Испании 
как в завоеванной стране. Когда республиканцы продвинулись вперед на сек
торе Боадилья, ода нашли трупы офицеров, убитых выстрелами в упор. Нет 
сомнения, что в радах мятежников произошли серьезные столкновения.

В статьях, написанных де Кериллисом по возвращении из Испании, есть 
интересный абзац.

«Франко наталкивается,— пишет де Кериллис,— при выполнении 
своей политической задачи на очень большие трудности. Его победа 
затянулась, она болезненна и трагична. Ничего похожего на триум
фальный поход Муссолини на Рим или на овладение властью со стороны 
Гитлера путем победы на выборах! Франко продвигается вперед через 
море крови, между дымящихся развалин. Что останется от столицы, 
когда он, наконец, ее займет? Куда денутся после своего поражения 
те сотни тысяч красных, которые сейчас преграждают дорогу его сол
датам на фронте протяженностью в 2 тысячи километров? Как сможет 
Франко установить неоспоримый авторитет, подобающий фашистскому 
вождю? Не подвергает ли он ежедневно свой престиж игре судьбы 
в жестоких сражениях и в ходе событий? Не становится ли он неиз
бежно об’ектом критики в случае, если победа ускользнет от него или 
затянется? Нет ничего более непрочного и спорного, чем слава солдата».
Эти меланхолические размышления французского единомышленника Гит

лера и Франко очень показательны: даже де Кериллису трудно оспаривать, 
что Франко держится только на германских штыках и что без помощи Бер
лина (и Рима) он не сможет больше держаться.

Сила народного фронта в Испании, таким образом, получает полное и 
убедительное подтверждение.
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* **

Ос ой о пнусную роль по отношению к  народному фронту играют испан
ские троцкисты.

Контрреволюционные троцкисты никогда не пользовались влиянием 
в Испании. Они свили себе гнездо лишь в Барселоне, где несколько аван
тюристов, об’единив свои группки, дали этой организации демагогическое 
■название «рабочей партии марксистского объединения». В действительности 
испанские троцкисты неустанно трудятся над раз’единением, над разложе
нием сил народного фронта. С изуверской настойчивостью они осуществляли 
возмутительные, клеветнические выпады против Советского союза и испан
ской компартии. Они сеяли недоверие между силами, объединенными в народ
ном фронте, подвергали систематической злобной критике программу народ
ного фронта, всячески пытались сорвать народный фронт.

Фашистский характер испанских троцкистских бандитов выражается 
в таких например лозунгах, как «Смерть республике!», в прямых террори
стических актах против активистов испанской компартии и вообще деяте
лей народного фронта.

Политическое положение в Испании имеет свои особенности. Идет труд
ная, упорная война. На испанскую демократическую республику, на ее сво
боды и на ее независимое национальное бытие покушается германский и 
итальянский фашизм, использующий испанских фашистов в качестве пушеч
ного мяса и как своих слуг и ставленников.

Нужно добиться победы над этим врагом, иначе испанская революция 
будет отброшена назад. А для победы необходимо единство действий всех 
антифашистских сил.

Враг понимает, какую опасность представляет для него единство народ
ного фронта, поэтому он всячески старается его разбить. Не даром фашист
ская пресса настойчиво повторяет все ту же версию: Франко, дескать, хочет 
спасти Испанию от пролетарской революции, он хочет только расправиться 
с коммунистами; противостоит ему якобы только коммунизм.

Фашизм стремится изолировать пролетариат, оторвать от него возмож
ных союзников, а также изолировать компартию от других отрядов рабо
чего класса.

Испанские троцкисты точно выполняют фашистские директивы. Доби
ваясь изоляции пролетариата и компартии, добиваясь раздробления сил 
народного фронта, троцкисты доказывают свою преданность фашизму, свою 
преданность Ге стало. Они злейшие враги, рабочего класса и ’всего испанского 
народа.

Испанские рабочие отдают себе отчет в подлейшем характере деятель
ности этой прямой фашистской агентуры: пробравшийся в автономное ка
талонское правительство троцкист был выброшен оттуда.

* **
Противопоставляя свою силу внутренним и внешним врагам, испанский 

народный фронт борется на передовой позиции большого, мирового фронта, 
где противостоят друг другу «все передовое и прогрессивное человечество» 
с одной стороны и фашистское варварство—с другой.

Н. МАЙОРСКИЙ



О событиях в Сиани

Восстание войск Чжан Сюэ-ляна и Ян Ху-чена в Сиани (Шеньеи) 
и арест ими Чан Кай-ши привлекли к себе внимание всей китайской обще
ственности и вызвали величайшую тревогу в Китае. Накануне этих событий 
все внимание страны было сосредоточено на военных действиях в Суйюани, 
где китайская армия успешно защищалась от нового нападения японо-манч
журских банд; кампания поддержки защитников Суйюани охватила все слои 
китайского общества. Патриотический лод’ем, вызванный суйюаньской вой
ной, напоминает дни героической обороны Шанхая в 1932 году.

В этой обстановке сиамские события об’ектиано могли быть расценены 
как удар по единству китайского народа. Они отвлекали всеобщее внимание 
от Суйюани и создавали опасность новой междоусобной войны, они укрепляли 
позиции японских военных кругов. В то же время они укрепляли позиции 
японофильских элементов гоминдана и нанкинского правительства, притих
ших было за последнее время в связи с лод’емом антияпонокого движения.

Японский империализм уже использовал события в Сиани для оправда
ния своих агрессивных и авантюристических действий и для смягчения вну
треннего правительственного кризиса, пугая оппозицию «китайской опас
ностью», будто бы выявленной восстанием Чжан Сюэ-ляна. Он пытается 
смягчить этим острое недовольство, вызванное в самых широких кругах 
японского народа заключением японо-германского союза.

Поэтому, независимо от воли и, возможно, даже вопреки воле инициа
торов сианского выступления, последнее оказало большую услугу злейшим 
врагам китайского народа — японским захватчикам.

Подробности сианского восстания еще полностью неизвестны. Факти
ческая сторона событий, по сведениям, исходящим из различных китайских 
и иностранных источников, рисуется в следующем виде: восстание произо
шло в ночь на 13 декабря, причем Чан Кай-ши и сопровождавшие его близ
кие ему военные и политические деятели, т. е. Чен Чен, Цзян Дин-ун, Вей 
Ли-хуан, Цзян Да-цзюн, Чен Цзи-чен, Чжу Шао-лян, Шао Юань-цун, Шао 
Ли-цзе и др., были арестованы восставшими.

Чжан Сюэ-лян, Ян Ху-чен и др. немедленно после восстания разослали 
циркулярную телеграмму нанкинскому правительству, политическим и воен
ным лидерам всех провинций, редакциям газет, общественным организациям 
и всей общественности Китая. В этой телеграмме Чжан Сюэ-лян, Ян Ху- 
чен и др. об’ясняют свое выступление против Чан Кай-ши тем, что они не 
согласны с его политикой, выражающейся в соглашательстве и капитуля
ции перед внешним агрессором и в беспощадном подавлении патриотиче
ского и демократического движения народных масс, в разжигании долго
летней непрерывной междоусобной войны,

Чжан Сюэ-лян, Ян Ху-чен и др. пред’явили нанкинскому правитель
ству следующие 8 требований: 1) реорганизация нанкинского правитель
ства на основе включения в правительство представителей всех партий 
и группировок для совместной борьбы за спасение родины; 2) прекращение
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всякой гражданской войны в стране; 3) немедленное освобождение недав
но арестованных в Шанхае лидеров Всекитайской ассоциации националь
ного спасения; 4) освобождение всех политических заключенных во всей 
стране; 5) свобода для патриотического движения; 6) свобода слова, печати, 
организации и т. д'.; 7) действительное выполнение завещания Сун Ят-сена 
и 8) созыв всекитайской конференции по спасению родины.

15 декабря печать сообщает, что к требованиям Чжан Сюэ-ляна и Ян 
Ху-чена присоединяются не только подчиненные им командиры корпусов 
и дивизий, но и генералы Чен Тяо-юань, Чен Чен, Цзян Тин-ун (последние 
два будто бы освобождены Чжан Сюэ-ляном и Ян Ху-ченом) и др.

Каковы же причины этих событий? Насколько можно судить по имею
щимся пока сведениям, решающую роль в этих событиях сыграли настрое
ния армии Чжан Сюэ-ляна.

Подавляющее большинство солдат, офицеров и командиров «дунбей- 
ской» («северо-восточной») армии Чжан Сюэ-ляна составляют уроженцы 
Манчжурии; там, в Манчжурии, остались их семьи, их земли, их дома, их 
имущество. И поэтому совершенно естественно, что лозунги «вон японских 
оккупантов из Манчжурии», «возвращение потерянной территории», «воз
вращение домой в Манчжурию» стали самыми популярными лозунгами всей 
так называемой северо-восточной армии.

Об антияпонских настроениях среди бойцов северо-восточной армии 
свидетельствует корреспонденция из Сианфу, напечатанная в «Чайна уикли 
ревыо» от 24 октября 1936 года;

«Как это логически и должно было быть, серьезное антияпонское 
движение в Китае формируется здесь, среди северо-восточных бежен
цев, изгнанных из Манчжурии в 1931 г. Рядовые бойцы дунбейской, т. е. 
северо-восточной армии, теперь, после пятилетних мытарств, настроены 
решительно против продолжения политики «мира и порядка», т. е. по
литики непротивления Японии. Я полагаю, что первый выстрел на фрон
те национальной обороны, первая пуля, сознательно направленная в грудь 
японца в военном мундире, будет выпущена из винтовки одного из тех 
нетерпеливых, истосковавшихся по родине, опустившихся, плохо оде
тых, отчаявшихся, но полрежнему «ли хай» (сильных) людей, лишенных 
отечества. Не знаю, будет ли эта пуля выпущена по приказу или без 
него... Дунбейцы считают «к ан эр» —  «противодействие Японии» — 
не большой и высокой «жертвой», а долгом и даже, может быть, удо
вольствием.

Молодой маршал, которого можно рассматривать как самый кон
сервативный фактор ситуации, открыто заявил, излагая свою новую 
активную антияпонскую позицию, что он «готов первым умереть 
на фронте, как только правительство отдаст приказ». Чжан, впервые 
со времени утраты им наследства в 1931 г., повидимому, решил бороть
ся и открыто возглавляет патриотическое движение среди своих северо- 
восточных приверженцев. О духе нового движения можно судить по от
дельным фразам из выступлений Чжана перед его офицерами. «Северо- 
восточная армия должна стоять в первых рядах национальной обороны, 
и история возлагает на нас великую миссию восстановления нашей утра
ченной территории...» «Если моя решимость будет поколеблена, то вин
товка у вас в руках: вы можете убить меня в любое время...» «Это бу
дет война за сохранение нашей расы. Сопротивление японцам -— един
ственный выход для китайской расы».

«...Дело, повидимому, обстоит так, что молодой маршал, действуя 
по настоянию своих молодых офицеров и солдат, заинтересован прежде 
всего в реальном антияпонском движении и искренно надеется на Чан
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Кай-ши и хочет побудить его возглавить активное сопротивление в слу
чае дальнейшего нажима, причем Чжан предлагает Чан Кай-ши всемер
ную поддержку на тот случай, если он даст приказ бороться. При этом 
Чжан гарантирует верность северо-западных офицеров. Если не будет 
дан приказ бороться и если Нанкин не согласится на союз, то в близ
ком будущем Чжан .может занять совершенно другую позицию».

Таким рисуется положение накануне событий в Сиани корреспондентом 
«Чайна уикли ревыо». Повидимому, эта картина очень близка к действи
тельности.

Что же было н е п о с р е д с т в е н н о й  причиной, вызвавшей измене
ние отношений Чжан Сюэ-ляна к Чан Кай-ши, послужившей толчком к вы
ступлениям северо-восточной армии и войск Ян Ху-чена?

Этой причиной было, повидимому, несогласие с позицией Чан Кай-ши, 
занятой им на так называемой сиамской конференции военных лидеров. Но
вое наступление японских захватчиков и их агентов на Суйюань вызвало 
особую тревогу у северо-восточной армии, так как для нее оно означает^ 
во-первых, угрозу захвата японцами одного из самых важных военно-стра
тегических пунктов, который облегчает задачу обороны территории так на
зываемого Манчжоу-го и намного затрудняет борьбу за «возвращение по
терянной территории», во-вторых, угрозу японского вторжения в Северо- 
западный Китай, который теперь является единственной базой северо-во
сточной армии.

В этот критический момент для всего Китая Чан Кай-ши созвал воен
ную конференцию в Смани. Ожидалось, что на этой конференции все будет 
подчинено обсуждению мер защиты страны от японской военщины. Однако 
вместо военной помощи героическим защитникам Суйюаня во главе с гене
ралами Фу Цзо-и, Ень Си-шань, Чао Чен-шоу и др. Чан Кай-ши перебро
сил свои лучшие 'вооруженные части (части Ху Цун-наня, Гуан Лин-чженз, 
Хуан Цзе и др.) в Шеньси и Ганьсу для развертывания новой внутренней 
войны против красной армии и «дисциплинирования» «разложившейся» се
веро-восточной армии. Эту цель концентрации войск Чан Кай-ши в Шеньси 
и Ганьсу давно разгадала китайская и иностранная пресса. Корреспондент 
«Чайна уикли ревыо» еще в октябре 1936 г. открыто писал:

«Сюда перебрасшаются ударные войска и из Гуанси переводится 
первая армия под командованием наиболее верного Чан Кай-ши генерала 
Ху Цун-наня, врага красных. Эту операцию можно рассматривать 
не только как нажим на красных, но и как дисциплинарную меру, на
правленную против дунбейских (т. е. северо-восточных. — И. Ц.) войск 
и как меру морального воздействия на прежнего «младшего брата» 
Чан Кай-ши — Чжан Сюэ-ляна».
Очевидно, эти последние шаги Чан Кай-ши и вызвали в войсках Чжан 

Сюэ-ляна и Ян Ху-чена возмущение и послужили прямым поводом, которым 
воспользовались Чжан Сюэ-ляи и Ян Ху-чен, арестовав Чан Кай-ши и др. 
в Сиани.

Выше уже было сказано о больших осложнениях, вызванных во вну
треннем и международном положении Китая сиамскими событиями. Япон
ские империалисты пустили в дело все свои связи в нанкинском правитель
стве для того, чтобы добиться вооруженной борьбы между Нанкином 
и Чжан Сюэ-ляном и тем самым до конца использовать сианские события.

Однако, несмотря на эти отрицательные последствия сиамского восста
ния, события в Сиани — если этого захотят руководители восстания и нан
кинское правительство — могут также стать исходным моментом для орга
низации единого фронта между всеми партиями и войсками для совместной 
борьбы против японских империалистов. Такой исход событий в Сиани



64 МЕЖДУНАРОДНЫ® ОБЗОР

будет выгоден для всех партий, всех войск Китая и всего китайского народа 
и гибелен лишь для японских захватчиков и их агентов.

У нас нет еще вполне проверенных сведений о позиции, занятой ком
партией Китая, однако, зная ее политическую линию, надо полагать, что 
она выступает с такой именно установкой — з а  м и р н о е  р а з р е ш е 
н и е  к о н ф л и к т а  н а  о с н о в е  с о з д а н и я  е д и н о г о  а н т и  я п ои 
с к  о г о  н а ц и о н а л ь н о г о  ф р о н т а .  С момента возникновения манч
журских событий 1931 г. коммунистическая партия Китая всегда выступает 
за решительную национально-освободительную борьбу против японского 
агрессора. В течение последних пяти лет КПК требует прекращения борьбы 
между различными партиями и войсками Китая и создания единого анта- 
япснского национального фронта. Еще весной 1933 г., в связи с захватом 
Жехэ японской военщиной, реввоенсовет китайской красной армии в своем 
обращении ко всем гоминдановским войскам говорил:

«Китайская красная армия готова при следующих простых усло
виях: прекращение наступления на советские районы, предоставление 
народным массам демократических свобод и предоставление народным, 
массам свободы для организации антияпонских волонтеров — заклю
чить боевое соглашение с любой гоминдановской частью для совместной 
борьбы против японского империализма».

1 августа 1935 года по поводу нового наступления японского импери
ализма на северный Китай ЦК компартии Китая и ЦИК китайской совет
ской республики выпустили совместное обращение ко всему народу Китая 
о сопротивлении Японии и спасении родины, в котором они заявили:

«Если гоминданозскме войска прекратят наступление на наши со
ветские районы, если они поведут борьбу против японского империа
лизма, то, независимо от долголетних военных действий между крас
ной армией и гоминдановскими частями и противоположности во 
взглядах между ними по вопросам внутреннего устройства Китая, крас
ная армия не только немедленно прекратит свои военные действия 
против них, но и первая протянет им руку для совместной вооружен
ной борьбы за спасение родины».
В ноябре прошлого года, в связи с созданием так называемого Хэбей- 

Чахарского политического совета и новым нажимом Японии на Китай, ко
мандиры и политические работники китайской красной армии во главе 
с тт. Чжу Дэ и Чжоу Эн-лай выпустили обращение ко всем военным лиде
рам Китая, в том числе и к  Чан Кай-ши, с предложением: «Немедленно об
меняться представителями от разных воинских частей для переговоров, со
звать всекитайскую конференцию делегатов от всех войск для обсужде
ния конкретных' мероприятий, направленных к созданию всекитайской 
об’единенной антияпонской армии».

В августе 1936 г. ЦК КПК послал открытое письмо к ЦИК гоминдана 
с предложением прекратить внутреннюю междоусобную войну в Китае 
и создать антияпонский единый фронт. В сентябре вож'дь компартии Китая 
и китайской красной7 армии т. Мао Цзе-дун в интервью с журналистом 
г. Эдгар Сноу еще раз категорически заявил о твердом желании компартии 
и красной армии Китая добиться прекращения гражданской войны и уста
новить сотрудничество между китайской красной армией и всеми китай
скими войсками для борьбы с японскими захватчиками \

Основные идеи письма' ЦК КПК и ЦИК гоминдана и интервью т. Мао 1

1 Упоминаемое интервью с Мао Цзе-дуном печатается ниже.
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Цзе-дува ясно выражены в резолюции политбюро ЦК КПК от 27 сентября. 
Эта резолюция гласит:

«... Часть национальной буржуазии начала поворачиваться к еди
ному антияпонскому ({фонту. В гоминдановских войсках растут анти- 
японские настроения, и на этой почве возникают раскол и колебания 
в гоминдане и нанкинском правительстве. Это ясно видно из нереши
тельности внешней и внутренней политики гоминдана и нанкинского 
правительства. Не исключено, что в результате наступления японских 
захватчиков, дальнейшего роста антияпонского движения и изменений 
в международной обстановке гоминдан и нанкинское правительство 
прекратят свои колебания и перейдут к участию в антиялснеком дви
жении...

... Включение в единый национальный фронт гоминдана, его пра
вительства и армии является важнейшим условием осуществления все
китайской по своему характеру большой и серьезной вооруженной 
борьбы с японскими захватчиками...»
Эту политику КПК не только записывает в своих документах, а дей

ствительно проводит в жизнь. Об этом пишет корреспондент «Чайна уикли 
ревью» в номере от 29 октября 1936 г.:

«Общеизвестно, что в течение некоторого в р е м е н и  м е ж д у  
д у и б е й с к и м и  в о й с к а м и  и к р а с н ы м и  н е  п р о и с х о д я т  
с е р ь е з н ы е  б ои ,  а, н а о б о р о т ,  о б е  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  
в о ю ю щ и е  с т о р о н ы  п р а к т и к у ю т  б р а т а н и е .  В настоящий 
момент, насколько мне известно, с красными дерутся только войска 
центрального правительства. Эффективная новая тактика красных, со
ответствующая их лозунгу «против гражданской войны, против япон
цев», выдвинутому нынешней весной, з а к л ю ч а е т с я  в т о м ,  ч т о 
бы не  д р а т ь с я ,  п о к а  на  н и х  н е  н а п а д у т .  И дунбейские 
войска тщательно избегали нападать на красных. Тем временем ком
мунистическая пропаганда —  коммунисты предлагают антиимпериали
стический единый фронт против Японии и образование правительства 
национальной обороны вместе с любыми партиями и любыми армиями, 
не исключая и нанкинского правительства, — повидимому, не осталась 
без влияния ни в Шаньси, ни в Шеньси. После того как «кровожадные 
большевистские бандиты» забрали в плен громадное количество дунбей- 
ских солдат и офицеров и, убедив их в «исторической необходимости» 
единого фронта всех китайцев против империализма, как до 1927 г., 
выпус?или их в качестве голубей мира для распространения благой ве
сти, идея эта, повидимому, получила распространение среди дунбейцев».
Китайская красная армия в последнее время не только по отношению 

к войскам Чжан Сюэ-ляна, но и к войскам Чан Кай-ши и др. применяет на 
деле политику действительного прекращения военных действий и на удар 
наступающей части отвечает ударом только в порядке вынужденной само
обороны.

КПК с 'величайшей решимостью проводит эту политику, исходя исклю
чительно из интересов китайского народа, которые в сегодняшних условиях 
Китая требуют подчинить все делу создания единого антияпонского нацио
нального фронта. И поэтому не случайным был тот факт, что когда начался 
конфликт между юго-западной группировкой и нанкинской группой гомин
дана, КПК тоже выступала с лозунгом «прекращения внутренней войны 
и объединения всех сил китайского народа для борьбы против японского 
империализма».

В настоящий критический момент, вызванный новым японским насту
плением на Суйюань и событиями в Сиани, КПК, несомненно, выступает за
5 „Большсиик" № t
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то, чтобы войска Чжан Сюэ-ляна и Ян Ху-чена воздержались от вооружен
ного наступления на нанкинские войска, так как война будет наруку врагам 
китайского народа, каковы бы ни были суб’ектизные намерения Чжан Сюэ- 
ляна и Ян Ху-чена. КПК, несомненно, требует также от лидеров и войск 
'Нанкина не поддаваться японской провокации, воздержаться от военного 
нападения на войска Чжан Сюэ-ляна и Ян Ху-чена, так как внутренняя 
война в Китае выгодна лишь японскому агрессору; она неизбежно вызовет 
еще большее разложение и раздор внутри нанкинских войск.

Сами по себе сианские события не могут не заставить Чан Кай-ши 
и его сторон никое серьезно задуматься. Ведь Чжан Ооэ-лян — не кто иной, 
как заместитель председателя военного совета нанкинского . правительства 
и главкома всех нанкинских войск,— человек, который долгое время уважал 
гоминдан, нанкинское правительство и Чан Кай-ши и подчинялся им. Всего 
3 месяца назад Чжан Сюэ-лян клялся в своей преданности Чан Кай-ши. 
А сегодня Чжан Сюэ-лян со своими войсками восстал против политики Чан 
Кай-ши и арестовал его. Я сто, что выступление Чжан Сюэ-ляна—результат 
политики соглашательства и капитуляции перед внешним агрессором, поли
тики гражданской войны и подавления национально-освободительного движе
ния внутри страны. Подлинное соединение страны возможно лишь в том 
случае, если правительство будет вести политику, отвечающую интересам 
народа.

События- в Сиаии говорят о том, что если бы Чан Кай-ши и гоминдан 
проводили иную политику — политику сопротивления внешней агрессии 
японского империализма путем установления единого антиялонского на
ционального фронта всего китайского народа, — то вряд ли какой-нибудь 
военный лидер осмелился бы выступать против правительства.

Коммунисты, истинные инициаторы и сторонники единого антияпон- 
ского национального фронта всех партий и войск китайского народа, стре
мятся не допустить взрыва новой междоусобной войны в связи с событиями 
в Сиани. Основываясь «а письме ЦК компартии Китая гоминдану и на ин
тервью Мао Цзе-дуиа, детально излагающих политические установки пар
тии, можно не сомневаться, что компартия Китая выступила за мирное раз
решение конфликта, требуя прекращения междоусобной войны и политики 
уничтожения красной армии, требуя гарантии демократических прав, сотру
дничества всех сторонников защиты целостности и независимости Китая, 
установления сотрудничества с теми государствами, которые сочувствуют 
освободительной борьбе китайского народа против наступления японского 
империализма.

/ / .  ДЖЕК
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Интервью корреспондента „Дейли геральд" 
с Мао Цзе-дуном*

В начале июля 1936 г. я вступил на советскую территорию, в северном 
Шеньси, чтобы повидаться с руководящими китайскими коммунистами и на 
собственном опыте познакомиться с режимом, установленным советским пра
вительством и красной армией. Красные районы теперь охватывают боль
шую часть северного Шеньси (Шенбей), почти всю часть провинции Ганьсу, 
к северу от дороги Сиань—Ланьчжоу (Ганьбей), включая богатую долину 
Желтой реки и большую часть Нинся, %к югу от Великой стены и к 'востоку 
от Желтой реки (Нинань). Небольшие отряды красных партизан имеются 
также в южном Шеньси, в южном Ганьсу, в крайнем северозападном углу 
Шаньси, в южной Суйюани, вдоль Великой стены и в Цинхае, к западу от 
Ланьчжоу.

Нынешние советские районы представляют собой величайшую сплош
ную территорию, какую когда-либо занимала красная армия. Впервые 
в истории красных верховные командующие различных красных армий со
средоточены на единой территории — на северозападе: здесь и Чжу До и 
Пын Де-хуай, и Сяо Ке, Ло Бин-гуй, Чжан Го-тао, Сюй Сянь-цзян, Сюй 
Хай-дун, Хо Лун, Лии Бяо, и Мао Цзе-дун, и Чжоу Эн-лай.

Я пробыл в красном Китае 4 месяца. В течение этого времени я об’- 
ездил главные дороги красных в Шеньси, Ганьсу и Нинся и провел месяц 
с красной армией на фронте. Во временной столице Баоань я интервьюи
ровал большинство руководящих советских деятелей. Мои встречи с председа
телем центрального советского правительства Китая, красным командиром 
Мао Цзе-дуном, всегда происходили по ночам. Часто они продолжались до 
часу или 2 часов утра, так как Мао ложится спать очень поздно и зача
стую выполняет самую трудную часть своей работы после полуночи — при
вычка, которую он, возможно, усвоил в бытность свою журналистом. На
ши беседы были слишком продолжительными и охватывали слишком боль
шой круг вопросов, чтобы их можно было здесь полностью воспроизвести, 
но я привожу ниже выборки из его высказываний в форме вопросов и отве
тов, которые, на мой взгляд, представляют особый интерес в связи с ны
нешними событиями.

О я п о н с к о м  и м п е р и а л и з м е

Баоань, 16 июля 1936 года

М ой в о п р о с .  Считаете ли Вы, что основной вопрос о чужеземном 
империализме в Китае будет вообще разрешен, если Япония будет побита 
и иэгшнд из Китая?

О т в е т  М а о  Ц з е - д у н а .  Да. Если другие империалистические 
страны не (kgyr действовать так, как Япония, и если Китай побьет Япо-

* Это интервью, данное т. Мао Цзе-дуном, председателем центрального со
ветского правительства Китая, Эдгару Сноу, корреспонденту «Дейли геральд», 
было напечатано полностью в шанхайском «Чайна уикли ревью» от 14 и 21 но
ября 1936 года.
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кию, это будет означать, что китайские массы пробудились, мобилизовались 
и установили свою независимость. Поэтому главный вопрос об империализ
ме будет разрешен.

В о п р о с .  Китайское советское правительство выпускало много обра
щений и Лрокламаций, призывая к установлению единого фронта партий, 
армий и т. п. для борьбы не на жизнь, а на смерть с японским империа
лизмом и для изгнания японских армий из Китая. Считает ли правитель
ство, что Китай теперь способен победить Японию один на один, т. е. без 
помощи какой-либо иностранной державы?

О т в е т .  Позвольте мне прежде всего напомнить Вам, что ни Китай, 
ни Япония не являются изолированными странами; проблема мира или вой
ны на Востоке — это мировая проблема. Япония имеет потенциальных со
юзников, например в лице Германии и Италии, и для успешной борьбы про
тив Японии Китай тоже должен искать поддержки у других стран. Эт о ,  
о д н а к о ,  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  К и т а й  н е с п о с о б е н  б о р о т ь с я  
с Я п о н и е й  б е з  и н о с т р а н н о й  п о м о щ и ;  это не означает, что 
мы должны ждать заключения союзов с иностранцами для того, чтобы на
чать оказывать сопротивление Японии.

Китай — обширный резервуар неиспользованной силы, которая в пе
риод большой борьбы может быть посредством организации направлена на 
рельсы могучего сопротивления. За долгий период внутренних конфликтов, 
начатых контрреволюционерами в 1927 г., китайский народ уже в большой 
мере осознал эту свою мощь и нашел хороший способ направлять ее через 
борьбу коммунистической партии. Долгий политический опыт научил ки
тайские массы пользоваться весьма действенными средствами для борьбы 
против своих врагов.

Теперь, особенно с 18 сентября 1931 г., демагогия предателей обанкро
тилась, и теперь им удается обманывать лишь немногих. Массы все больше 
осознают, кто ведет их в их истинных интересах. Даже некоторые члены 
гоминдана участвовали или хотят участвовать в антияпонском движении.

Мы уверены, что китайский народ не подчинится японскому империа
лизму. Мы уверены, что он мобилизует свои большие резервы для проти
водействия Японии на поле битвы и с величайшей энергией даст отпор вы-' 
зову, который ему бросает агрессор, В этой борьбе окончательная победа 
наверняка будет принадлежать Китаю. Если он будет бороться один, жертвы 
его будут относительно велики, и война будет относительно затяжной, ибо 
Япония — сильная, хорошо оснащенная держава, и у нее будут кроме того 
союзники. Чтобы добиться победы над японским империализмом в кратчай
шее время и с наименьшими потерями, Китай должен прежде всего уста
новить единый фронт в своих собственных пределах и затем должен ста
раться распространить его на все те державы, которые заинтересованы 
в мире на Тихом океане.

В о п р о с .  При каких условиях китайский народ может победить Япо
нию и истощить ее силы?

О т в е т .  Наша победа будет обеспечена тремя условиями: во-первых, 
установлением национального единого фронта против японского империа
лизма в Китае; во-вторых, образованием международного антаяпонского 
единого фронта; в-третьих, революционными действиями угнетенных наро
дов, страдающих ныне под гнетом японского империализма. Главным из 
этих условий является единение самого китайского народа.

В о п р о с .  Как долго, по Вашему мнению, продлилась бы такая война?
О т в е т .  Это зависит от силы китайского народного фронта, от мно

гих факторов в Китае и Японии, от той международной помощи, которая 
будет оказана Китаю, а также от темпа. революционного развития в Япо
нии. Если китайский народный фронт будет силен и монолитен, если он
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будет действенным образом организован как по горизонтали, так и по вер
тикали, если международная помощь Китаю со стороны тех правительств, 
которые видят угрозу своим интересам со стороны японского империализ
ма, будет значительна, если в Японии быстро наступит революция, то вой
на будет непродолжительной и победа будет одержана скоро. Если же эти 
условия не будут выполнены, то война будет очень долгой, но в конечном 
счете Япония все-таки будет разбита, хотя жертвы будут большие и это 
будет болезненный период для всего мира.

В о п р о с .  Какого Вы мнения о возможном развитии такой войны в по
литическом и военном отношении?

О т в е т .  Эго связано с двумя вопросами: с политикой иностранных 
держав и с стратегией китайских армий.

Дело в том, что японская континентальная политика уже намечена и 
отлично известна. Тот, кто воображает, будто, продолжая жертвовать су* 
веренитетом Китая, идя на экономические, политические и территориаль
ные компромиссы и уступки, можно задержать продвижение Японии, только 
предается утопическим надеждам. Нанкин усвоил в свое время ошибочную 
политику, основанную на такой стратегии, и достаточно взглянуть на карт)' 
Восточной Азии, чтобы увидеть, какие результаты она дала.

Но мы отлично знаем, что в японскую континентальную программу 
включен уже захват не только Северного Китая, но и нижней части до
лины Янцзыцзяна и наших южных портов. Более того, столь же ясно, что 
японский флот хочет блокировать китайские воды и захватить Филиппи
ны, Сиам, Индокитай, Малайю и Нидерландскую Индию. В случае войны 
Япония попытается превратить их в свои стратегические базы, отреза® 
Великобританию, Францию и Америку от Китая и монополизировав для 
себя южную часть Тихого океана!. Эти маневры предусматриваются японской 
морской стратегией, с планами которой мы знакомы по документам. Эта 
морская стратегия будет согласована со стратегией Японии на суше.

Конечно, Китай окажется в такое время в крайне затруднительном 
положении. Но большинство китайского народа считает, что он сможет 
преодолеть эти трудности. Пораженческую позицию занимают только бо
гачи в морских портах Китая, боящиеся лишиться своего имущества.

Если позволить Японии изолировать Китай так же легко, как Манч
журию, если державы на сей раз не сделают больше чем в Манчжурии, то, 
естественно, задача Японии будет облегчена.

Идеальной, с точки зрения нашей военной стратегии, была бы, конечно, 
стратегия «внутреннего фронта». Это значит, что если иностранные дер
жавы, если Великобритания, Америка, Франция и 'СССР выступят против 
японской блокады, то они будут проводить стратегию «внешнего фронта». 
В этом случае Китай будет драться в окружении японского империализма, 
в то время как другие страны будут бороться против Японии на периферии. 
При такой ситуации окажется возможным окружение и сокрушение военного 
аппарата японской империи в короткое время.

Многие считают, что для Китая было бы невозможно продолжать борьбу 
против Японии, если бы последняя завладела некоторыми стратегическими 
пунктами на побережье и ввела блокаду. Это нелепо. Для того чтобы это 
опровергнуть, нам достаточно сослаться на историю красной армии. Време
нами гоминдановские войска, превосходившие нашу армию оснащенностью, 
превосходили ее и количественно в 10 — 20 раз. Их экономические ресурсы 
были во много раз больше наших, и они получали материальную помощь 
извне. Почему же красная армия одерживала победу за победой над белыми 
войсками и не только продержалась до сих пор, но и еще более окрепла?

Обгоняется это тем, что красная армия и советское правительство со
здали в народе на своей территории несокрушимую солидарность; каждый
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китаец на советской территории был готов драться за свое правительство 
с угнетателями, каждый добровольно и сознательно сражался за свои инте
ресы и за то, что он считал справедливым. Кроме того в этой борьбе сове- 
тоа народом руководили способные, сильные и решительные люди, отличаю
щиеся глубоким пониманием стратегических, политических, экономических и 
военных потребностей ситуации. Красная армия одержала множество побед— 
а ведь начало ей положило несколько десятков винтовок в руках проникну
тых решимостью революционеров — потому, что она располагает прочной 
базой в народе, она привлекает друзей даже из среды белых войск, из среды 
гражданского населения и армии. Враг был бесконечно сильнее нас в воен
ном отношении, но политически он был бессилен.

В антияпонской войне китайский народ имел бы на- своей стороне боль
шие преимущества чем те, которые красная армия использовала в своей 
борьбе с гоминданом. Китай — огромная страна, и ее можно будет считать 
завоеванной только тогда, когда каждая пядь ее земли будет занята агрес
сором. Если даже Японии удастся занять большую часть Китая, завладеть 
территорией с населением в 100 и даже 200 млн. человек, то мы все еще 
далеко не будем побеждены. У нас все еще останется большая сила для 
борьбы против японских милитаристов, которым придется также в течение 
всей войны вести постоянные и трудные военные операции в тылу.

Что касается военного снаряжения, то японцы не смогут завладеть 
нашими арсеналами внутри страны, которых достаточно для того, чтобы 
много лет снабжать китайские армии. Не могут также японцы помешать 
нам забирать большие количества оружия и боеприпасов у «их самих. Бла
годаря последнему методу красная армия вооружилась за’ счет гоминдана: 
9 лет он был нашим «поставщиком оружия». Сколь же более широкие воз
можности откроются перед нами для применения такой тактики военного 
снабжения, если весь китайский народ об’еданится против Японии!

Конечно, в экономическом отношении Китай не об'едииеи. Но неравно
мерное развитие китайского народного хозяйства тоже представляет преиму
щества в случае войны против высокоцентрализованного и сугубо сконцен
трированного народного хозяйства Японии. Например, если оторвать Шан
хай от остального Китая, это не явится такой катастрофой для страны, как 
если, скажем, оторвать Нью-Йорк от остальной Америки. Кроме того для 
японцев невозможно изолировать весь Китай: Япония, являющаяся мор
ской державой, не сможет блокировать северозалад, запад и югозапад 
Китая.

Таким образом, центральным пунктом проблемы становятся мобилиза
ция и об’едшение всего китайского народа и построение народного единого 
фронта, какой коммунистическая партия отстаивала всегда с 1932 года.

В о п р о с .  В случае японо-китайской войны, произойдет ли, по Вашему 
мнению, революция в Японии?

О т в е т .  Революция в Японии не только возможна, но и несомненна. 
Она неизбежна и начнется тотчас же после первых серьезных поражений 
японской армии.

В о п р о с .  Является ли ближайшей задачей китайского народа отвое
вание всех территорий, захваченных Японией, или только изгнание Японии 
из северного Китая и со всех китайских территорий вне Великой стены?

О т в е т .  Непосредственной задачей Китая является отвоевание всех 
наших утраченных территорий, а не только защита нашего суверенитета 
в пределах Великой стены. Это означает, что надо отвоевать Манчжурию. 
Мы не включаем Корею, которая прежде была китайской колошей Но, когда 
•мы восстановим независимость утраченных территорий Китая, а корейцы 
захотят сбросить цепи японского империализма, мы с энтузиазмом поможем 
им в их борьбе за независимость. То же самое относится и к Формозе. Что 
касается Внутренней Монголии, населенной как китайцами, так и монго
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лами, то мы будем бороться за изгнание японцев оттуда и за то, чтобы 
-помочь 'Внутренней Монголии образовать ■автономное государство.

В о п р о с .  Если японо-китайская война затянется «а долгое время, 
а Япония не будет окончательно побеждена, согласится ли в этом случае 
коммунистическое'правительство заключить мир, признав за Японией конт
роль над Манчжурией?

О т в е т .  Это невозможно! Китайские коммунисты, как и китайский 
народ, не позволят Японии сохранить за собой ни пяди китайской земли!

В о п р о с .  Как могли бы коммунистическое правительство и красная 
армия на практике сотрудничать с гоминдановскими армиями в случае вой
ны против Японии? Ведь во время внешней войны надо будет подчинить все 
китайские армии централизованному командованию. Согласится ли красная 
армия при условии предоставления ей представительства в верховном воен
ном совете подчиниться военным и политическим решениям последнего?

О т в е т .  Да. Наше правительство от всего сердца подчинится решениям 
такого совета, если он действительно будет оказывать сопротивление Японии.

В о п р о с .  Согласится ли красная армия продвигать свои силы в какие- 
либо области, занятые армиями гоминдана, или против этих областей лишь 
с разрешения или по приказу верховного военного совета?

О т в е т. Да. Конечно, мы не поведем свои войска на территории, заня
тые антияпонскими армиями, как мы не ведем их туда уже в течение неко
торого времени. Красная армия не использует военной ситуации таким спо
собом.

В о п р о с .  Какие требования выдвинет коммунистическая партия в об
мен за такое сотрудничество?

О г в е т. Она будет настаивать на ведении решительной и окончатель
ной войны против японского агрессора. Кроме того она потребует соблюде
ния условий, сформулированных в воззваниях о создании демократической 
республики и об образовании правительства национальной обороны (эти тре
бования выдвинуты в нескольких последних прокламациях, с которыми совет
ское правительство и красная армия обращались к гоминдану.—Э. С.).

В о п р о с .  Каковы должны быть размеры той базы, в которой красная 
армия нуждается, и какая помощь извне ей нужна для того, чтобы вступить 
в войну с японцами?

О т в е т .  Красная армия может драться на небольшой или на широкой 
базе, но, конечно, чем база больше, тем больше можно мобилизовать сил 
для борьбы против японцев. Если у нас будет 3 — 4 провинции, мы можем 
призвать на войну более многочисленные и более эффективные антияпонские 
силы, чем вся нанкинская армия. Что касается помощи, то  нам нужна боль
шая помощь: чем больше, тем лучше,— но мы можем все-таки отлично обой
тись без всякой поддержки извне. Мы уже без чьей бы то ни было помощи 
10 лет 'ведем революционную борьбу.

В о п р о с .  Как лучше всего вооружить, организовать и подготовить 
народ для участия в такой войне?

О т в е т .  'Народу должно быть предоставлено право организоваться и во
оружиться. Несмотря на суровые преследования в Бейпине, Шанхае и других 
местах, студенты приступим к организации и уже политически подготови
лись. Но все-таки студенты и революционные антияпонские массы еще не 
получили свободы и не могут быть мобилизованы, не могут быть подгото
влены и вооружены. Когда все это будет возможно, когда массам будут 
предоставлены экономические, социальные и политические свободы и  их 
мощь увеличится во сто крат, тогда скажется истинная мощь нации.

Красная армия своей борьбой завоевала свободу у милитаристов и стала 
непобедимой силой. Антияпонские добровольцы завоевали свободу действий 
у японских угнетателей и вооружились таким же путем. Если китайский
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народ будет подготовлен, вооружен и организован, он тоже сможет стать 
неодолимой силой.

В о п р о с .  Какой основной стратегической линии надо, по Вашему мне
нию, придерживаться в этой, «освободительной войне»?

О т в е т .  Это должна быть маневренная война на меняющемся и неопре
деленном фронте большой протяженности. Это будет стратегия, требующая 
большой подвижности на пересеченной местности; военные действия должны 
характеризоваться быстрыми атаками и отступлениями — быстрой концен
трацией и быстрым же рассеиванием войск. Эго будет грандиозная маневрен
ная война,, а не война позиционная, характеризующаяся обширными систе- 

\ мами окопов, сильно вооруженными боевыми линиями и неприступными 
укреплениями. Наша стратегия и тактика должны обусловливаться самим 
театром войны, на котором происходят военные действия, а это значит, что 
война должна быть маневренной.

Это не означает отказа от насущно важных стратегических пунктов, 
которые можно защищать, пока это целесообразно, в порядке позиционной 
войны. Но стержневая стратегическая линия должна быть рассчитана на ма
невренную войну, причем серьезный упор надо делать на партизанскую и 
повстанческую тактику. Надо использовать укрепления, но они будут иметь 
вспомогательное и в конечном счете второстепенное значение с стратегиче
ской точки зрения.

Географически театр военных действий столь обширен, что мы можем 
самым действенным образом вести маневренную войну, добиваясь заметных 
результатов в борьбе против такого малоподвижного военного аппарата, 
как японский, тщательно нащупывающего путь перед лицом опасных арьер
гардных операций. Концентрируя войска на глубоко вдающихся в тыл ли
ниях и защищая до истощения сил одну — две важных позиции на узком 
фронте, мы тем самым отказались бы от всех тактических преимуществ 
нашей географической и экономической организации и повторили бы ошибку 
абиссинцев. Наша стратегия и тактика должны быть рассчитаны на то, что
бы уклоняться от больших решающих сражений на первых этапах войны 
и постепенно подрывать моральное состояние, боеспособность и военную 
эффективность живых сил врага.

Ошибка абиссинцев, не говоря уже о внутренней политической слабо
сти их позиций, заключалась в том, что они пытались удержать глубокий 
фронт, давая фашистам возможность бомбардировать, отравлять газами и 
своим технически более сильным военным аппаратом наносить удары круп
ным малоподвижным скоплениям войск, которые таким образом обрекались 
на большой урон. ^

Помимо регулярных китайских войск мы' должны создать, возглавить 
и обеспечить политичеасим и военным оснащением большое число партизан
ских и повстанческих отрядов крестьянства. То, что было достигнуто анти- 
японскими добровольческими отрядами такого типа в Манчжурии, — это 
лишь очень незначительный образчик потенциальной силы сопротивления, 
которая может быть мобилизована у крестьянства всего Китая. При должном 
руководстве, при правильной организации такие отряды могут связывать 
японцев по рукам и ногам 24 часа в сутки и своими не пре кра ща ю щи шея 
операциями истощать их до смерти.

Надо иметь в виду, что война будет происходить на китайской терри
тории. Это означает, что японцы будут со всех сторон окружены враждеб
ным им китайским народом. Это значит, что японцы должны будут приво
зить все продовольствие и фураж и стеречь их, должны будут держать 
войска вдоль всех своих коммуникаций и содержать крупные гарнизоны 
на своих базах как в Манчжурии, так и в Японии.

Характер войны позволит китайцам брать в плен много японцев, захва
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тывать оружие, снаряжение, боевые машины и т. п. Наступит такой момент, 
когда станет все легче и легче втягивать японские армий в позиционные 
военные действия, использовать укрепления, глубокие окопы и т. п., ибо по 
мере того как будет затягиваться война, техническое оснащение антшлон- 
ских войск будет значительно улучшаться также и за счет солидной помощи 
из-за границы. Японское хозяйство затрещит под напором дорогой затяжной 
войны в Китае, а японские войска морально разложатся в результате бес
численного множеству боев, не получающих решительного исхода. Из гро
мадных резервуаров людского материала, какими располагает китайский 
народ, мы будем черпать новые и новые человеческие резервы для борьбы 
за свободу. Они будут устремляться в наши ряды еще долго после того, как 
напор японского империализма разобьется о подводные рифы сопротивле
ния китайского народа.

Все эти и другие факторы определят характер войны и дадут нам воз
можность предпринять окончательное и решительное наступление на япон
ские укрепленные и стратегические базы, позволив нам изгнать из Китая 
японскую оккупационную армию.

С попавшими к нам в плен японскими офицерами и солдатами мы, по 
их разоружении, будем хорошо обращаться. Мы не будем их убивать. Отно
шение к ним с нашей стороны будет братское: мы будем применять все 
возможные методы для того, чтобы мобилизовать японских солдат-пролета
риев, к которым мы не питаем вражды, против их же фашистских угнетате
лей. Наш лозунг будет таков: «Объединитесь и восстаньте против общих 
угнетателей, фашистских главарей!» Антифашистские японские войска — 
наши друзья, и наши цели не расходятся с их целями.

О едином фронте

Б а о а н ь ,  23  с ен т я б р я  1936 г о д а

В о п р о с .  Не осведомите ли Вы меня о проводимой компартией поли
тике единого фронта и об изменении ее позиции в отношении гоминданов
ского правительства?

О т в е т .  Решение, результатом которого явилась линия, возвещенная 
в нашем недавнем манифестов (выпущенном 25 августу в Баоане и обращен
ном к гоминдану. — Э. С.), было приняло под влиянием трех главных фак
торов:

Во-первых, серьезность японской агрессии. Она усугубляется с каждым 
днем и представляет столь громадную угрозу, что перед ее лицом все силы 
Китая должны об’единитъся.

Помимо коммунистической партии мы признаем факт существования 
в Китае других партий и сил. Конечно, самая мощная из них —  гоминдан. 
Без совместных действий, наших сил теперь недостаточно для военного про
тиводействия Японии. Нанкин должен принять участие в нем. Гоминдан 
и коммунистическая партия являются двумя основными политическими фак
торами в Китае, и если они будут продолжать теперь гражданскую войну, 
это неблагоприятно отзовется на антияпонском движении.

Во-вторых, в августе (1935 г.) коммунистическая партия призвала 
в своем манифесте к об’единению всех партий в Китае для противодействия 
Японии — и население сочувственно откликнулось на эту программу. Сей
час китайский народ, а также многие патриотически настроенные чиновники 
были бы рады об’единению обеих партий для целей национального освобо
ждения. Они заинтересованы в окончании гражданской войны, ибо иначе 
движение против Японии наталкивается на большие препятствия.

В-третьих, многие патриотические элементы даже в гоминдане стоят 
сейчас за воссоединение с коммунистической партией. Некоторые антияпон - 
ские элементы даже в нанкинском правительстве и в нанкинских армиях
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готовы сейчас об’едониться ©виду катастрофы, угрожающей нашему суще
ствованию как нации.

Таковы главные характерные особенности нынешней ситуации в Китае, 
и они заставляют нас подвергнуть повторному рассмотрению во всех дета
лях конкретную формулу, на основе которой может быть достигнуто такое 
сотрудничество в рядах национально-освободительного движения. Такая фор
мула была и в самом деле выдвинута при наших недавних переговорах с го
минданом.

Основным условием единства, на котором мы настаиваем, является при
знание принципа антиялснской национально-освободительной борьбы. Для 
достижения этой цели должно быть, по нашему мнению, создано демокра
тическое правите дьство национальной обороны. Главные его задачи должны 
состоять в следующем: 1) в сопротивлении вторгшимся в страну чужезем
цам, 2) в предоставлении демократических прав народным массам и 3) в уси
лении развития народного хозяйства.

Такая программа отвечает воле народа в настоящий момент, и она 
обеспечит себе единодушную поддержку народа. Вот почему советское пра
вительство высказывается за образование такого единого народного демо
кратического правительства.

Мы поддержим парламентскую форму правительства народных предста
вителей, антияномского правительства спасения нации, правительства, за
щищающего и поддерживающего все народные патриотические группы. Если 
такая республика будет создана, китайские советы станут ее составной 
частью. Мы осуществим на своей территории мероприятия по созданию 
демократической парламентской формы государственного устройства точно 
такого же порядка, как на остальной территории Китая.

В о п р о с .  Значит ли это, что законы такого правительства будут 
действовать также и на территории советских районов?

О т в е т .  Да.
В о п р о с .  Значит ли это, что будут аннулированы нынешние законы 

советской власти, в частности земельный закон?
О т ве т .  Если будет установлен единый фронт с .Нанкином, эту про

блему легко будет урегулировать.
Конечно, мы понимаем, что Япония и прояпонокие элементы в Китае 

решительно восстанут против такой программы: ведь ее принципы диаме
трально противоположны их интересам. Но китайский народ будет ее при
ветствовать и — tMbi уверены — будет бороться за ее осуществление. Ведь 
каждый мыслящий человек понимает, что произойдет в противном случае 
(т. е. "если единый фронт не будет, установлен и гражданская война будет 
продолжаться. — Э. С,): порабощение японским империализмом, а следова
тельно, гибель китайского народа.

Нам известно, что часть гоминдана уже против того, чтобы мириться 
с дальнейшими унижениями со стороны японцев. В народе, среди всех клас
сов, среди военных, ученых, студентов, торговцев, полицейских, лиц свобод
ных профессий, а также среди наших рабочих и крестьян имеются уже ор
ганизованные аитияпонские патриотические группы, и этим группам мы 
хотим от всего сердца протянуть руку и сотрудничать с ними. Мы надеемся, 
что такие элементы составят единую силу для преодоления влияния японо- 
филов. Мы надеемся, что такие элементы помогут восстановлению основных 
сунятсеновских принципов великой революции: 1) союз с СССР и с теми 
странами, которые обращаются с Китаем как с равным, 2) союз с китай
ской коммунистической партией и 3) защита интересов китайских трудя
щихся. Мы надеемся, что такие элементы помогут нам осуществить послед
нюю волю Сун Ят-сена и бороться против японского империализма.

Если в гоминдане развернется такое движение, мы с своей стороны го
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товы будем сотрудничать с ним и поддерживать его и установить единый 
фронт против империализма, какой существовал в 1925— 1927 гг. Мы убе
ждены, что в этом —  единственное спасение для нашей нации. Если такая 
программа будет реализована, нам нечего бояться Японии: японский импе
риализм неспособен победить действительно единый, вооруженный и орга
низованный китайский народ.

Но Япония рассчитывает тем временем образовать свой фронт против 
красных. На деле это означает фронт порабощения китайского народа. Мы 
хотим создать национально-освободительный фронт, и его успех будет озна
чать победу в антияпонской борьбе и в конечном счете победу всеобщего 
мира. Только такая победа может позволить китайскому народу идти рука 
об руку со всеми свободными народами земного шара.

В о п р о с .  Что Вы подразумеваете под «правительством наролных 
представителей»? Например, на каком минимуме избирательного права вы 
настаиваете?

От в е т .  Избирательное право должно быть всеобщим, независимо от 
имущества, общественного положения, образования и пола.

В о п р о с .  Если Нанкин примет такую программу, пойдет ли красная 
армия на то, чтобы изменить свое наименование и подчиниться нанкин- 

f  скому верховному командованию?
О т в е т .  Мы признаем (как упоминалось, в одном из прежних ин

тервью), что в ант и японской войне должно быть единое командование н а 
циональными армиями, но мы считаем также, что в военном совете должны 
быть представлены все армии. Надо подчеркнуть, что это возможно только 
на базе антияпоиского освободительного фронта. Некоторые члены гомин
дана разглагольствуют об об’единении, но они не склонны поддержать на
ционально-освободительное и антиимпериалистическое движение. В действи
тельности совершенно ясно, что без настоящей антиимпериалистической 
борьбы не может быть об’единения страны.

Что касается того, изменит ли красная армия свое наименование, это 
зависит от условий об’единения.

В о п р о с .  Означает ли новая политика, что коммунистическая партия 
признает необходимость национального освобождения до совершения клас
совой революции?

О т в е т .  Принципом коммунистической партии было и остается, что 
на нынешнем этапе надо развернуть антиимпериалистическую борьбу. Таким 
образом, если мы делаем упор на национальной борьбе против Японии, это 
по с у щ е с т в у  не представляет ничего нового. Вместе с тем, как уже указы
валось, мы считаем, что антияпонское движение (может приобрести дей
ственный характер только при одновременном освобождении угнетенного 
крестьянства и при условии реализации третьего принципа -Суп Ят-сена — 
защита интересов трудящихся.

В о п р о с .  Означает ли политика единого фронта, что коммунистиче
ская партия склонна отказаться или на неопределенное время отложить 
конфискацию земли у помещиков и наделение ею малоземельных и беззе
мельных крестьян?

О т в е т .  Этот вопрос тоже придется разрешить с развитием антияпои
ского движения. Однако мы убеждены, что антияпонскую программу невоз
можно выполнить, не облегчив положения крестьянства. Аграрная револю
ция, как известно, носит буржуазный характер: она благоприятствует раз
витию капитализма. Мы не против развития капитализма в Китае на ны
нешнем этапе. Мы против империализма. Этот принцип удовлетворяет тре
бования всех демократических элементов страны, и мы его от всей души 
поддерживаем.
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Поменьше путаницы, побольше самокритики!

Обзор журналов по вопросам советского строительства п права.
«Власть советов» за 1936 год (№№ 1— 19); «Советское строительство» з а  1936 год 

(№№ 1— 11); «Советское государство» за 1936 год (№№ 1— 5).

Чрезвычайным VIII всесоюзный с’езд советов утвердил сталинскую 
Конституцию социализма. Нет такой отрасли социалистического строи
тельства, в которую не вносил бы нового творческого импульса этот ко
декс великих социалистических завоеваний. Во всенародном обсуждении 
проекта основного закона социалистического государства рабочих и кре
стьян принимал участие поистине весь советский народ —- вся наша ве
ликая родина.

Почти все специальные, научные и технические журналы своевре
менно отозвались на опубликование проекта сталинской Конституции ря
дом статей и документов по вопросам Конституции.

Но —  как это ни парадоксально —  хуже всех других выполнила эту 
важнейшую задачу «мен,но группа журналов, призванных освещать со
ветское строительство и проблемы советского права. От этих журналов 
молено было бы с полным основанием требовать не только популяризации 
решений февральского пленума ЦК ВКП(б) 1935 года и VII с’езда сове
тов СССР, а также самого проекта Конституции, ро и теоретического обо
снования положений проекта. При наличии громадного интереса партий
ного и советского актива к вопросам Конституции первого в мире соци
алистического государства вполне понятно, что пропагандисты, партийные 
и советские работники потянулись к журналам но вопросам советского 
строительства и права. Но большинство журналов принесло им разоча
рование.

»Х

Остановимся на журнале «Власть советов», массовом, популярном 
органе, призванном обогащать практический опыт, расширять политиче
ский горизонт, поднимать теоретический уровень работников сельсове
тов, районных исполкомов, горсоветов.

Характерная черта этого журнала та, что во время обсуждения 
проекта Конституции он стоял в стороне от жизни и оказался неспо
собен организовать даже обман опытом повседневной практической совет
ской работы. Небольшие корреспонденции и заметки на эту тему, поме
щенные в журнале, незначительны и малосодержательны.

Во всех уголках великого Советского союза кипит грандиозная строй
ка. С о т н и  городов « поселков, тысячи сел и деревень усилиями советов 
преобразованы и преобразуются в прекрасные центры социалистической 
культуры. Обо всем этом мы можем узнать из газет, «з других журналов, 
но только не из журнала «Власть советов». Редакция журнала не видит 
богатейшей, быощей ключом жизни Советского союза. Уныло, иногда
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в стиле плохой стенгазеты подбирает редакция материал, составляет 
статьи и заметши.

Во льдах Арктики, в глухой тайге Приамурья, в сопках Камчатки, 
в песках Кара-Кумов—  всюду на необозримых просторах’ великого Со
ветского союза шло обсуждение проекта сталинской Конституции. Но 
журнал «Власть советов» обсуждения проекта Конституции не органи
зовал. Редакция лишь сообщила, что на страницах центральной печати 
идет всенародное обсуждение проекта Конституции, и в ряде номеров 
привела пожелания и предложения «по материалам центральной печати 
в изложении»; сама же редакция оставалась в стороне 'от обсуждении 
« освещения вопросов Конституций. За весь 1936 год (нами просмотрено 
19 номеров, включая октябрьский) не было напечатано ни одной сколько- 
нибудь значительной самостоятельной статьи, посвященной вопросам 
новой Конституции СССР. Даже публикуя в № 12 самый проект Консти
туции, редакция не сочла нужным поместить статью, сколько-нибудь осно
вательно разгоняющую политическое значение проекта новой Конститу
ции. Редакция ограничилась статейкой по поводу июньского пленума ЦК 
ВКП(б) и краткой исторической справкой тов. Нурманова о советской 
Конституции— «День Конституции».

В семи номерах журнала, вышедших уже после опубликования про
екта Конституции, низовые советские работника -— читатели Журнала —  
также ничего не найдут по этим вопросам, кроме четырех поверхностных, 
легковесных статеек («Демократия буржуазная и демократия советская» 
в № 13, «Личная собственность граждан СССР» в ]№ 14, «Советское всеоб
щее избирательное право» в № 16 и «К предстоящим Чрезвычайным 
с’ездам советов Союза ССР я РСФСР» в № 18), по своему характеру не 
подходящих для центрального журнала по вопросам советского стро
ите льотв а.

Редакция журнала самоустранилась от делового обсуждения проекта 
Конституции. В №№ 17, 18, 19 вопросам, связанным с проектом Консти
туции, посвящено лишь несколько страниц. В журнале не слышно голоса 
работников сельсоветов, депутатов, секционеров; нет критики советов и 
исполкомов, плохо организовавших обсуждение проекта Конституции.

Нельзя нс отметить той беззаботности по части политических форму
лировок, которую обнаруживает редакция журнала. Например в № 18 
за 1936 год, в статье П. К. «Всенародное обсуждение проекта Конститу
ции СССР», троцкистско-зиновьевские бандиты характеризуются как 
«внутренние контрреволюционеры» (стр. 13), в то время как процесс 
контрреволюционного троцкистско-зшювьевского террористического цент
ра показал, что троцкнстско-зиновъевская банда уже давно стала не толь
ко передовым отрядом международной контрреволюции, но и непосред
ственной агентурой фашистских охранок, борющейся за реставрацию ка- 
нитализма в СССР.

Беспечность а неряшливость в освещении актуальнейших вопросов 
советского строительства, в редактировании помещаемых материалов, 
в их литературной обработке сказываются и в других статьях.

Скороспелый, поверхностный характер статей и заметок, помеща
емых в журнале «Власть советов», является следствием господствующей 
в нем кампанейщины. Погоня за тем, чтобы откликнуться на все кампа
нии и календарные даты, превращает журнал в скучную «вчерашнюю 
газету», так как журнал лишен основного преимущества газеты-— злобо
дневности, свежести, яркости. К тому же журнал «Власть советов» регу
лярно опаздывает (например оба сентябрьских номера вышли в октябре), 
и это еще усугубляет производимое журналом впечатление старой, давно 
прочитанной газеты.



78 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

* »ft
Журнал «Советское строительство» мало чем отличался в 1935 году 

от журнала «Власть советов». Журнал «Советское строительство» рассчи
тан па! более квалифицированного читателя, со значительно более вы
сокими требованиями, с большим политическим и теоретическим круго
зором и большим практическим опытом советского строительства. Надо 
признать, что со второй половины 1935 года, после смены редакции, жур
нал начинает обнаруживать тенденцию к улучшению и под’ему своего те
оретического и литературного уровня; но более серьезного изменения 
облика и содержания журнала редакции удалось достигнуть лишь к концу 
1936 года.

При всем этом содержание журнала пестро и случайно —  редакция, 
видимо, работает бед плана. Ежемесячный журнал ЦИК СССР, рассчитан
ный на то, чтобы дать руководящим работникам советов и исполкомов 
материал по интересующим их вопросам советского строительства, рев
ниво следит за тем, чтобы, боже упаси, не пропустить какую-либо кален
дарную дату или кампанию.

Как и журнал «Власть советов», «Советское строительство» в осве
щаемых им вопросах идет ме по широкой советской трассе, а где-то пыль
ными проселками, мимо бурной, полнокровной, яркой советской действи
тельности. Бесполезно искать в этом журнале хотя бы отдаленную кар
тину красочной гл многообразной жизни, которая расцветает о городах и 
Селах, на заводах, в совхозах и колхозах и в центре которой стоят 
советы— эта политическая основа СССР.

Безудержная кампанейщина, процветавшая в журнале, служила пи
тательной почвой для различных бюрократических затей, приведших 
к извращению ленинской идеи социалистического соревнования. Густым 
чертополохом расцвели на страницах «Советского строительства» (а так
же и в журнале «Власть советов») многочисленные конкурсы: по благо
устройству, па финансовой работе, по организации помощи транспорту 
и т. п.

Только в № 7 за 1935 год появляется раздел «Вопросы советской 
Конституции» со статьями, действительно посвященными проблемам со
ветской Конституции. Но уровень этих статей все еще очень низок. 
Статья «Об изменении советской Конституции» представляет набор общих 
фраз и рассуждений, притом неправильных. Так например отношение 
трудящихся к социалистической собственности я к социалистической дис
циплине труда, как поучает «Советское строительство», является... двой
ственным :

«...Двойственность отношения к социалистическому имуществу,
труду, дисциплине, быту я правопорядку пока что наблюдается у нас
на каждом шагу»* (№ 7 за 1935 год, сгр. 19).
Что хотел сказать автор? Очевидно, что етще ме уничтожены полно

стью пережило! капитализма в сознании людей, что в нашем обществе 
наряду с передовыми, сознательными носителями социалистических на
выков труда, наряду со стахановцами и подлинными поборниками укреп
ления социалистического строя есть отсталые элементы и выходцы из 
ликвидированных в СССР эксплоататорских классов, разрушающие и 
подрывающие социалистическую дисциплину труда. Это и надо было ска
зать, а не болтать о «двойственности» отношения трудящихся к соци
алистической собственности и социалистической организации производ
ства и общежития.

Автор этой же статьи (П. 3.) так «раз’ясняет» избирательную си
стему, устанавливаемую повой Конституцией СССР:
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«Введение прямого избрания депутатов во все звенья от сель
ского и городского советов до ЦИК СССР включительно, означает, 
что избиратели города и деревни будут непосредственно голосовать 
при выборах Членов исполкомов, членов ЦИК республики и Союза 
ССР так же, как они избирали депутатов советов. При этом самое 
голосование будет закрытое» (там же, етр. 22).
Автору и невдомек, что, говоря о новой Конституции, вряд ли уме

стно было говорить об исполкомах всех ступеней и именовать их попреж- 
пему, когда, дело идет именно о Ликвидации многостепенности выборов.

Повышение внимания новой редакции журнала к вопросам совет
ской Конституции, правда, сказалось в увеличении количества статей, 
посвященных этим вопросам. Однако политический и теоретический уро
вень этих статей, как правило, невысок.

Во всех просмотренных номерах, журнала обойдена статья 126 сталин
ской Конституции, говорящая о руководящей роли коммунистической пар
тии в отношении «всех организаций трудящихся, как общественных, так 
и гос уд ар егвенн ых ».

В статье Юхневича «Право на труд в социалистическом государство 
н задачи советов» читаем:

«Уничтожаются проложенные классовым обществом межи, анта
гонистически разделяющие личную жизнь и процесс труда (так как 
процесс  труда  был процессом экенлоятацйи производителя и 
с т р е мил с я  п о г л о т и т ь  его личную жизнь)» (№ 10 за 
1936 год, стр. 19. Разрядка мо'я.—  С. И.).
Открытие Юхневича состоит в том, что не капиталист в своем без

граничном стремлении к увеличению прибавочной стоимости стремился 
«поглотить личную жизнь» эксплоатнрусмого: к этому стремился, ока
зывается, «процесс труда». Зта «поправка» к Марксу основана на том, 
что Юхневич склонен вообще все явления экономической жидки объ
яснять «процессом труда». 4

«Процесс труда в условиях СССР,—  пишет дальше Юхневич,— стал 
о с ио вон у м с т в е н н о г о  и ма т е р и а л ь н о г о  обог ащения  
личной  жизни» (стр. 19. Разрядка моя.—  С. И . ) .  Очевидно, речь 
должна была идти о росте общественного богатства и о под’еме благо
состояния граждан на этой основе. Но это совсем не то, что в действи
тельности сказал автор.

На общем сером фойе статей по вопросам Конституции и советской 
демократии, напечатанных в журнале «Советское строительство», выделя
ются помещенные в № 2 (за 1936 год) статья тов. А. Вышинского «Со
веты— органы диктатуры пролетариата» и в № 10 статья тов. Н. Кры
ленко «Победа социализма и задачи советского суда».

Журнал «Советское строительство» не сумел организовать обсужде
ния проекта Конституции. Так, поместив в № 7 за 1936 год статью Н. Ку- 
мыкстна «О законодательстве социалистического государства», редакция 
просила читателей «высказать свое мнение по вопросам, затронутым 
в статье». Однако в последующих номерах журнала (8, 9, 10, 11) никто 
на этот призыв редакции не откликнулся, и это лучше всего показывает, 
как бледны, неактуальны и формальны выступления журнала даже по 
тем вопросам, которыми живет вся наша великая родила н которые так 
глубоко и радостно взволновали самые широкие массы трудящихся СССР.

* *
(I :

Журнал «Советское государство» по своему содержанию, по своему 
назначению и по кругу об’сдмнясмых им авторских кадров должен быть 
ведущим теоретическим органом правовиков.
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Редакцию этого журнала, в отличие от редакции «Власть советов» 
и «Советского строительства», нельзя упрекнуть в том, что она прошла 
мимо вопросов, связанных со всенародным обсуждением проекта сталин
ской Конституции. Кроме статей по общим вопросам пролетарской дикта
туры и советского государства в журнале помещались статьи по истории 
диктатуры пролетариата, по вопросам буржуазного государства и права, 
более или менее регулярно печатались обзоры литературы по вопросим 
советского строительства и права.

При всем этом нельзя, однако, не отметить, что на протяжении 
1935 года журнал не дал ни одной статьи по вопросу о социалистическом 
государстве и о социалистическом праве. А ведь это коренные вопросы, 
вытекающие из всего Существа Конституции социализма. Только в июнь
ской книжке (№ 3) за 1936 год (т. е. почти через полтора года после 
решения пленума ЦК ВКП(б) об изменениях в Конституции) впервые по
являются статьи тов. Е. Паинукаяиса «Государство и право при соци
ализме» и Мих. Доценко «Советское социалистическое право».

При этом в статьях, печатаемых на страницах «Советского государ
ства», почти систематически допускаются грубые теоретические и поли
тические извращения марксизма-ленинизма, не говоря уже об ошибках, 
имеющих сравнительно более узкое значение. Некоторые из этих оши
бок уж бь(ли критически разобраны в «Большевике», в статьях 
тов. П. Юдина (в №№ 3, 8 и 21 за 1936 год).

Редакция «Советского государства» —  под влиянием критики в пе
чати—  вынуждена была признать, что допустила ошибку, не исправив 
формулировку, данную в статье М. Каревой, утверждавшей, что «поня
тие пролетарской диктатуры шире, чем понятие пролетарской демокра
тии», противопоставляя, таким образом, диктатуру демократии. В своем 
заявлении (в № 3 за 1936 год) редакция пр!извает, что утверждение 
М. Каревой о пролетарской диктатуре и пролетарской демократии «яв
ляется политически ошибочным, ибо оно разрывает диктатуру и демо
кратию и противопоставляет их друг другу; такая трактовка может по
вести к каутскианскому противопоставлению диктатуры и демократии» 
(стр. 152).

Плохо то, что редакция «Советского государства» ограничилась сло
весным признанием ошибки и да сих пор не удосужилась но существу 
разобрать этот вопрос и показать, как же надо правильно понимать про
блему диктатуры пролетариата и советской демократии. Простая отписка 
не гарантирует от повторения этих ошибок и в будущем .

Редакция «Советского государства» (в № 3 за 1936 год) исправляет 
ошибочную, янтиленвгнекую «теорию» отмирания пролетарской диктатуры, 
происходящего якобы с самого начала Великой пролетарской социалисти
ческой революции. Журнал «Советское государство» утверждал (это тоже 
отмечалось на страницах «Большевика» — в № 3 за 1936 год, сгр. 52), 
что уже чуть ли не к концу второй пятилетки пролетарская диктатура 
отомрет вовсе.

В непосредственной связи с этой оппортунистической теорией нахо
дится левацкая «теория» «отмирания права», «выветривания» юридмче- 1

1 С л е д у е т  п о п у т н о  о т м е т и т ь  с в о е о б р а з н у ю  м а н е р у  с а м о к р и т и к и  в  « С о в е т с к о м  г о 
с у д а р с т в е » . В  №  3  з а  193 6  го д , в  с т а т ь е  М и х . Д о ц е н к о ,  в ы н о с и т с я  б л а г о д а р н о с т ь  ж у р 
н а л у  « Б о л ь ш е в и к »  з а  т о . ч т о  « Б о л ь ш е в и к »  п р а в и л ь н о  к р и т и к о в а л  о ш и б к и  п р а в о в и к о в  
в  в о п р о с е  г о с у д а р с т в а  и  п р а в а ;  н о  в  э т о й  с т а т ь е  д а н а  с с ы л к а , н а п р и м е р , н а  п е р е д о в у ю  
« С о ц и а л и з м , у н и ч т о ж е н и е  к л а с с о в  и  р а с ц в е т  с о в е т с к о й  д е м о к р а т и и » , н а п е ч а т а н н у ю  
в  №  8  « Б о л ь ш е в и к а »  з а  1 9 3 6  го д . У л о в к а  з г а  о ч е н ь  у ж  п р о с т о в а т а .  Н е  в э т о й  с т а т ь е  
« Б о л ь ш е в и к »  к р и т и к о в а л  « С о в е т с к о е  г о с у д а р с т в о » , а  в № №  3 , 8  и  21  з а  1 9 3 6  го д . 
Р е д а к ц и я  « С о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а »  р е ш и л а  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  с в о и х  ч и т а т е л е й  н с  н а  
то  с т а т ь и , г д е  с е  д е й с т в и т е л ь н о  к р и т и к у ю т , а н а  т е ,  г д е  о  ж у р н а л е  н и ч е г о  н е  г о в о р и т с я .
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сноп надстройки по мерс развития общества в сторону социализма—  
«теория», ироповсдывавшаяся на страницах «Советского государства». 
Выступая теперь с критикой своих прежних аишешгаошх взглядов на 
вопросы права при диктатуре пролетариата и социализме, редактор жур
нала «Советское государство» тов. Пашукапис, однако, не до конца раз
делывается со старыми теоретическими ошибками в этих вопросах. Он 
утверждает, что только сейчас, когда в городе н деревне установились 
однотипные социалистические производственные отношения, представляет
ся возможным обосновать и выработать нормы социалистического права: 

«В 1930 г.,—  читаем мы,—  попытка дать более или моное закон
ченную систему советского социалистического права не могла (раз
рядка моя.—  С .  И . )  увенчаться успехом, ибо это был период макси
мальной революционной ломки старых производственных отношений» 
(№ 3 за 1936 год, етр. 9).
Что эта попытка для правовиков была безуспешной, это верно, и 

это только характеризует состояние теоретического фронта и уровень на
учной работы в области права. Но что эта проблема не могла быть 
разрешена —  неверно.

Бесконечные шатания от одной ошибки к другой стали своеобраз
ным стилем журнала «Советское государство». В том же номере, где 
признаются ошибки каутскианского характера в вопросе о диктатуре и 
демократии, журнал «спешит» натворить иовые ошибки, на этот раз вос
кресив рютикские «теории» отрыва политики ограничения от политики 
вытеснения капиталистических элементов, о чем1 уже писалось в «Боль
шевике». «Советское государство» не смущается тем, что именно по 
этому вопросу было специальное выступление товарища Сталина.

Мы взяли только часть вопросов, в которых и по сей день путаются 
товарищи из журнала «Советское государство». Но и сказанное свиде
тельствует о явном неблагополучии в этом журнале.

*
В чем же дело? Что мешает работникам в области права избавиться 

от беспрерывной путаницы? Думается, что причина здесь, прежде воето, 
в том, что среди правовиков еще слишком сильна инерция формального 
юридического мышления, юридического кретинизма.

К этому надо прибавить, что очень медленно растут новые теоре
тические кадры правовиков, слишком узок круг теоретического актива. 
Надо смелее выдвигать новых людей и помогать им расти. Надо реши
тельно покончить с имеющей еще место среди правовиков замкнутостью 
и своего рода «круговой порукой». Нам неизвестно пи одного случая, ког
да правовики выступили бы сами с критикой тех или иных ошибок, до
пущенных их же товарищами. Они начинают признавать ошибки лишь 
после того, как эти ошибки будут указаны со стороны, да и то призна
ние ошибок идет только иод нажатом и носит недостаточный характер.

Побольше самокритики, товарищи правовики, и побольше прямоты 
в принципиальных вопросах! £ ИНГУЛОВ

б .Ь ольш евик" w\fc 1



„Германский народ обвиняет14

Война Гитлера протип борцов ;ш чир в Германии. Книга фактов.
П а р и ж . И з д а т е л ь с т в о  К а р  р е ф у р .  1 9 3 6 . 3 1 8  с тр .

В своей исторической речи на Чрезвычайном VIII всесоюзном с ез
де советов вождь народов товарищ Сталин, раз'ясна и значение новой 
Конституции СССР, сказал:

«Теперь, когда мутиая волна фашизма оплевывает социалисти
ческое движение рабочего класса и смешивает с грязью демократи
ческие устремления лучших людей цивилизованного мира, новая Кон
ституция СССР будет обвинительным актом против фашизма, гово
рящим о том, что социализм и демократия непобедимы».
Яркую иллюстрацию к этому «обвинительному акту против фашиз

ма» мы находим в недавно вышедшей в Париже на немецком языке кни
ге «Германский народ обвиняет». Это книга фантов, это— как бы зеркало 
фашистского господства в Германии, отражающее грабеж, закабаление и 
угнетение рабочего класса и трудящихся масс, снижение заработной пла
ты, эксплоатацкю, убийства и пытки, концлагеря и подвалы Гестапо, ли
хорадочные вооружения германского фашизма и его подготовку к хищни
ческому нападению на другие народы.

Провокационным поджогом рейхстага гитлеровский фашизм открыл 
свою «новую эру».

На следующий же день одним1 росчерком пера уничтожается веймар
ская конституция, издается пресловутое «постановление об охране народа 
и государства», отменяющее вес остатки демократических свобод.

«...допустимы,—  говорится в этом постановлении;—  ограничение 
личной свободы, ограничение права на свободный обмен мнений, 
включая свободу печати и организаций, права собраний; вторжение 
в тайну почтово-телеграфных и телефонных сообщений, распоряжения 
об арестах и конфискациях, а также ограничение собственности, нс 
считаясь с установленными обычным законодательством границами».

Но желанный эффект все еще не был достигнут. 5 марта 1933 года, 
все еще на основе действующих законов, происходят выборы в рейхстаг. 
Оми не приносят Гитлеру желанного большинства. Коммунисты и социал- 
демократы получают 201 мандат из 647 (коммунисты —  81 и социал-де
мократы— 120). За обе эти партии голосовало более 12 миллионов 
избирателей. Но Гитлер не церемонится: он кассирует все коммунисти
ческие мандаты. Более 5 миллионов избирателей, голосовавших за ком
мунистическую партию, таким образом лишаются своего гражданского 
права.

Далее события обгоняют друг друга. Хотя компартия Германии фор
мально еще не была запрещена, на нее обрушивается вся тяжесть фа
шистской атаки: около 150 коммунистических и революционных газет н
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журналов подвергается запрету. Пацифистские организации, в том числе 
«германское общество мира»---одна из крупнейших пацифистских орга
низаций, «католический союз друзей мира» и большое число других 
организаций, боровшихся за сохранение митра, закрыты фашистами. По
мещения свободных профсоюзов заняты и разрушены штурмовиками.
2 мая 1933 года профсоюзные объединения рабочих и служащих, насчи
тывавшие около 6,9 миллиона членов (по данным «Германского статисти
ческого ежегодника» за 1932 год), целиком п е р е ш л и  в руки гитлеров
ских фашистов, и средства этих профсоюзных объединений —  сотни мил
лионов —  были захвачены фашистами.

Вея печать социал-демократии —  около 170 ежедневных газет и жур
налов—  закрыта, КПГ запрещена. Далее следует разгром социал-демо
кратии и ряда буржуазных партий.

Сотни людей убиты, сотни тысяч разорены и лишены средств к су
ществованию. Начинается преследование евреев.

Невольно приходит на память знаменательный документ, о котором 
говорил то®. Молотов в своей речи на Чрезвычайном VIII всесоюзном 
с’езде советов,— ответ товарища Сталина на полуденный из Америке! за
прос Еврейского Телеграфного Агентства. Товарищ Сталин 12 января 
1931 года написал этому Агентству:

«Национальный и расовый шовинизм есть пережиток челове
коненавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. 
Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наи
более опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден 
эксплоататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под уда
ра трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная 
тропинка, сбивающая их с правильного пути я приводящая их 
в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернаци
оналисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами 
антисемитизма. В СССР строжайше преследуется антисемитизм, как 
явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисеми
ты караются по законам СССР смертной казнью».

В стране социализма антисемитизм преследуется. В Германии же, 
где гитлеровский фашизм насаждает человеконенавистнические нравы 
каннибализма, расовая ненависть, антисемитизм и шовинизм справляют 
оргии разрушения.

«
ф

Революционное движение рабочего класса в Германии было загнано 
в подполье, профсоюзы разгромлены, свобода печати уничтожена.

20 января 1934 года гитлеровское правительство издало «закон о ре
гулировании национального труда», дух которого «Дейче альгемейне цей- 
тунг» (6 марта 1934 года) характеризует следующим образом: «Люди не
равны. Поэтому и в правовом отношении люди должны рассматривать
ся неодинаково». '

«Дружина», как германские фашисты называют заводской коллектив, 
«безусловно подчиняется воле руководителя предприятия» (т. е. экепдо- 
ататора.—  Ф. Л.). «На предприятиях царит военное право. Предприни
матель—• неограниченный повелитель. Рабочему остается молчать и по
виноваться» . 1

1, « Г е р м а н с к и й  н а р о д  о б в и н я е т » , с тр , 21 . 11 д а л ь н е й ш е м  с с ы л к и  н а  р е ц е н з и р у е м у ю  
к н и гу  д а ю т с я  и т е к с т е .
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Уже  ̂1930 году Адольф Гитлер заявил в беседе с Отто Штрассером:
«Мы хотим создать новый отборный слой господ, который... не 

будет руководствоваться какой-либо моралью сострадания, а отдаст 
себе отчет в том, что, принадлежа к лучшей расе, он имеет право 
господствовать, и который будет безжалостно отстаивать и обеспе
чивать свое господство над широкой массой» (стр. 24).

Это «право» слоя господ, царит в настоящее время в Германии. Пра
во организации было аннулировано, и рабочих силой загнали в «герман
ский трудовой фронт». На одном из совещаний руководитель «трудово
го фронта» доктор Лей заявил (цитируем по «Берлинер берзен цей- 
тунг» от 6 декабря 1935 года): «Мы надеемся, желаем и верим... что 
никто в Германии не найдет работы, если он не вступит в «трудовой 
фронт».

Но задача «трудового фронта» заключается отнюдь нс в том, чтобы 
Защищать права рабочих.

Для части трудового населения особым распоряжением правитель
ства была отменена свобода передвижения. Одно лишь бреславльекое бю
ро труда, на основании этого распоряжения, вынудило в 1935 году не 
менее 7978 рабочих отправиться в Среднюю Германию, в Бранденбург, 
Померанию и Восточную Пруссию.

Прежде конфликты между рабочими и предпринимателями разбира
лись в трудовом суде. Ныне страх перед репрессиями заставляет молчать 
тысячи рабочих— жертв произвола.

В 1935 году не менее 3 Vi> миллионов рабочих (по сведениям «Ан- 
гриф» от 21 января 1936 года) обратилось в «правовые консультации» 
«трудового фронта». Из этих 3Уя миллионов только 2% (!) жалоб пере
даны в трудовой суд. В 98% случаев «трудовой фронт» удушил жалобы, 
требования и обвинения трудящихся.

Гитлеровский рейдам создал комедию так называемых судов чести, 
цель которых якобы карать «грубые нарушения... социального долга как 
прегрешения против социальной чести». Всего в 250 случаях созывались 
эти «суды чести» в 1935 году при среднегодовом количестве занятых ра
бочих в 15 840 тысяч человек (по официальным данным). Приговоры 
этих судов смехотворны: например предпринимателя, который не оплачи
вал сверхурочной работы, оскорблял и даже избивал рабочих, приговори
ли... к штрафу в 250 марок.

Все рабочие, служащие, ученики и т. д. должны обращаться в со
ответствующие бюро труда, чтобы получить «трудовую книжку», содер
жащую сведения о данном лице. «Антитосударствемкость» рабочего или 
служащего, т. е. оппозиционное настроение его, должна быть отмечена 
в этой книжке.

«Такой человек (враг государства) не имеет права работать в на
шем национал-социалистском народном государстве»,— писала «Дер дейче 
текстильарбейтер» 16 февраля 1936 года. Он должен погибнуть от голода. 
«Трудовая книжка» фактически является орудием у гнете пня «массы», над 
которой безжалостно властвует «слой господ».

Накануне взятия власти Гитлером количество групповых тарифных 
договоров в Германии равнялось 9115, ими было охвачено около 12 мил
лионов рабочих и Служащих. «Закон о регулировании национального 
труда» разрушил эту систему защиты германских трудящихся от произ
вола и величайшей нужды. Широкие слои германского рабочего класса 
остались с тех пор без всякой тарифной охраны, и лишь для некоторой 
части заключены новые договора на худших условиях (только военная 
промышленность представляет некоторое исключение).
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Какой политики заработной платы п р ид с ряс и® a etc л «слой господ», 
можно видеть по следующим строкам, взятым из газеты рейнско-вест
фальской тяжелой и военной промышленности— «Дейче бергверксцей- 
тунг» (от 17 мая 1934 года): «Жизненный уровень необходимо понизить. 
Для этого нуксны крепкие нервы, и министерство пропаганды сумеет за
калить свои нервы!..» у

Жертвами этой политики являются не только рабочие, но и средние 
слои, а также мелкое и среднее крестьянство.

В программе наци, которую «фюрер» обещал защищать «хотя бы 
ценою собственной жизни», фигурирует «немедленная национализация 
крупных универмагов и сдана их в аренду по дешевым ценам мелким 
торговцам» (пункт 16-й). Придя к власти, гитлеровский фашизм и не по
думал выполнить это обещание. Фашисты обещали «упразднение нетру
дового дохода» (пункт программы 11-й). Между тем в «третьей империи» 
владельцы нетрудового дохода живут припеваючи. Прибыли крупных 
предприятий остались нетронутыми. «Миллионные прибыли крупных за
водов, е целью уклонении от налогов, замаскированы в балансах, а на
логи, поборы, «добровольные взносы» всей своей тяжестью ложатся на 
средние слои, на служащих и рабочих» (стр. 29).

В 1932 году, в последний год веймарской республики, в Германии 
было создано 9082 новых поселения с территорией в 101 926 гектаров, 
а в 1933 грду, при фашистском режиме,—  только 4671 поселение с тер
риторией в 55 139 гектаров. Так наци «осуществляют» 17-й пункт своей 
программы, в котором говорится: «Мы требуем соответствующей нашим 
национальным нуждам земельной реформы». В этим же пункте они обе
щали «издать закон о безвозмездной экспроприации земли на общепо
лезные цели». /Но едва фашизм пришел к власти, как «руководитель 
крестьянства» Дарре заявил: «Я не трону ни одного владения, как бы 
велико оно ни было». Зато юнкерство субсидируется из государственных 
средств.

Гитлер издал «закон о наследственном дворе», по которому «наслед
ственный двор» принципиально не отчуждается и не подлежит обложен 
нию. Этот закон выгоден почти исключительно для крупных сельскохо
зяйственных предприятий, которые получили привилегии, льготы по опла
те налогов, облегчение задолженности, кредиты. Задолженность сельско
хозяйственных предприятий, имею:них свыше 200 гектаров и в особен
ности свыше 400 гектаров, сократилась, между тем как долговое бремя 
мелких предприятий возросло, как показывают данные «Дейче рентеи- 
кредитанштальт» за период с 1 июля 1933 года до 1 июня 1934 года. 
Мелкие крестьяне вынуждены искать кредит на «черном рынке» по ро
стовщическим процентам. «Ди банк» от 28 февраля 1934 года писала: 
«Безобразия на черном рынке приняли такую форму, о которой непосвя
щенный вряд ли может получить правильное представление».

«Закол о наследственном дворе» говорит, далее, что «наследственный 
двор... переходит к наследнику неразделенным». Наследником является 
старший сын, остальные же дети должны быть компенсированы день
гами. Но у мелкого крестьянина не хватает наличных денег для такой 
компенсации. Его остальные дети лишены, по этому закону, своей доли. 
«Зависть и недовольство раз’едают узы семьи» (сгр. 31). Но если кре
стьянин позволяет себе критику, то «вождь крестьянства» об’являет его 
политически неблагонадежным и недостойным принадлежать к крестьян
скому сословию; он, таким образом, лишается своей собственности. На 
одном кооперативном с’езде «вождь крестьянства» Нечерг заявил:

«Недовольный крестьянин может ознакомиться с  правильным
взглядом на требования общего блага в красивых местностях Бавар-
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ской провинции, например в Дахну» (известный своими застенками
концлагерь.—  Ф .  Л . ) .

Нужда приняла такие размеры, что зимой 1935— 1936 года около 
13 миллионов немцев вынуждено было обратиться за поддержкой в «фонд 
зимней помощи» («Фелькишер беобахтер» от 5 января 1936 года).

Общие расходы страхования по инвалидности с 1932 до 1934 года 
были сокращены приблизительно на 54 миллиона марок, а в 1935 году 
предполагалось новое снижение —  на 393 миллиона марок (с 1213 мил
лионов до 820 миллионов марок). Пенсии престарелым с 1932 до 1934 года 
снижены более чем на 4 миллиона марок (с 13,3 миллиона до 9,1 милли
она марок), пенсии сиротам —  на 11 миллионов (с 58,5 миллиона до 47,4 
миллиона марок). За период с 1932 до 1934 года гитлеровское прави
тельство снизило расходы на лечение по ведомству страхования по ин
валидноеки примерно па 50 миллионов марок (с 88,6 миллиона до 39 мил
лионов марок).

Ужасающе возросла при гитлеровском режиме заболеваемость ин
фекционными болезнями, в особенности среди детей. С третьего квартала 
1933 года по третий квартал 1934 года детская смертность возросла на 
51,3°/о при скарлатине, на 50,3% при дифтерите и на 77,4% при кори 
(<Берлинская клиническая еженедельная газета» за ноябрь 1934 года).

«При гитлеровском правительстве , голод и нужда разрушают народ
ное здоровье» (стр. 32). •

В округе Дательи врачебный осмотр детей в школах показал, что 
из 3600 детей—-33,4% истощены недоеданием. В Шверте 42,6% маль
чиков и 24,1% девочек были отнесены в группу «ниже среднего состоя
ния физических сил» (стр. 32). х

Куда деваются сотни миллионов, которые гитлеровское правитель
ство крадет у нуждающихся, беспомощных, престарелых, у инвалидов 
ц больных?

«Эти миллионы служат делу вооружения» (стр. 33).
В 1933 и 1934 годах около 500 миллионов марок из фонда социаль

ного страхования было вложено в ценные бумаги и займы государства. 
В 1934 году от ведомства страхования но инвалидности и страхования 
служащих от безработицы правительство потребовало займа в 700 мил
лионов марок. Эти сотни миллионов также служат делу подготовки 
войны.

«И эти огромные суммы были превращены в удушливые газы, пуш
ки, гранаты, бомбы. В жертву Молоху войны приносится здоровье гер
манского парода» (стр. 33).

Молоху войны служит и воспитание молодежи.
На одном собрании учителей было сказано: «Без воли к обороне 

германская школа невозможна. Учитель-пацифист —  дурак или преступ
ник: таких следует искоренять» ( с т р . 33).

Уч Iгтелей-пацифистов выбрасывают из школ, многих из них аресто
вывают.

Гуманность, ум вызывают подозрение. Как выразился Геббельс, 
«интеллект опасен для образования характера; воспитывать крепких пар
ней—  вот задача высшей школы». Солдатская муштра составляет основ
ную задачу организации «гитлеровская молодежь». ,*

После взятия власти Гитлером еврейские ученые, пацифисты, социали
сты, свободомыслящие были изгнаны из Германия. Но словам лорда 
Рутерфорда («Манчестер гардиен» от 19 марта 1936 года), из Германии
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было «угнано 1300 ученых, в том числе рад знаменитых исследователей 
и мыслителей. Они были заменены такими людьми, вак пресловутый восн- 
ный профессор Эвальд Банде, который даже в отношении обучения детей 
выдвинул следующий принцип: «Дли германского ребенка важнее быть 
осведомленным в основных вопросах германской военной техники и в во
просе о военном положении Франции, чем знать о жизни земноводных».

Если в летний семестр 1933 года в университетах и средней школе 
было еще 115 722 учащихся, то в летний семестр 1935 года число учащих
ся упало до 77 тысяч.

Чтобы тверже держать в руках чиновничий аппарат, фашисты уво
лили 1,5 миллиона чиновников по политическим, религиозным и расовым 
мотивам. Старый чиновничий аппарат был заменен аппаратом из «солдат 
третьей империй». «Если запылает пожар войны, Гитлер хочет иметь 
гарантию, что колоссальный аппарат будет повиноваться малейшему на
жиму рычага» (стр. 49).

Печать, литература, радио— все подчинено подготовке войны. «Книга 
« ружье неотделимы друг от друга,—  Писал ежемесячник «Книга и ружье» 
в декабре 1933 года.— Из этого могучего единства... должна возникнуть 
новая прусская действительность».

Ради Войны разгромлена германская республика, ради нес наци 
выжимают последние соки из рабочих, грабят средине слои и кресть
янство, отравляют мозг детей, заменяют чиновников солдатами, заража
ют шовинистическим гниением науку, литературу, печать и радио. Ради 
Этой цели они дуплат правду, угрожают тюрьмой и каторгой всякому оппо
зиционному движению, ради войны построен режим кровавого гнета.

В гитлеровской Германии создана чудовищная организация—тайная 
государственная полиция (Гестапо). Организация эта ответственна толь
ко перед Гитлером. Действия ее ие подлежат обжалованию. Основные 
кадры Гестапо, принадлежащие к «испытаннейшим старым борцам из 
охранных отрядов», насчитывают около 50 тысяч человек. Вокруг них 
группируются самые разнообразные организации, поддерживающие Ге
стапо: фашистская партия, штурмовые отряды, «гитлеровская молодежь», 
полиция, жандармерия. Сюда же надо причислить армию соглядатаев, 
надзирателей, агентов, шпиков, провокаторов, которые также прямо или 
косвенно состоят на службе Гестапо.

Во главе всемогущей Гестапо стоит Геринг. Его заместитель Генрих 
Гитлер— руководитель охранных отрядов. «Денежные средства Гестапо 
неисчерпаемы» (стр. 62). В распоряжении Гестапо находится «информа
ционное бюро, работающее в теснейшем контакте с охраной безопасно
сти» (стр. 62).

. ‘Гестапо пользуется многообразными методами: слежкой, провокаци
ей, произвольным тюремным заключением, пытками, вынужденными «са
моубийствами» и просто убийствами. Существует несколько школ: в Бер
лине, Гамбурге, Лейпциге, Дортмунде,—  где чиновников Гестапо знакомят 
с инквизиционной системой этой организации. Там же они изучают методы 
работы и идеологию «нелегальных». В доргмуидскон школе постоянно 
проводятся курсы для 30 человек, причем курсантов знакомят с маркси
стской литературой, с именами известных функционеров рабочего движе
ния в определенном районе и с партийной к-сторк.;й этого районадЗа.тем 
начинается специально провсхкаторс-кая учеба: иэу̂ лаСтея не̂ егаЛьяяи ли
тература, картотеки с характеристиками деятелей рабочего движения. Эти 
знания должны помочь провокаторам проникнуть в Нелегальное движе-



88 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

иие, участвовать в нелегальных выступлениях и т. д. Когда удается «охва
тить» достаточно большую группу нелегальных, Гестапо наносит удар.

Гестапо использует в целях шпионажа целые группы населения: поч
товых чиновников, врачей, служащих увеселительных заведений, студен
тов, членов гитлеровской партии. «Тах; чумное дыхание Гестапо веет над 
всей Германией» (стр. 65). I

Не хватает слов для описания кровавой практики Гестапо и гитлеров
ского фашизма. Нет преступления, которого она не совершала бы по от- 
ношению к антифашистам. Даже Геринг сознается: «Совершались акты 
жестокости» («Создание нации». Берлин. 1934). Показания заключен
ных, которым удалось бежать заграницу, не оставляют сомнений относи
тельно роли гитлеровского фашизма как «спасителя культуры». «Здесь 
(тюремная больница в Дюссельдорфе) были люди с разбитыми черепами, 
выбитыми или выколотыми глазами, раздавленными половыми органами, 
раздробленными конечностями...»,—рассказывает чехословацкий поддан
ный Рудольф Ондрачек.

«Я потерял сознание. Когда я снова пришел в себя, вокруг меня стоя
ло сорок штурмовиков. Каждый из них брал в рот глоток воды и плевал 
мне в лицо»,— рассказывает один из подвергшихся пытке.

Один комсомолец был поставлен к стене: «в него была пущена струя 
воды; его заставляли смотреть прямо перед собой, стоять навытяжку, 
81 струя била в его открытые глаза» (стр. 71).

Заключенных заставляют пить касторовое масло, их избрюагот в при
сутствии жен и детей, приставляют к горлу острый нож, избивают кну
том, вырывают ногти, молотком раздробляют концы пальцев на руках 
и ногах, заставляют рыть себе могилу и т. д.

За первые три года пребывания у власти Гитлера в Германии было 
создано 112 застенков-концлагерей.

«Каждый немец может без судебного приговора, без суда « след
ствия на целые месяцы и годы попасть за колючие проволочные за
граждения и толстые стены концлагерей— на основании любого доно
са...» (стр. 81).
Дахау, Зонненбурт, Лихтенбург, Папенбург—названии застенков, соз

данных гитлеровским фашизмом для всех недовольных его ре
жимом,— вызывают невыразимый ужас, воспоминание о пытках и убий
ствах. В течение 1933 года через концлагери прошло, по меньшей мере, 
130— 150 тысяч человек. В конце мая 1936 года число заключенных 
в тюрьмах равнялось приблизительно 40 тысячам человек. 40 тысяч мысля
щих, чувствующих людей за колючей проволокой, заряженной электри
чеством, в каменных гробах, в болотах, вынуждаемые к рабскому труду, 
к работе на войну... Без суда, без следствия! Невыразимы страдания, ко
торые принес с собой гитлеровский фашизм десяткам тысяч семейств.

Потрясают и цифры судебных приговоров: около 40 тысяч осужден
ных в 1933 году, около 70 тысяч в 1934 году, около 85 тысяч в 1935 году 
и 30 тысяч за первые четыре месяца 1936 года —  225 тысяч осужденных! 
Эти 225 тысяч человек приговорены судами «третьей империи» в общей 
сложное™ к 600 тысячам лет каторги и тюрьмы.

Со времени взятия власти Гитлером до конца мая 1936 года в Гер
мании «по политическим, религиозным и расовым мотивам было произве
дено более миллиона арестов» (стр. 203). «Около 120—V130 тысяч немцев 
было отправлено в изгнание по тем же мотивам» (стр. 206).

С марта 1933 года без суда томится в тюрьме вождь германских ком
мунистов и антифашистов тов. Эрнст Тельман. В продолжение трех лет



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 89

гитлеровский режим восемь раз возвещал о предстоящем процессе Тель
мана. Но процесс не состоялся до Сих пор.

«С момента взятия власти Гитлером до начала июня 1936 года более 
10 тысяч германских мужчин и женщин по политическим мотивам было 
убито или принуждено к самоубийству» (стр. 248). До сих пор неизвест
на точная цифра убитых в варфоломеевскую ночь 30 июня 1934 года. 
(К сожалению, составители книги «Германский народ обвиняет» впали 
здесь в ошибку, которую следует исправить в дальнейших изданиях: они 
и оме с т>ил и в черной рамке списки убитых, причем в этих списках фигу
рируют и кровавые фашистские псы, как Рем Гейнсе и Эрнст. Создает
ся впечатление, будто антифашистская общественность оплакивает смерть 
Этих заклятых врагов рабочего класса и трудящихся.)

Казнены такие герои германского и международного пролетариата, 
как Август Лютгенс, который говорил в последнем письме своим детям:

«Когда вы вырастете и будете изучать мировую историю, вы пой
мете, кто был ваш отец, за что он боролся и умер... а теперь про
щайте, вырастите борцами» (стр. 221).
Казней Фите Шульце, который после провозглашения смертного при

говора гордо крикнул в судебный зал:
«Будет одним борцом меньше. Но мы победим, несмотря ни на 

что! Приходите все на казнь! Вы увидите, как умирает коммунист» 
(стр. 223).
Казней Людвиг Бюхлер, член «рейхсбаинера», о последних минутах 

которого гитлеровская дармштадтская газета писала:
«Бюхлер на пути из камеры на эшафот... а также при прочтения 

и исполнении приговора сохранял такое хладнокровие и спокойствие, 
какое редко наблюдается у приговоренных к смерти» (стр. 223).
Казнен тяжело раненый во время войны активист МОПР Рудольф 

Клаус.

По мнению фантастов, отбывание наказания «должно причинять силь
ное страдание... более сильное, чем даже исполнение смертного приговора». 
Профессор Фрейбургского университета Гохе пишет:

«Наказание должно заключаться в страдании. Но быть мертвым—  
это не страдание... Мук» зубной боли хуже гильотины» (стр. 176).
Наконец, упомянем закон о стерилизации, вступивший в силу 1 ян

варя 1934 года. 580 тысяч случаев стерилизации в 1934 и 1935 годах 
с  29 тысячами смертных исходов этой бесчеловечной операции— вот кар
тина крови, страданий и террора!

#

Рука об руку с преследованием малейшей оппозиции идет лихорадоч
ная подготовка войны. «Шовинизм справляет оргию. Пацифизм— это го
сударственный враг № 1» (стр. 282). Фашисты открыто говорят —  как 
например полковник Юстров в своей книге «Вождь аронии и техника 
войны» —  о необходимости «теперь же сделать все приготовления к то
му, чтобы мощным ударом оккупировать Бельгию я отделить ее от Фран
ции». В издательстве «Гсше» в 1936 году вьтшла книга «Франция» про
фессора Отто Маули, где об Эльзасе говорится как о «части германской 
провинции в ередперейиской долине». Автор предсказывает «полное по
ражение Франции, если удастся где-нибудь прорвать пояс обороны или 
проникнуть во Францию черед какое-нибудь менее укрепленное место».
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В Северном Шлезвиге, в Верхней Силезии фашисты лихорадочно рабо
тают в пользу «аншлюса» с Германией.

Военная промышленность приобрела гораздо больший об’ем чем до 
мировой войны. Текстильная промышленность, производство бензина и 
сельское хозяйство целиком переключены на военное производство. 
Предприниматели военной промышленности загребают колоссальные при
были.

И все же гитлеровскому фашизму не удалось задушить оппозицию. 
19 июня 1936 грда Гитлер заявил: «Надо считаться е тем, что борьба про
тив большевизма будет длиться целое поколение».

О борцах против фашизма в Германии «Манчестер гардиен» писала 
5 февраля 1936 года:

«Их существование полно ужасных опасностей, нервного иапря- 
* жения и самой неприкрытой бедности... Быть активным членом этой

оппозиции опаснее, чем находиться в окопах. Потеря очень волгами;
человек, раненый на войне, большей частью попадает в хорошие ру
ки... Политические заключенные в Германии подвергаются пыткам».

Оппозиция усиливается средга средних слоев и крестьян: «Куда ни 
взглянешь в Германии... всюду видишь за работой силы оппозиции» 
(стр. 317).

Гитлеру не удается заглушить голос рабочего класса. Германский 
пролетариат ведет героическую, упорную, обильную жертвами борьбу 
против фашизма. Трудящиеся массы Германии «в эту мрачную, полную 
ужасов ночь несут в себе великое, священное пламя цивилизации и мира», 
(стр. 318).

* *

«Гитлер— эго война; подпольная Германия— это мир. Кто да мир, тот 
должен быть за неведомых солдат подпольной Германии» (стр. 318).

Так заканчивается рецензируемая книга. К ней приложена карта конц
лагерей, каторжных я других тюрем Германии и правила внутреннего 
распорядка в концентрационном лагере Эстеряаген.

Кинга рисует доподлинную германскую действительность.

Ф. ЛАНГ
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План великих работ по реконструкции 
красной столицы

«Генеральный план реконструкции города Москвы». Постановления и материалы. 
Приложения: 1) Схема планировки Москвы, 2) Схема основных магистралей, обводнения 

и озеленения г. Москвы. « М о с к о в с к и й  р а б о ч и й » . 1 9 3 6 . 1 6 0  с т р . 25  р у б .

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 года о ге
неральном плане реконструкции Москвы является историческим докумен
том, в котором отражены величие и красота нашей социалистической 
страны. Сталинский план реконструкции красной столицы намечает важ
нейшие вехи в развитии социалистических городов бесклассового об
щества.

Изданный сборниjc, посвященный этому плану, содержит богатейший 
материал о развитии городского хозяйства Москвы, в том числе следу
ющие материалы о генеральном плане реконструкции Москвы: 1) Из 
представленной в СНК СССР и ЦК ВКП(б) докладной записки Москов
ского областного и городского комитетов ВКП(б) и Московского совета 
РК я КД о генеральном'плане реконструкции г. Москвы и 2) Книга регу
лятивных красных линий основных уличных магистралей г. Москвы.

В 1917 году, на путях к Великой социалистической революции, то
варищ Сталин в статье «Муниципальная кампания» подчеркивал, что без 
осуществления программных требований партии, без борьбы за эти тре
бования не мыслима ни одна серьезная муниципальная реформа, никакая 
демократизация городского хозяйства:

«Кто хочет обеспечить население хлебом, кто хочет уничтожить 
жилищный кризис, кто хочет возложить городские налоги только «а 
богатых, кто добивается того, чтобы все эти реформы осуществились 
на деле, а не на словах только,—  тот должен голосовать за тех, кто 
против захватной войны, против правительства помещиков и капи
талистов, против восстановления полиции —  за демократический мир, 
за переход власти в руки самого народа, за всенародную милицию, 
За действительную демократизацию городского хозяйства.

Без этих условий «коренная муиинцитальвая реформа» —  звук пу
стой» 1.

Эти слова нашего гениального, прозорливого вождя оправдались 
полностью. При капиталистическом строе невозможно коренное разре
шение муниципального вопроса.

Старая, дворянско-купеческая Москва отражала азиатскую отсталость 
варварского российского капитализма. В 1912 году около 500 тысяч че
ловек, т. е. почти половина тогдашнего населения Москвы, ютилось в под
вальных помещениях, в каморках, в фабричных казармах с койками в два. 
и три яруса. Из всех жилых строений в Москве было лишь 31,8% камен
ных, остальные же 68,2%— деревянные. Одноэтажных зданий было 51,5%, 
двухэтажных —  39,7%, только 8,8% домов имели больше двух этажей!

1 И. С т а л и н  Н а  п у т я х  к  О к т я б р ю » , с тр . 3 5 , Г и э . 1 9 2 5 ,

0
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В качестве иллюстрации исключительной отсталости городского хо
зяйства приведем одно из миоточисденных описаний уровня «благоустрой
ства» старой Москвы:

«Дворы при домах обыкновенно очень грязны, и мощеные со
ставляют в-есьма редкое исключение. Помойные ямы и мусорные 
ящики очищаются редко... исследователи отметили много случаев, 
где ямы были совершенно переполнены, издавали зловоние и по 
всему двору были следы помоев и экскрементов. Ни дворы, ни лест
ницы не освещаются, и зимними вечерами пройти по дпору или спу
ститься в подвальное жилье можно, лишь рискуя упасть» \

Такова была старая Москва —  крупнейший город царской России. 
Такую же печать отсталости носили на себе десятки и сотни других го
родов старой России.

Пока существует капитализм, жилищный вопрос для рабочих и ши
роких трудящихся масс неразрешим. Об этом говорят все данные о жи
лищном положении рабочих и трудящихся в любой капиталистической 
стране, в любом городе капиталистического мира.

Германские фашисты в своей жилищной политике думают найти вы
ход путем насильственного прикрепления рабочего к земле и пропове
дуют демагогическую «теорию» депролетаризации и дезурбанизации. Что
бы судить об «успехах» фашистского режима в области городского хо
зяйства, достаточно указать, что, по официальным данным берлинского 
Кои’юнктурного института, в Германии к концу 1935 года не хватало 
1,5 миллиона квартир и в то же время десятки тысяч квартир пустовали 
За отсутствием платежеспособных квартиронанимателей. Всем побывшим 
в Германии хорошо памятны знаменитые «лаубенколошш», построенные 
из фанерных ящиков, в которых живут десятки тысяч немецких рабочих.

Совершенно невыносимы жилищные условия трудящихся в колони
альных странах.

Не случайно во всех капиталистических странах из году в год падает 
естественный прирост населения, особенно в столичных городах. Так 
например естественный прирост в Лондоне в 1934 году составлял 2,5 че
ловека на тысячу жителей, в Берлине —  1,1, в Париже —  0,1, в Варша
ве —  2,6. А в Вене и Будапеште смертность даже превысила рожда
емость.

Австрийская буржуазная газета «Рейхспост» опубликовала статью 
фашистского профессора Шмидта, председателя «Союза защиты семьи».

«Вена,— пишет ои,—  пользуется печальной репутацией города, 
умирающего наиболее быстрым темпом по сравнению с другими го
родами мира. Недавно при освящении дома охраны материнства 

. в Дорнбахе бургомистр сообщил, что в 1933 году в Вене гробов бы
ло продано на 10 тысяч больше чем детских колыбелей. В течение 
года статистические отчеты с ужасающим упорством говорят, что 
в Вене ежемесячно рождается 900 человек, а умирает 1900 человек. 
Это кошмарные цифры. Они означают, что в Вене ежегодно уми
рает город с населением свыше 10 тысяч человек».

Совершенно иная картина в городах СССР, где естественный при
рост намного выше дореволюционного. Так например в Москве в 1935 го
ду естественный прирост составлял 4,3 человека на тысячу жителей, 
в Ленинграде —  4,4, в Харькове —  5,9, в г. Горьком —  13,5, в Сталин
граде—-14,7, а в Магнитогорске— даже 22,2; к тому же эта разница 1

1 И . В е р н е р  '« Ж и л и щ а  б е д н е й ш е г о  н а с е л е н и я  М о с к в ы » . « И з в е с т и и  М о с к о в с к о й  
ю р о д с к о й  д у м ы »  №  19 д а  о к т я б р ь  1902 г о д а , стр. 5 — 6.
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в естественном приросте населения обгоняется не только более высокой 
рождаемостью, ото я более низкой смертностью.

>;< »:<*
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 года па- 

носит сокрушительный удар оппортунистическим уклонам как правого, 
так и «левацкого» толка в вопросе о строительстве социалистических 
городов. Это постановление отметает буржуазный урбанизм « гиганто
манию в деле развития городов, равно как и дезурбанизм, которым ныне 
прикрывают фашисты свою социальную демагогию. Как в определе
нии об’ема населения, так и в установлении необходимой для расселения 
территории, развития транспорта, типов жилищного строительства и уров
ня благоустройства это постановление имеет исключительное значение 
не только для Москвы, но и для всех городов СССР.

«ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают проекты ©охранения су
ществующего города, как законсервированного музейного города ста
рины, с созданием нового города за пределами существующего. ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР отвергают также предложения о сломке сло
жившегося города и постройке на его месте города по совершенно 
новому плану. ЦК В КП (б) и СНК СССР считают, что при опреде
лении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исто
рически сложившегося города, но с кор ©иной перепланировкой его 
путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. 
Важнейшими условиями этой перепланировки являются: правиль
ное размещение жилых домов, промышленности, железнодорожного 
транспорта и складского хозяйства, обводнение города, разуплотне
ние и правильная организация жилых кварталов с созданием нор
мальных, здоровых условий жизни населения города»1.
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)— образец величайшей за

боты о людях, о кадрах, об этом самом ценном из всех капиталов, име
ющихся в мире. Прирезка к территории города Москвы около 32 тысяч 
гектаров, из которых 16 тысяч гектаров —  в югоэападной, наиболее здо
ровой, высо нерасположенной и хорошо озелененной части, за Ленинскими 
горами, создание зеленых полос, идущих веером к центру города, мудрое 
сталинское решение проблемы «большой воды» путем создания канала 
Москва— Волга, самого большого в мире речного канала, строительство 
которого будет закончено в 1937 году, покрытие гранитом набережных 
Москвы-реки и Яузы в пределах всей городской черты, расширение улиц 
и выпрямление их, расширение старых и создание новых площадей, стро
ительство сотен новых больших, вполне благоустроенных домов, общей 
площадью в 15 миллионов квадратных метров в ближайшие 10 лет и тем 
самым увеличение жилищной площади вдвое, создание новых линий 
метро и упорядочение всего городского транспорта, мощное расширение 
водопровода, канализация, теплофикации, газификации, огромное обще
ственное строительство: школы, больницы, диспансеры, театры, клубы, 
кино, универмаги, холодильники, хлебозаводы и т. д. —  все это говорит 
об огромном размахе великих работ по реконструкции нашей красной 
столицы, о решительном преодоления жилищной нужды, об огромном 
подъеме уровня благоустройства и культуры.

Выполнение плана рекоиструкц'ши Москвы должно значительно улуч
шить жилищные условия трудящихся. Нынешний жилой фонд Москвы 
составляет около 16 миллгаоибв квадратных метров против 11,9 милли
она квадратных метров в дореволюционной Москве. По плану, будет по- 1

1 ( .Г е н е р а л ь н ы й  п л а н  р е к о н с т р у к ц и и  г о р о д а  М о с к и ы » , е т р . 2.



94 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

строено в ближайшие 10 пег 15 миллионов квадратных метров жилой 
площади (около 2500 домов), ид них в течение первых 3 лег —  3 милли
она квадратных метров (примерно 500 до,чов).

Темпы •строительства намечены в 4— 5 рад б-олсс быстрые чем до 
нынешнего года.

Развитие городского транспорта получает огромный размах: помимо 
строительства :второй и третьей очередей метро будет увеличено коли
чество трамвайных вагонов до 2650 против 1256, имевшихся до револю
ции; число троллейбусов будет увеличено до 1000 штук; автобусов —  
до 1500, число такси —  до 2500 штук. Трамвайные линии за 10 лет воз
растут с 450 до 850 километров, т. е. почти в 2 раза, причем трамваи 
будут постепенно —  в связи с развитием метро, автобусного и троллей
бусного движения —  сниматься с центра города и переноситься на 
окраины.

До революции улицы и площади Москвы были замощены почти 
исключительно булыжником. Только 200 тысяч квадратных метров, или 
2°/о, московских улиц и площадей имели усовершенствованные покры
тия: асфальт и брусчатку. В нынешнем году Москва имеет уже около 
4 миллионов квадратных метров усовершенствованных мостовых; более 
30% всех улиц и площадей покрыто асфальтом, брусчаткой и клинкером. 
В ближайшие 10 лет необходимо замостить еще 10 миллионов квадрат
ных метров с тем, чтобы все улицы и площади города были покрыты 
асфальтом. В первые 3 года будет покрыто асфальтом 2,5 миллиона ква
дратных метров.

Особенно широкий размах получили дорожные работы. Производит
ся реконструкция Садового кольца, от площади Восстания до Курского 
вокзала, с значительным расширением проезжей части улицы. После 
снятия трамвайных путей расширены и заасфальтированы улица Горь
кого (от площади Маяковского до Белорусско-Балтийского вркзала) и 
магистрали: Новослободская, Каляевская и Б. Калужская.

Произведены дорожные работы по набережным: Саввинской, Фрун
зенской, Ростокинской, Устьинской, а также на улицах: Сретенке ц Б. Яки
манке и в Орликовом, Дьяконовском и Е. Знаменском переулках. Общий 
об’ем работ по строительству усовершенствованных мостовых только 
в 1936 году превысил миллион квадратны:*- метров.

По данным статистики старой городской управы, Москва в период 
1908— 1911 годов в среднем ежегодно замащивала булыжником 18 тысяч 
квадратных сажен. Если бы замощение продолжались такими же темпа
ми, понадобилось бы больше 70 лет, для того чтобы покрыть все улицы 
и площади Москвы только булыжником. Ныне же поставлена задача —  
в одно десятилетие покрыть асфальтом все проезды и площади Москвы, 
и надо полагать, что эта задача будет решена даже раньше срока.

Все подземное хозяйство Москвы будет уложено в подземные кол
лекторы-

Одеваются в гранит набережные Москвы-реки, водоотводного канала 
и Яузы. До революции только 4,5 километра набережной Москвы-реки 
были покрыты —  и то не гранитом, а песчаником. По указанию това
рища Сталина, уже в 1933 году нриступлено к облицовке набережных, и 
работы эти проводятся̂  следующими темпами: в 1933 году покрыто гра
нитом 2,3 километра, в 1934 году —  4,5 километра, в 1935 году —- 19 ки
лометров, а в 1936 году —  около 20 километров .набережных.

Постановление СИК СССР и ЦК ВКП(б) обязывает в течение бли
жайших 3 лет закончить покрытие гранитом всех набережных вдоль бе
регов Москвы-реки в черте города, -от деревни Шелепихи па северозападе 
до деревни Кожухова на юговостоке, т. е. на протяжении еще 46 кило-
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метров. Кроме того тто водоотводному каналу должно быть покрыто грани
том 8 километров набережных, а по реке Яузе —  20 километров. Таким 
образом, в ближайшие 3 года будет построено около 70 километров на
бережных.

В течение ближайших 10 лет нужно построить 11 новых мостов вы
сотой в 8,6 метра над уровнем воды и реконструировать 3 моста с таким 
же габаритом. Это позволит большим волжским судам свободно про
ходить по Мо'Скде-реке. К эти.ч работам првступлено уже в 1936 году.

Должны быть построены 4 путепровода (мосты над железными до 
рогами), из них Крестовский, соединяющий город с Ярославским шоссе, 
должен быть закончен уже в 1938 году.

Мощность московского водопровода до революции выражалась в 10 
миллионах ведер воды в сутки. Согласно постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), общая мощность московского водопровода к 1939 году 
должна быть доведена до 106 миллионов ведер в сутки, т. е. увеличена 
почти вдвое против нынешнего уровня. В последующие 7 лет мощность 
водопровода будет доведена до 180 миллионов ведер в сутки, т. е. 
в 18 раз превысит довоенную.

Потребление воды на одного жителя Москвы до революции не пре
вышало 61 литра в сутки. А теперь мы уже достигли потребления воды 
больше 160 литров на одного жителя в сутки, т. е. перегнали Берлин, где 
рта норма составляет 130 литров. По йлаиу реконструкции Москвы, после 
введения в эксплоатацию канала Москва— Волга на каждого жителя бу
дет приходиться 500 литров воды в сутки.

Канализация до революции бы̂ а самой отсталой чаетьй» городского 
хозяйства Москвы. Мощность очистных сооружений равнялась 5,5 мил
лиона ведер в сутки, а длина сети —  446 километрам. За годы револю
ции мощность очистных сооружений увеличилась до 25 миллионов ве
дер в сутки, т. е. почти в 5 раз, а длина сети —  до 727 километров.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 года пре
дусматривает увеличение мощности очистных сооружений в ближайшие 
3 года до 62 миллионов ведер, а к 1945 году-—до 100 миллионов ведер 
в сутки.

Мощность теплофикационных станций (ТЭЦ) должна быть увели
чена к началу 1939 года до 275 тысяч киловатт вместо нынешних 89 ты
сяч киловатт. В первую очередь должны быть закончены строительство'М 
Сталинская ТЭЦ в 100 тысяч киловатт, Фрунзенская —  до 50 тысяч ки
ловатт, ТЭЦ завода имени Сталина— до 25 тысяч киловатт, ТЭЦ Вес- 
<• шорного теплотехнического института —  до 64 тысяч киловатт и 1-й 
МО ГЭС—■ в 1937 году —  до 24 тысяч киловатт.

За 3 года намечено построить 390 школ па 350 тысяч детей в одну 
смену; это превышает школьный фонд, созданный за все время суще
ствования Москвы. В 1935 году в Москве было построено 72 школы, 
в 1936 году — 150 школ. За вое десятилетие должно быть построено 
530 школьных зданий.

В течение Ю лет нужно построить не м<еиее 17 больниц примерно 
па 7 тысяч коек, 27 диспансеров, 50 кинотеатров, 3 дома культуры, дет
ский дом культуры и 7 клубов.

Для развития сети советской торговли и общественного питания на
мечено построить 9 крупных универсальных магазинов, 5 холодильников 
на 50 тысяч тонн, овощехранилища под землей на 600 тысяч тонн, 3 эле
ватора на 175 тысяч тонн, 6 хлебозаводов и 5 крупных фабрик, выпу
скающих полуфабрикаты для столовых общественного питания.

В планировке города, района, жилого квартала, в строительстве до
мов и во всей работе по реконструкции городов советская власть исхо
дит из интересов тех, кто будет жить в этих домах,—  из интересов тру-
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дящихся, в противоположиость капиталистам, которые в основу жилищ- 
ной политики кладут интересы своего кошелька, своей прибыли.

В 1924 году, когда II с’ездом советов СССР была утверждена первая 
Конституция СССР, па строительство м благоустройство городского хо- 
зяйства Москвы было затрачено 20 миллионов рублей. Стоит сравнить 
эту сумму, затраченную около 13 лет назад на строительство и благо
устройство московского городского хозяйства, с суммой, затраченной 
в 1936 году,—  почти 2,5 миллиарда рублей, не считая канала Москва—  
Волга,—  чтобы понять гигантскую дистанцию, отделяющую нас от того 
периода. Этото мы достигли благодаря историческим победам на пути 
осуществления сталинской генеральной линии на социалистическую инду
стриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, в жесто
кой борьбе против классового врага, против контрреволюционных троп- 
к»стеко-зиновЬ(е'вск1И.х бандитов и их подпевал и пособников из правых 
отщепенцев.

Об’едияетаный пленум МГК В КП ( б) и Моссовета в своем постанов
лении от 10— 11 июля 1935 года о генеральном плане реконструкции 
Москвы указал:

«Московские большевики « пролетарии гордятся и счастливы 
сознанием, что переустройством Москвы, всей огромной и много
сложной работой по генсральнему плану ее реконструкции непо
средственно руководит великий вождь и учитель трудящегося чело
вечества, наш родной товарищ Сталин. Гением нашего Сталина соз
дан новый величайший .документ победоносного социализма, зажи
гающий о шеи творческого энтузиазма миллионные массы трудящихся 
и поднимающий их иа завоевание новых высот социализма, на борь
бу за превращение Москвы в образцовую столицу социалистиче
ской родины» \

Трудящиеся красной столицы под руководством Московского город
ского комитета партии и своего славного рулевого Никиты Сергеевича 
Хрущева выполнят с честью сталинский план реконструкции Москвы. 
Москва должна стать и станет самым благоустроенным и самым краси
вым городом в мире!

Москва показывает всему миру, как нужно строить и как строится 
социалистический город.

Л. ПЕРЧИК

1 « Г е н е р а л ь н ы й  п л а н  р е к о н с т р у к ц и и  г о р о д а  М о с к в ы » , с тр . 22 .
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