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УСТАВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.
В 1864 голу в Лондоне бЫло создано первое Меж

дународное Товарищество Рабочих-ПервЫй Интерна
ционал. В уставе этого Международного Товарищества 
Рабочих говорилось:

«что освобождение рабочего класса моЖет бЫтЬ 
завоевано толЬко самим рабочим классом;

что. борясЬ за свое освобождение, рабочие дол- 
ЖнЫ стремнтЬся не к созданию новЫх привилегий и 
монополий, но к установлению равнЬх для всех прав и 
обязанностей и к уничтожению всякого классового го
сподства ;

что экономическое подчинение рабочего монополь
ному владельцу средств производства, т . е. всех источ
ников Жизни, является главной причиной рабства во 
всех его формах, всего социального зла, всего духовного 
вЫроЖдения и политического подчинения рабочего 
класса;

что  экономическое освобождение рабочего класса 
является той великой целЬю, которой всякое полити
ческое движение должно бЫтЬ подчинено, как средство;

что все стремления к достижению этой чели 
оставались до сих пор безуспешными, вследствие не
достатка солидарности меЖду рабочими различных 
профессий в каждой отдельной стране и отсутствия 
братского союза меЖду рабочими различных стран;

что освобождение труда, являясь задачей не ме
стной, не национальной, а социальной, затрагивает ин
тересы всех строи, в которЫх существует современ
ный общественный, строй, и для своего разрешения 
требует теоретического и практического взаимодей
ствия наиболее переловЫх стран;

что теперешнее одновременное возрождение рабо
чего движения в промышленных странах ЕвропЫ, с од- 

’ ной сторонЫ, возбуждает новЫе налеЖдЫ. с другой сто
ронЫ, серЬеэно предостерегает о т  повторения старЫх 
ошибок и требует немедленного об'единения до сих пор 
несвязанных друг с другом движений».

II Интернационал, основаннЫй в 1889 году в Париже,- 
обязался продолЖатЬ дело I-го Интернационало, но в 
1914 голу, в начале мировой бойни, он потерпел полнЫй 
крах. II Интернационал погиб, подточенный оппорту
низмом и сраЖеннЫй изменами воЖдей, которЫе перешли 
на сторону буржуазии.

III Коммунистический Интернационал, основаннЫй 
в марте 1919 г.. в столице Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики, в город» 
Москве, торжественно перед всем миром заявил о том, 
что он берет на себя продолжение и завершение вели
кого дела, начатого псрвЫм Международным Товори- 
щество'м Рабочих.

Ill Коммунистический Интернационал слоЖился в 
момент, когда заканчивалась империалистская война 
1914—1918 гг., в которой империалистская буржуазия 
различных стран принесло в Жертву 20 миллионов че
ловек.

— Помни об империалистской войне !—вот первое, 
с чем обращается Коммунистический Интернационал 
к каждому труЖепику. где 6Ы он ни Жил. на каком 6Ы 
язЫке он ни говорил,—Помни о том, что. благодаря су
ществованию капиталистического строя, небольшая 
горсточка копиталистов имела возможность в течение 
четЫрех долгих лет заставлять ребочдх_шШ!шЬх. 
стран резатЬся меЖду собою! Помни о 
Жуаэиая война ввергла Европу и весЬ мир 
ший голод и нищету I Помни о том, что

капитализма повторение таких разбойничЬих войн не 
толЬко возможно, но и неизбежно.

Коммунистический Интернационал ставит себе 
целЬю: борЬбу всеми средствами, даЖе и с оружием в 
руках, за низвержение международной буржуазии и со
здание международной советской республики, каЦ пере
ходной ступени к полному уничтожению государства 
Коммунистический Интернационал считает диктатуру 
пролетариата единственным средством, дающим воз
можность освободить человечество от  уЖагов капи
тализма. И Комрупистический.Интернационол считает 
советскую ВластЬ исторически данной формой этой 
диктатуры пролетариата.

Империалистская война особенно тесно связала 
еудЬбЫ рабочих одной странЫ с судЬбами пролетариев 
всех стран. Империалистская война лишний рал под
твердила то, что говорилось в уставе I-го Ннтерпа- 
ционала: освобождение рабочих является задачей не ■ 
местной или национальной, а задачей метлу народной

Коммунистический Интернационал раз навсегда 
порЫвает с традицией ll-го Интернационала, для кото
рого на деле существовали толЬко люди- белой коЖи.

, Коммунистический Интернационал ставит себе задачей 
освобождение тружеников всею мира. В рядах Кбммуни- 
стического Интернационала братски обеднняютгялюди 
белой. Желтой, черной коЖи,—труженики всей земли.

Коммунистический Интернационал целиком и без
заветно поддерЖиввет завоевания великой пролетар
ской революции в России, первой победоносной ерцнот 
лиспшческой революции в мировой истории, и зовет 
пролетариев всего мира идти по тому-Же пути. Ком
мунистический Иитерноционал обязуется всеми силами 
поддерЖиватЬ каЖдут советскую республику, где 61» 
она ни создалась. '

Коммунистический Интернационал зн ает . дли 
того, чтобЫ скорее добитЬся побелЫ. Международное 
Товарищество Рабочих, борющееся за уничтожение кр- 
питализма и создание коммунизма, должно иметЬ 
стройную централизованную организацию. По существу 
дела, Коммунистический Интернационал долЖеи дей
ствительно и фактически представлять собой единую, 
всемирную коммунистическую партию.) отделЬнЫми 
секциями которой «вляюшен партии, действующие в 
каЖдой стране. Организационный аппарат Коммунисти
ческого Интернационала долЖен обеспечивать труже
никам каждой странЫ возможность в 1<аЖлЫй дамнЫй 
момент получитЬ максимальную помощЬ от организо
ванных пролетариев осталЬнЫх стран.

С этой целЬю Коммунистический Интернационал 
утверждает следующие пунктЫ Устава :

Ст. 1. Новое Международное Товариществ» Ра
бочих основано для организации совместных действий 
пролетариев различных стран, стремящихся к одной 
цели: низвержению капитализма, созданию диктатуры 
пролетариата и Международной Советской Республики 
для полного уничтожения классов и осуществления со
циализма, этой первой ступени коммунистического 
общества.

Ст. Новому Международному Товариществу Ра
бочих присвоено название Коммунистический Интерна
ционал.

Ст. У  Все портуи, входящие в Коммунистиче- 
«стичс- 
1истиче-
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ.
С  настоящею номера журнал „К ом 

мунистический Интернационал", по поста
новлению Исполкома коминтерна, начинает 
преобразовываться. После III Конгресса Ком
интерна перед нашим журналом возникли 
новые задачи. Литературная работа цен
тральных органов Коминтерна также 
должна начать дифференцироваться. Со
гласно постановлению III Конгресса, Испол
ком Коминтерна делает первую попытку 
выпускать в Западной Европе „Еженедельную 
Коммунистическую Корреспонденцию" (по
том и чаще). Эта „ Корреспонденция" будет  
носить, главным образом, информационный 
характер. Все партии обязаны наметить 
своих постоянных корреспондентов для  
эт ою  органа и периодически посылать туда  
отчеты обо всем происходящем в стране. 
То же самое относится и к коммунистам, 
работающим в профсоюзах. Таким образом, 
информационная часть отойдет, главным 
образом, к этой „Корреспонденции". Это 
даст возможность до  некоторой степени 
разгрузить наш журнал „Коммунистиче
ский Интернационал", который в послед
нее время начал становиться все более и 
более об'емистым.

Освободившись от эт ою информаци
онного материала, редакция журнала смо
жет уделит ь больше места теории и так
тике. „Коммунистический Интернационал" 
должен стать исключительно руководя- 
щим органом Коминтерна по основным во

просам теории, тактики it организации. 
Вместе с тем, редакция принимает все 
меры к тому, чтобы выход „Коммуни
стического Интернационала" происходил 
совершенно регулярно один рая в месяц: 
по-русски первого числа каждого месяца, по- 
немецки— 15 числа каждого месяца и, на
деемся, по-французски и английски, при
мерно, в тс же самые дни.

Журнал вводит новые, важнейшие от
делы, например, обзор рабочей прессы по 
всех странах, библиографический отдел, 
организационный отдел и т. п. Д ля руко
водства каждым из ранее существовавших 
и вновь вводимых отделов назначены спе
циальные товарищи из числа лучших ли
тераторов коммунистического движения.

Редакция Коминтерна обращается ко 
всслг коммунистическим партиям, ко всем 
отдельным коммунистическим литерато
рам с просьбой наладить как можно более 
регулярно сотрудничество в реорганизуе
мом журнале. Редакция просит присылать 
не только статьи и заметки, но и от
зывы о выходящ их номерах „Комм уни
стического Интернационала", пожелания, 
критику и т. п. Редакция особенно на
стоятельно просит все партийные органи
зации позаботиться о более тщательном  
снабжении нагиего журнала всеми вы ходя
щими брошюрами, газетами, листовками 
и т. д.



ТАКТИКА КОМИНТЕРНА.
ешения III Всемирного Конгресса 
Коминтерна толкую тся вкривЬ 
и вкосЬ. Не толЬко противники, 
но и некоторые друэЬя не по
няли еще значения III Конгресса. 
А  меЖду тем , каЖдому комму
нисту, для того, чтобЫ созна
тельно участвовать  в нЫнеш- 
ней борЬбе, необходимо с пол
ной ясностЬю понятЬ ролЬ и 
значение III Конгресса и его ме
с т о  в освободителЬной борЬбе 

мирового пролетариата.
Ч т о  инЫм представителям буржуазии 

позиция, занятая III Конгрессом, показалась 
неожиданной, — э то  понятно. Не менее по
нятно и то , ч то  некоторые из крупнЫх бур
жуазных органов мирового капитала закри
чали о нашем мнимом отречении о т  «чистого» 
коммунизма. ОченЬ хотели 6Ы э ти  господа, 
чтобЫ мЫ бЫли «чистЫми» коммунистами в 
том  смЫсле, какой они вкладЬшают в э то  
слово. «ЧистЫй» коммунист в представлении 
этих господ—это  нечто вроде Дон-Кихота. 
«ЧистЫй» коммунист э то  т о т ,  kotnopbm не 
счи тается  с реалЬной обстановкой, с усло
виями времени и пространства. «ЧистЫй» 
коммунист э то  т о т ,  которЫй легко ловится' 
на каЖдЫй крючок, закидЬшаемЫй буржуазией, 
и с легкостью попадается в каЖдую западню, 
расставленную классовыми врагами.

«ЧистЫй» коммунист э то  т о т ,  которЫй 
предпринимает решающую борЬбу не тогда, 
когда этого тр ебует сознателЬнЫй цасчет 
и когда е стЬ  надеЖда победитЬ; «чистЫй» 
коммунист э то  т о т ,  которЫй принимает 
борЬбу тогда, когда э то  нравится буржуазии, 
которЫй попадается на каЖдую провокацию, 
в каЖдую ловушку. Одним словом, в предста
влении буржуазии такие «чистЫе» комму
нисты  недалеки о т  чистЫх... дураков.

Третий Конгресс Коминтерна в этом  
отношении Ж естоко разочаровал мировую 
буржуазию. Он показал ей, ч то  коммунисты, 
организованные в Коммунистическом Интер
национале, совсем не похоЖи на тех дурачков, 
komopbix она хотела 6Ы видетЬ в качестве 
своих противников и которЫх она награждает 
кличкой «чистЫх». В о т  почему с плохо скрЫ

той досадой представители буржуазии тр у 
б я т  о том, ч то  коммунисты будто 6Ы по
правели я их III Конгресс якобЫ отошел oin 
коммунизма.

Герои и воЖди 11-го и II'/а Интернационала, 
разумеется, и в этом  отношении счи та ю т 
своим долгом не о т с т а в а т ь  о т  буржуазии. 
Г. М артов кричит о «сумерках» Коминтерна, 
задним числом подтверждая, ч т о  в 19t9-20 г.г. 
Коминтерн действительно вел за собою гро
маднЫе массЫ рабочих,—что  не мешало то м у ' 
Же М артову в тех  Же 1919-20 г.г. кричатЬ о 
том, ч то  Коминтерн представляет толЬко 
маленЬкую кучку. Г. Гримм в газете «Вегпег 
Tagwachi» о т  23 июля с торЖ еством возве
щает, чт о  III Конгресс «разбавил водой креп
кое вино коммунизма», «отрекся о т  упрямЫх 
21 пунктов», и в заключение ничтоЖе сумня- 
шеся провозглашает: «это  не болЬше и не 
менЬше, как приближение к та к ти к е  Вен
ского Интернационала». В таком  Же духе 
истолковали работЫ Конгресса и «Freiheit», 
и «Vorwarts», и «Populaire», и Брантингоискнй 
«Социал-Демократ», и Бельгийский «Peuple*.

Ч то  враги таким образом истолковали ' 
работЫ III Конгресса, в этом  нет ничего уди
вительного.^ Об 'яснятЬ им действительный 
смЫсл и значение III Конгресса бЫло 6Ы делом 
бесполезным. Но на непонимании, проявленном 
некоторыми друзьями Коминтерна, остано
виться необходимо. Наш шведский товарищ 
Стрем, давая о т ч е т  о III Конгрессе, писал: 
«правое крЫло на Конгрессе бЫло предста
влено русской партией и партией француз
ской». И тов. Стрем т а к  Же, как тов. Хег- 
лунд, с радостЬю ко нстатир ует победу на 
Конгрессе этого «правого» крЫла. УЖе одно 
э то  сопоставление двух партий ясно пока
зывает, ч то  т .  Стрем и т .  Хсглунд не вполне 
;ясно отд аю т себе о т ч е т  в том, ч то  произо
шло на III Конгрессе. Победа линии француз
ской партии на III Конгрессе! Но представи
тели французской партии на III Конгрессе 
сами десятки раз признавали, ч то  их партия 
толЬко еще развивается в коммунистическую 
партию. В этом  нет ничего плохого и ничего 
удивительного. Ill Конгресс с величайшей ра
достЬю отм етил т о т  громаднЫй шаг вперед, 
которЫй проделала французская партия в
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своем развитии за последний год. Мо вместе 
с тем. т о т  Же Конгресс в полной солидар
ности с лучшей частЬю французских делега
тов констатировал, что  французская партия 
долЖна еще многое и многое исправить для 
того, чтобЫ с т а т Ь  действительно комму
нистической партией.

С другой cmopoitbi, вести, приходящие 
из Германии, показЫвают, что  и там  дал< ко 
не все товарищи правилЬио поняли эначы ие 
III Конгресса. В писЬме одного из новЫх 
членов Центрального Комитета Германской 
Коммунистической Партии, писанном во время 
партейтага в Иене (24 авг. 1921 г.). товарищ 
пишет нам:

«III Конгресс мдесЬ вЫэвал пткое впечатле
ние, что вЫ осудили не толЬко теорию офеиэивЫ, 
ио и борЬбу тех рабочих, кошорЫе участвовали 
в мартовских битвах. Это вез сомнения впеча
тление неправильное, ио, вместе с тем, с этим 
психологическим фактором приходится считатЬси, 
чтобЫ правильно понатЬ внутреннюю борЬбу 
в рядах Германской Коммунистической Партии».

Само собою разумеется, что  те  «левЫе» 
германские товарищи, которЫе предполагают, 
будто III Конгресс осудил не толЬко теорию 
офензивЫ, но и борЬбу рабочих в марте, столЬ 
Же ошибаются, как и те  проницателЬнЫе 
шведские товарищи, которЫе увидели на 
III Конгрессе победу линии французской партии.

Ч то  Же, в конце концов, произошло нп 
III Всемирном Конгрессе Коминтерна? Каком 
действительный смЫсл £го решений ? В чем 
содержание нЫнешней тактики Коминтерна ?

Ларчик открывается оченЬ просто. Со
держание работ III Конгресса вЫраЖается в 
том, что  Коминтерн приспособил свою та к 
тику к новЫм условиям. Коминтерн идет к 
преЖней цели — и в основном — преЖмими пу
тями. Но, считаясь с новЫми препятствиями, 
он, где нуЖно, умеряет шаг, обходит овраги, 
о тступ ает сегодня, чтобЫ завтра лучше ор
ганизовать наступление, охлаЖдает чрезмер
ную горячность авангарда там, где слишком 
отстали арЬергардЫ.

Элемент организованности в рабочем дви
жении за два года существования Комин
терна, несомненно, возрос необычайно. Ком
мунистические партии представляют в 1921 
году, несомненно, бблЬшую организованную 
силу, неЖели в 1919 г. Но элемент спонтаней- 
ности в борЬбе масс, элемент стихийности 
под'ема в течение этих Же двух лет стал 
слабее; противник за эти  два года окреп, 
буржуазия консолидировалась, соргонизово- 
ласЬ, оправилась о т  первой растерянности 
после войнЫ, перестроила свои рядЫ и сто 
и т  перед нами опятЬ, как серЬеэнЫй, ме
стами грознЫй противник. Социал-демократы, 
сторонники второго и двухсполовинного Ин
тернационалов п/мечение двух лет, 1919—1921, 
сделали осе о т  них зависящее, чтобЫ помочь 
буржуазии консолидироваться. В те  времена, 
когда буржуазия бЫла беспомощной, в т е  ме
сяцы, когда воЖди капиталистов трнслисЬ, 
как в лихорадке, когда бурЖуазнЫе партии 
колсбЬлисЬ. как бЫлиночки, в это  время оченЬ

многое, почти псе, зависело о т  суб'ектив- 
ного фактора: о т  степени готовности ра
бочих, о т  революционной ноли и решимости 
их партий и профсоюзов. В это  решающее 
время социал-демократы ll-го и Н'Л-т Интер
националов все, что  имели, бросили но чашу 
весов буржуазии. В от почему то, чего в 1919 
году моЖно бЫло достигнут!) одним ударом, 
теперЬ достанется нам с болЬшим трудом. 
Вот почему и III Конгрессу Коминтерна при- 
шлосЬ устанавливать свою тактику примени
тельно к нопЫм обстоятельствам.

Нигде э то т  процесс не протек так  но- 
глидно, как в Италии. Б 1919 и отчасти в 
1920 годах в Италии бЫли все предпосылки 
для победоносной революции, кроме одной; 
организованности и революционности социа
листической партии и профсоюзов. ЬурЖуа- 
зия бессилЬно мешплпсЬ, не имея никакой 
серЬезной вооруЖснной силЫ против рабочих. 
/ЛпссонЫй стихийнЫй революционный под'ем 
среди итальянского пролетариата бЫл ги
гантский. ЬолЬшая часшЬ крестьянства и 
большинство демобилизовавшейся армии, не
сомненно, бЫли на стороне рабочих. Э то  бЫл 
критический пункт. Одним ударом итальян
ские рабочие могли достигнуть решающих 
побед. Не хватило толЬко одного: партии 
итальянского рабочего класса, создававшаяся 
десятилетними, в решающий момент оказа
лось не но вЫсоше своего революционною 
призвания. ИталЬянская партия спасовала 
перед потребностями времени; издаппо раз'- 
едаемая червем реформизма, она и решаю
щую минуту оказалась гнилой. Пбвглеиие пор
шни и профсоюзов в сентябре 1920 года, 
.когда рабочие перешли к захвату фабрик и 
заводов, показало и слепому, что Итальян
ская Социалистическая Партия начинает 
игратЬ в Италии ртакую Же коншр-револю- 
ционную ролЬ, как германская социал-демо
кратия в Германии. Разумеете», всего этого 
нелЬзя об'яснитЬ случайностью или толЬко 
злой волей той или другой группЫ воЖлеи; 
разумеется, нЫнешнге состояние Итальян
ской Социалистической Партии само euiih 
резулЬшат исторического развитии. Мо от  
этого рабочему классу не легче. ВедЬ и кре
постное право в России, и царское самодер
жавие, и ВилЬгелЬм, и Носке, и Вриои-все 
это  резулЬтотЫ известного исторического 
развития.

Решающий момент бЫл пропущен. ПЫнс 
Италия кок 6Ы отброшена нозад. Оно в из
вестном смЫсле сто и т  лалЬше о т  победЫ 
пролетарской революции, чем в 1919 году. 
Итальянским коммунистом, разумеется, не 
видетЬ этого (ракша нелЬзя. МшалЬянским 
коммунистам приходится учитЫвашЬ э то т  
кардинолЬнЫй момент, вЫрабошЫван свою 
тактику не в 1919, а в 1921 году. Э т о  вовег не 
значит, что  итальянские коммунисты долЖнЫ 
перестать бЫтЬ коммунистами, что они 
долЖнЫ ошказашЬся о т  идеи пролетарской 
революции, что  они долЖнЫ приблизиться к 
II1/» Интернационалу. Нисколько! Но :>то зна
чит, что  новая обстановка долЖна приму-
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лигпЬ их маневрировать осторожнее, счи
т а т ь с я  с необходимостью более длителЬной 
полосЫ подготовки, понятЬ неизбежность 
значительного переходного периода и рабо
т а т ь ,  не покладая рук, над тем , чтобЫ в 
течение этого переходного периода завое
ва ть  на свою сторону подавляющее боль
шинство итальянских рабочих.

И приблизительно т о  Же самое, mufaiis 
mutandis, на III Конгрессе пришлосЬ сказать  
себе коммунистам всех других стран, т .  е. 
всему III Интернационалу.

В с татЬ е , помещенной в Миланской 
«Аванти» о т  9 июля, Ливио Агостини вЫра- 
зил э то  оченЬ ясно. Он писал:

• Но мЫ обманЫвали бЬ себя самих, если 6Ы 
продолжали утверЯиатЬ, что  партия перевивает 
в настоящий момент памятнЫе дни 1919 года. 
Тогда коммунизм, уЖе одержавший победу в Рос
сии и в Венгрии, бушевавший в Германии и за
ставлявший содрогатЬся всю Европу в судорогах 
зарождения ее новой будущности, побуждал нас, 
которЫм так-Же приходилось вокруг себя слЫшатЬ 
мятеЖнЫе крики толпЫ, неиствовавшей против 
сторонников и зачинщиков войнЫ, и наблюдать 
вЫраЖение крайней покорности со сторонЫ не
способной и беспомощной буржуазии, — побуждал 
нас добивотЬся немедленной победЫ и в пашей 
стране. И тогда единственным нашим стремле
нием бЫло преодоление того небольшого сопроти
вления, оказать которое бЫла способна тогда еще 
буржуазия? Наоб#>от, в настоящее время наше 
положение совсем иное. МЫ обманули 6Ы массЫ, 
если 6Ы сказали, что считаем революцию у нас 
близкой... И мЫ не моЖем признатЬ за фашистами 
право приписЫватЬ изменение положения вещей 
торжеству их насилия. Оно даЖе не является 
одним из факторов этого изменения. Фашисты 
стали применять насилие против нашего движе
ния тогда, когда оно уЖе начало слабетЬ под 
влиянием глубокого разочарования, вызванного на
шими колебаниями и ошибками, и когда буржуазия, 
создав новое средство и усовершенствовав ста 
рое, в достаточной степени успела организовать 
свою защиту для подавления всякой нашей по
пытки к восстанию» («Аванти» № 164).

ЗдесЬ вполне правдиво описанЫ причинЫ 
кризиса итальянского рабочего двиЖения. 
Автор, пишущий в органе Серрати, вполне 
искренно указывает на то , ч то  именно 
«наши колебания» (т . е. колебания И тальян
ской Социалистической Партии) вЫзвали 
разочарование масс, и ч т о  буржуазия, пре
красно исполЬзовав момент, сумела отбро
си т ь  итальянский рабочий класс назад. 
Автор  неправ толЬко в своих вЫводах. Он 
видит великий вред, принесенный «колеба
ниями» 1919—20 г.г., а исцеления ищет... вно- 
вЫх колебаниях.

ЦигпируемЫй нами автор далее пишет:
«5 своей последней московской речи тов. 

Зиновьев вЫсказЫвается за усиление борЬбЫ для 
того, чтобЫ в том кризисе, которЫй переживает 
буржуазия и из которого она неспособна найти 
вЫход, пролетариат обрел силЫ для осущест
вления своей диктатуры. Если эта  программа 
долЖна направлять всю нашу партийную деятель
ность, то  мЫ вполне согласнЫ с тов. ЗиновЬевЫм, 

« ибо она совершенно совпадает с нашими воззре
ниями. Но если она хочет бЫтЬ вЫраЖением того, 
что  необходимо для данного момента, то  доста
точно сравнить наши силЫ и силЫ противников 
в сфере их борЬбЫ меЖду собою для тогб, чтобЫ 
признатЬ невозможность успеха подобной по

пытки. И достаточно рассмотрения экономически о 
положения нашей странЫ для того, чтобЫ при
знатЬ, что  в настоящий момент оно весЬма не
благоприятно. Но мЫ скаЖем еще болЬше. МЫ не 
толЬко не признаем возможности, но такЖе и 
не видим смЫсла и возможности усиления клас
совой борЬбЫ... Поскольку мЫ будем настаивать 
на усилении борЬбЫ, мЫ уничтоЖим источники 
богатств буржуазии, но вместе с тем мЫ уни
чтоЖим такЖе источники существования рабо
чих... Молчание фабрик и заводов и отсутствие 
на них всякого спроса на рабочую силу зловеще 
отражаются в домах рабочих. Всякое стремление 
к лучшему будущему уступает свое место более 
насущной потребности: сохранению и толЬко со
хранению хлеба для себя и для своей семЬи; это 
слишком безнадежная борЬба для того, чтобЫ 
при ней не распалась рабочая организация и что 
бы не разбилось усилие, направленное к новЫм 
завоеваниям... Но если историческая действитель
ность не позволяет в настоящий момент сде
лать крайнюю попЫтку к установлению нашей 
диктатуры и если такЖе, по нашему мнению, 
она делает совершенно невозможным обострение 
классовой борЬбЫ, то  в током ,случае перед нашей 
партией встает ясная и определенная задача: 
защита исключительно при помощи своих сил и 
до последних возможностей завоеванных позиций, 
своего духовного достояния и духа своей органи
зации».

Э т о  рассуЖдение дает нам не толЬко 
ключ к пониманию психологии лучших с т о 
ронников нЫнешнего большинства И тальян
ской Социалистической Партии, но и позво
ляет нам нагляднее всего уяснитЬ действи
тельный смЫсл нашей тактики , как ее на
метил III Всемирный Конгресс. Агостини 
прав, указывая на то , ч т о  итальянский ра
бочий класс отброшен назад. То Же самое 
моЖно сказать  и о рабочем классе ряда дру
гих стран. Германский рабочий класс такЖ е 
отброшен назад и—по тем  Же причинам; не 
будЬ силЬной германской социал-демократии, 
исполЬзовавшей весЬ организационный капи
тал , накопленный германским пролетариа
то м  в течение более чем четверти  века для 
помощи буржуазии, не будЬ той социал-де
мократии, которая сама собственными ру- 
кама разогнала рабочие советЫ и под руко
водством Носке перерезала десятки тЫ сяч 
лучших германских рабочих, германская рево
люция могла 6Ы победить в 1919 году. То Же 
самое с известной модификацией моЖно 
сказатЬ  и о таких странах, как Венгрия, 
как Австрия, даЖе как Голландия и Швеция.

Агостини далее прав, когда он говорит о 
том, что  немедленное победоносное восста
ние в Италии силами одних коммунистов не
возможно. Э т о  и хотел сказатЬ  III Конгресс 
Коминтерна не толЬко по отношению к 
Италии, но и по отношению к другим стр а 
нам, когда он требовал сосредоточить все 
усилия на завоевании большинства для ком
мунистических партий. Всеми своими рабо
тами III Всемирный Конгрес и хотел сказатЬ: 
спонтанейностЬ массовЫх взрЫвов и с т и 
хийность движений уменьшились, консолида
ция сил буржуазии увеличилась и, хотя орга
низованность коммунистического пролета
риата такЖ е возросла за э то  время, но, 
те м  не менее, не в такой мере, чтобЫ э т о т  
р ост мог покрЫтЬ неблагоприятное вХияние



лвух предыдущих факторов; поэтому: осто■ 
рожность, вдссяшсро, и сто рал лучшая ftP*Am 
верительная noAtomoatta к о Ж ЛОГО, П особен- 
пости, поору Асиного выступления; ближе к 
массам; завоевание большинство для комму
нистов, и для этого—длителЬноя и упорная,' 
бЫтЬ может, ловолЬно продолЖителЬная по
вседневная работа.

Но Агостини тЫсячу раз неправ, когда 
из констатирования вЫшеуказоиного факта 
усиления буржуазии и ослабления массовЫх 
стихийнЫх движений пролетариата он де
лает вЫвод. что  обострения классовой 
борЬбЫ вообще не последует, что  победа 
пролетарской революции отодвинута чутЬ 
ли не на десятилетия, если не навсегда, что 
слабость пролетарского движения будто 6Ы 
исчезнет, если революционеры будут продол
ж а ть  р аботать вместе с реформистами. 
Агостини тЫсячу раз неправ, когда из пра
вильно констатированного факта экономи
ческого кризиса и роста безработицы он 
делает неправилЬнЫй вЫвод, будто в такое 
время никакая революционная борЬба невоз
можна. Ill Конгресс Коминтерна в своих т е 
зисах показал, что, как неправильно бЫло 6Ы 
связЫватЬ массовое революционное двиЖение 
исключительно с полосой экономических де
прессий, так неправильно бЫло 6Ы и обрат
ное толкование. И эти указания III Конгресса 
Коминтерна имеют значение не толЬко дли 
Италии, но и для рабочего двиЖения всего 
мира.

Да, в Италии и в ряде других строи ком
бинированными усилиями буржуазии и со
циал-демократов И-го и И'Л-го Интершщио- 
нала массовое революционное пролетарс кое 
двиЖение отброшено назад. Да, и в Италии, 
и в ряде других стран мЫ находимся в пе
риоде подготовки решающих битв, а не не
посредственно в самом процессе этих битв. 
Но, однако, отсюда не толЬко не вЬнпекаеш 
необходимости оставаться в одной партии 
с реформистами, но вЫтекает прямо про
тивоположное. Да, бурЖувзноя реакция под
няла голову почти во всей Европе. Да, наступ
ление капитала идет по всей линии. Но о т 
сюда опятЬ-таки не шолЬко не вЫтекает 
необходимости мирного соЖишелЬстна в ря
дах единой партии с меЖдунороднЫм мень
шевизмом, а вЫтекает прямо противополож
ное. В эпоху реакции, в эпоху упадка духа 
реформизм является еще гораздо более 
опаснЫм врагом, чем в эпоху под'емп. Оппор
туни ст на то  и оппортунист, чтобЫ ста- 
ротЬся бЫтЬ всегда с большинством. IV мо
мент, когда волна пролетарской революции 
поднимается особенно вЫсоко, она увлекает 
за собой и частЬ реформистов. Несомненно, 
например, что  и итолЬянск:т реформист!» 
не все< лукавили, когда они в 14V) году в1и- 
сказЫпалисЬ за III Интерноционал и за про
летарскую революцию. Но эошо, когда волна 
спадает, когда буржуазия берет за горло 
робочих, тогда доЖе сомЫе лучшие из рефор
мистов становятся наиболее опасными вра
гами рабочего класса. Ибо они всегда и везде

нашепшЫвают ослабевшему рабочему: «едп- 
войся». Ибо они всегда и везде доканчивают 
путем внутреннего разложения т у  работу, 
которую проделывает капитал, прямо беря 
рабочего за горло.

ВозмоЖно, что  нЫнешнее крайне неустой
чивое полуравновесие сорвется несравненно 
ранЬше, чем мЫ думаем. Горючего материала 
повсюду более, чем достаточно. По Комин
терн долЖен бЫтЬ «подкован па обе ноги*. 
Он долЖен строитЬ свою тактику так, что 
бы она годились и на случай более зашяЖного 
кризиса. Перейти к более быстрому темпу, 
если этого потребует ход событий, мЫ 
всегда успеем.

Ми одного шага, которЫй моЖет сейчас 
помочЬ противнику удерЖатЬ влияние нал 
рабочими массами! Капитализм правит те 
перь при помощи ЖелшЫх профсоюзов, при по
мощи Амстердама и Интернационалов II и И'/>. 
УЖе но одному этому необходимо завоевать 
профсоюзЫ, вЫрватЬ их из-под влиянии «Жел- 
тЫх». Л если обострение всеобщего револю
ционного кризиса пойдет бЫстрее,—тем легче 
будет нам перейти к непосредственно ре
шающим боям.

Итак, новая тактика Коминтерна харак
теризуется преЖде всего следующим: к мас
сам, в самую гущу пролетарских и полупро
летарских масс. Участие во всей будничной и 
мелкой борьбе пролетариата, хотя 6м за самые 
ничтожные улучшения его могши. Участие во 
всех организациях рабочих, начиная от сонеюп 
рабочих депутатов и кончая спортивными обше- 
.твами и музыкальными кружками. Неустлннан 
пропаганда идей пролетарской диктатуры и ка
ждой из этих организаций. Завоевание большин
ства рабочего класса на сторону коммунизма. 
Систематическое, упорное, неуклонное подгото
вление рабочих масс к предстоящим битвам. 
Кропотливая работа над созданием нелегальных 
организаций. Терпеливая настойчивая работа по 
нооружению рабочих. Созлание сильных самостоя
тельных коммунистических партий, очищенных 
от оппортунистов, центристов и полуиешристбч. 
Завоевание прежде всего рабочих нрофсиииои

.')шо и шолЬко пню хотел < к i himli III Koii- 
ipccc в развитие решении II I'.ce лирною Кон- 
ipecca Коминтерна. Ill Кош росс сумел сделашЬ 
надлежащие практические вЫводЫ и i изме
нившемся обстановки, он сумел приспособит!) 
тактику коммунистов к повои обстановке, 
он сумел нризвошЬ и подготовишь партии к 
деловой работе на основе этой попои’ обста
новки. В этом ею  великое историческое зна
чение.

ВЫшс мЫ приводили ошрЫвок и i пис.Ьма 
германскою товарища, который юворнш, что
III Конгресс, отверг «теорию офгнзивЫ* и что 
и Германии зшо кое-где бЫло принято, как осу
ждение не шолЬко этой теории, но и прак
тической борЬбЫ рабочих в марше I'C'I тли.
I la III Конгрессе, деисшвишелЬно, мною спо
рили ошиисишелЬно теории офппмгЫ. Ileof.-



холимо точно уяснитЬ, ч т о  именно в самом 
деле отверг Конгресс. На этом  вопросе надо 
остановиться подробнее, тем  более, ч то  
спор э т о т  имел вовсе не толЬко германский, 
но, несомненно, международный характер.

Сначала установим самЫе понятия, о 
komopbix спорили.

С точки зрения марксизма нет и ие мо
Ж ет  бЫ тЬ коренной принципиальной разницЫ 
меЖду понятиями «наступательная борЬба 
против капитализма» и «оборонительная 
борЬба против капитализма». Само э то  раз
личие понятий весЬма и весЬма условно.

Вспомним, хотя-бЫ, как ставили револю
ционные марксисты в 1914^17 годах вопрос о 
наступателЬной и оборонительной войне ме
Жду государствами. Социал-патриотЫ и каут- 
скианцЫ, как известно, проповедЫвали т у  
мЫслЬ, ч то  в каЖдой оборонительной борЬбе 
социалисты долЖнЫ бЫ тЬ на стороне «сво
его» о течества  — и кста ти , при этом  всеми 
правдами и неправдами доказывали, ч то  в 
данной войне «их» отечество  ведет несо
мненно оборонительную борЬбу. Доказатель
ство: противная дерЖава послала «нашему» 
правительству такую  т о  провокационную 
ноту, противная дерЖава на полтора часа 
ранЬше начала мобилизацию, войска против
ной дерЖавЫ сделали первЫй вЫстрел и т .  п. 
Революционные марксисты в корне отвер
гали токую  постановку вопроса. Они гово
рили: любая война моЖет бЫ тЬ по внеш
ности, с точки зрения стратегической и т .  п., 
войной наступателЬной и в т о  Же время — в 
более глубоком историческом смЫсле слова— 
бЫ тЬ войной справедливой, войной оборони
тельной. ТаковЫ бЫли, например, некоторые 
из националЬнЫх войн в XIX столетии, когда 
дело действительно шло о борЬбе против 
иноземного гнета за создание националЬнЫх 
государств *).

И наоборот, легко представить себе 
любую войну, которая по внешности, с точки 
зрения стратегической и т .  п., моЖ ет носитЬ 
характер оборонителЬнЫй и которая в т о  Же 
время—в более глубоком историческом смЫсле 
слова, т .  е. по содержанию своему—будет на 
деле войной несправедливой, войной граби
тельской, войной наступателЬной.

Так об стоит дело с точки зрения войн 
меЖду целЫми странами или. государствами. 
ВулЬгарная классификация никуда не годится 
в этой сфере. Тем более — в сфере борЬбЫ 
меЖду классами. С точки зрения социал-па
триотов восстание, ну, скаЖем, хотя бЫ к при
меру, финляндских рабочих в 1918 году против 
конституционной финляндской буржуазии 
является борЬбой, несомненно, наступателЬ
ной. Рабочий класс без всяких оснований «на
ступает»  на бедненЬких бурЖуазнЫх консти
туционалистов—стало бЫтЬ, сочувствие со
циал-патриотов всего мира бедненЬким госпо
дам бурЖуа обеспечено уЖе с самого начала. 
Э т о  не значит, конечно, ч то  для нас вовсе 
не сущ ествует классификации на оборони

*) См. нашу книгу «Война и кризис социализма, т . I.

телЬнЫе и наступателЬнЫе битвЫ меЖду 
трудом и капиталом. Но даЖе в экономиче
ской области одно часто  переходит в другое. 
ВозЬмем пример хотя бЫ недавней стачки 
углекопов в Англии. Она начоласЬ потому, 
ч то  владелЬцЫ копей решили понизить за
работную плату рабочих, стало бЫтЬ, нача
лась — как борЬба типично оборонительная. 
Но раз начавшись, она в течение некоторого 
времени имела стремление превратиться в 
стачку наступательную, а затем, в силу 
целого ряда факторов, закончилась опятЬ 
таки — как типично оборонительная стачка. 
Классификация нуЖна. МЫ знаем, ч т о  в эко
номической области в общем и целом эпоха 
экономической депрессии является эпохой 
локаутов и оборонителЬнЫх битв; эпоха прю- 
мЬпиленного под'ема — эпохой стачек и битв 
наступателЬнЫх. Все э то  так . Э т и  различия 
мЫ делаем и будем делатЬ. Но вместе с тем  мЫ 
говорим: т о т ,  к то  «принципиально» отказы 
вается о т  наступления против капитализма, 
т о т  не социалист, т о т  лакей капитализма. 
Э т о  подтвердил и не мог не подтвердить и 
III Конгресс Коминтерна. В этом  смЫсле 
III Конгресс не отверг и не мог отвергнуть 
наступательную борЬбу.

Ч то  Же в таком случае отверг тогда 
III Конгресс?

СпорЫ относительно такти ки  частЬю  
начались еще перед вторЫм Всемирным Кон
грессом Коминтерна в 1920 году, но тогда 
cnopbi носили иной характер, неЖели перед 
111 Конгрессом: мЫ говорим о русско-полЬской 
войне.

Начавшись, как- война в стратегическом 
отношении для советской России оборони
тельная, она затем  превратилась в войну со 
стратегической точки зрения наступатель
ную—все время оставаясь в более глубоком, 
историческом смЫсле олова оборонительной 
войной российского пролетариата против 
полЬской и всемирной буржуазии. Война со
ветской России с буржуазной ПолЬшей 
в 1920 году поставила ребром вопрос о том, 
допустимо-ли, чтобЫ победоноснЫй рабочий 
класс одной странЫ «на остриях своих ш тЬ- 
ков» понес социализм в другую, еще угнетае
мую буржуазией страну. Летом  1920 года э то  
бЫл вовсе не празднЫй и вовсе не толЬко те о 
ретический вопрос. Когда советские армии 
приблиЖалисЬ к Варшаве, вопрос э т о т  имел 
глубочайшую актуалЬностЬ. Ядро Комин
терна, и преЖде всего русские болЬшеаики — 
ответили на вопрос, поставленный таким  
образом, вполне утвердительно: не толЬко 
допустимо, но и необходимо, если толЬко 
соотношение сил допускает это . Такая 
война, будучи#по внешности иногда даЖе на
ступателЬной, будет в глубоком историче
ском смЫсле справедливой, оборонительной 
войной угнетенного класса против между
народных хищников капиталистов,—говорили 
мЫ. Против этого взгляда незадолго до II Кон
гресса появилась в берлинской «Die Rote Fahne» 
с т о тЬ я  одного полЬского коммуниста, встре
тившая тогда сочувствие со сторонЫ Пауля



Леви и. повидимому, нс его одного. По сути 
вещей устами названного полЬского автора 
говорил ограниченный, хотя и утонченный на
ционализм. Вся его мотивировка доказывала 
э то  с наглядностью. Второй Конгресс не вЫ- 
нес по этому поводу официальной резолюции, 
но из всех его прений и всех решений бЫло 
ясно, что  Коминтерн целиком стои т за до
пустимость такой наступашелЬпой тактики.

Ход военнЫх событий и развитие обще
ственной Жизни в Европе вообще, к сожале
нию, слишком бЫстро сняли с очереди эту  
проблему, по крайней мере, как вопрос чисто 
практический. Развитие ЕвропЫ пошло по 
другому пути, чем это  намечплосЬ летом 
1У20 г. и чем этого хотели и оЖндали лучшие 
из партий Коминтерна. Перед ТретЬим Кон
грессом вопрос о наступательной тактике 
стал уЖе в совершенно другом аспекте.

Незадолго до III Конгрессо в особенности, 
в связи с мартовскими событиями н Герма
нии, стало складЫвашЬся и оформляшЬся на
правление, которое пЫшалосЬ вЫдвинутЬ 
целую «теорию наступления». Тут дело шло 
уЖе не о допустимости наступательной борЬ
бЫ рабочего класса против капиталистов во
обще, не о допустимости на остриях штЫ 
ков рабочего класса победившей странЫ несши 
социализм в буржуазную страну,—т у т  дело 
шло о чем то  совсем другом.

Со второй половинЫ 1920 года массовое 
стихийное революциошюе двиЖение явно на
чинает замедлятЬся в своем темпе, по край
ней мере, в некоторых странах ЕвропЫ. Ра
зумеется, это  будет не надолго. УЖе сейчас, 
когда мЫ пишем эти строки, через каких ни- 
будЬ полтора месяца после III Конгресса, мас
совое двиЖение вновЬ пробуЖдается. МЫ ви
дим громадную стачечную волну, охватываю
щую Францию, ПолЬшу, Чехо-Словокию, И та 
лию, т у  Же Германию и некоторые другие 
странЫ. Но, во всяком случае, с указанным 
замедлением приходится считаться.

И вот т у т  то  у наиболее нетерпели
вых, в вЫсокой степени преданных революции, 
но не всегда достаточно лилЬновиднЫх эле
ментов Коминтерна возникло такое напра
вление умов.

—Стену пассивности долЖно-де пробить 
активное меньшинство смелЬчаков. Как раз 
теперЬ меньшинство, организованное в ком
мунистической партии, долЖно перейти в на
ступление. Тогда лед-де тронется и смелое 
меньшинство увлечет за собою всю массу.

Вместо конкретного анализа фактов, 
вместо трезвого учета всей обстановки, эти 
товарищи вЫдвигали в первую очередЬ суб- 
ективнЫй фактор. Не Желая и не умен вни- 
кнутЬ во все трудности обстановки, являю
щиеся производнЫми о т  глубоко историче
ских факторов, эти нетерпеливые товарищи 
начали сначала робко, а потом и более громко 
проповедЫватЬ т у  мЫслЬ, что  именно т е 
перь будто 6Ы нпчаласЬ эпоха наступления 
par excellence и что  для «активизации» дви
жения надо толЬко поскорее «начатЬ», а там 
уЖе дело пойдет.

Весною этого года, как это теперЬ, при 
взгляде назад, уЖе вполне ясно, уклон э то т  
начал сказЫватЬся в целом ряде стран. Он 
бЫл даЖе вполне естественен на [переломе 
от  бурнЫх 1919—20 г.г. к WAX году, когда об
становка на короткое время начала складЫ- 
ватЬся иначе. Он бЫл, бЬниЬ моЖеш, неизбе
ж е н -это т  ленЫй уклон. По, тем не менее, 
он стал 6Ы крайне опасен, если 6Ы Комин
терн во время нс принял соответствующих 
мер прошив него.

В Германии по целому рилу обстоя
тельств, о которЫх мЫ еще будем говорит!) 
ниЖе, уклон э т о т  вЫризился особенно вЫпу- 
кло. Там расцвела и так называемая «теория 
наступления», как мЫ ее охарактеризовали 
вЫшс.

Вот именно эту-то неверию «теорию». 
и только ее, и отверг III Koi>. ресс Комин
терна.

Он отверг т у  неверную теорию, будто 
именно теперЬ мЫ вступили уЖе в эпоху пер
манентного наступления. Он отверг ту  
мЫслЬ, что  заведомое меньшинство моЖеш 
в любое время и, в особенности, в такое 
время, как нЫне переживаемое нами, смелой 
попЫткой восстания уничтоЖитЬ поссив- 
ностЬ масс, преодолеть все осталЬнЫе за
труднения и победить в вооруженной схватке 
Он отверг теорию «активизации» рабочего 
двиЖения путем применения «силЬно дейст
вующих» средств в обстановке, когда пред
посылки для восстания отсутствую т.

В этом и заключается борЬба III Кон
гресса прошив так называемой «левой».

Э то  отнюдЬ не значит, что III Конгресс 
согласился с теми коммунистами, которЫг 
видят задачу всех наших партий в настоящее 
время толЬко в чистой пропаганде. Нет, Кон
гресс превосходно отдавал себе о тчет  в том, 
что  наши наиболее крупнЫс партии должны 
готовитЬся к прямЫм боям, что бои эти не- 
иэбеЖнЫ и необходимы в ближайшее время, и 
что  никакие чпстнЫе пораЖенин в этих чист- 
шичиЫх боях, в конце концов, не остановят на 
шей победЫ. Конгресс указал в своей та к ти 
ческой резолюции на то , что  при нЫнсшмгм 
неустойчивом «равновесии» в Европе, лн>6ии 
большая стачка и даже любой крупный пар
ламентский конфликт могут послужить увер
тюрой к революции, к непосредственной борьб? 
ва власть. СобЫтия, как они развиваются 
после Конгресса, вполне подтверждают 
э т о т  прогноз. Одного швлЬного вЫстрелп 
германского белогвардейца в депутата 
Эрцбергера оказалось достаточно для того. 
чтобЫ нарушить все равновесие в Германии 
И никто не удивится, если начинающийся 
кризис в более или менее коротком времени 
приведет в Германии к почти решающим 
битвам. Ничего невозможного нет и в том. 
чтобЫ громадная стачечная полна, начавша
яся в ПоаЬшс, привела 6Ы и здгсЬ к такому 
кризису, которЫй поставит ребром вопрос о 
переходе власти к рабочему классу.А начало 
пролетарской революции в ПолЬше или в Гер 
мании, естественно, сразу обостряет во с т о
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кр ат все положение и с т а в и т  на очередЬ все 
вопросы мировой пролетарской революции.

Все э то  предвидел, предсказал и учел 
III Конгресс Коминтерна. Но именно потому, 
ч т о  устойчивого равновесия в  Европе нет, 
именно потому, ч т о  «стена пассивности масс» 
е стЬ  толЬко воображаемая стена, именно 
поэтому особенно опаснЫ необдуманные во- 
оруЖеннЫе выступления и авантюрЫ, ко то 
рЫе при нЫнешнем положении вещей могут 
толЬко повредить коммунистам в глазах ра
бочих масс и, стало бЫтЬ, помочЬ 'буржуазии.

БорЬба против та к  назЫваемЫх левЫх 
уклонов вовсе не новостЬ для Коминтерна. 
УЖе на II Конгрессе Коминтерна мЫ повели 
решительную борЬбу против этих уклонов, 
как они вЫразилисЬ в Коммунистической Ра 
бочей Партии Германии, у Индустриальных 
Рабочих Аира, у Фабрично-заводских Коми
те т о в  Англии и у синдикалистов Франции 
и Испании. Э т а  борЬба на II Конгрессе бЫла 
проведена правильно и, поэтому, дала успех, 
приведший в наши рядЫ лучшие элементы вЫ- 
шеназваннЫх организаций. На III Конгрессе 
нам пришлосЬ вести борЬбу против левЫх 
уклонов внутри самих коммунистических пар
тий, и, мЫ уверенЫ, успех будет не менЬший.

— Но, говорили нам на III Конгрессе, с т о и т  
ли та к  страстн о  воёватЬ против левЫх 
уклонов, когда э т а  «левая» вовсе не та к  ве
лика и когда правая, напротив, еще оченЬ 
силЬна? Направо о т  себя Коминтерн имеет, 
говорили нам, и германскую социал-демокра
тию , и Амстердам, и весЬ второй Интерна
ционал, и Интернационал II1/», и итальянское 
большинство и т .  д. А налево —налево толЬко 
маленЬкие группЫ и.лритом, воодушевленные 
самЫми горячими Желаниями и необычайной 
преданностью Коминтерну. Э т о  рассуЖдение 
слишком упрощенно. Нам приходилось на э то  
указЫватЬ уЖе в нашей речи по та к ти ч е 
скому вопросу на самом Конгрессе. Дело не 
в том, сколЬко организаций с т о я т  еще на
право о т  нас и ckc.iijko зараЖенЫ «левЫм» 
уклоном, дело в том, какие опасности зало
жены по их внутренней тенденции В том  и 
другом уклоне. Конечно, главнЫй враг с т о и т  
направо, конечно, всем своим фронтом Комин
терн всегда ведет борЬбу направо против 
буржуазии, против Амстердама, против Ин
тернационала II и II'/а, против Гомперсов, 
Шейдеманов и К0. Но именно для того, чтобЫ 
победить в этой основной борЬбе, Комин
терн долЖен иметЬ такти ку , свободную и 
о т  «левЫх» уклонов. Конечно, правая является 
основным, главнЫм врагом. Э то , как вЫра- 
Ж аю тся немцЫ, der Feind. БорЬба против бур
жуазии е стЬ  вместе с тем  борЬба против 
ее агентов из II и II1/» и Амстердамского 
Интернационалов. Все э то  так . Но в то м  т о  
и дело, ч т о  «левЬш» уклон, сам того не Же
лая и не подозревая, помогает правому, мешает 
нам поборотЬ его.

Дело, говорим мЫ, не в количестве с т о 
ронников т а к  называемой крайней левой, 
дело в тенденции. МаленЬкий прймер лучше 
всего пояснит дело. На II Всемирном Кон
грессе Коминтерна мЫ определяли свое о т 

ношение к профсоюзам. Всякий разумнЬж 
коммунист теперЬ понимает, что , не завое
вавши изнутри профсоюзов, мЫ не моЖем 
победить и буржуазию, стало бЫтЬ. и социал- 
патриотов. Но уЖе на Втором Конгрессе сло- 
ЖиласЬ группа, которая бороласЬ против на
шего участия в профсоюзах и более или ме
нее отчетливо вЫдвигала лозунг вЫхода ком
мунистов и революционеров вообще из проф
союзов. За  э т о т  мнимо «левЫй» лозунг ма
II Конгрессе Коминтерна стояли некоторые 
немцЫ, англичане и американцы. Их бЫло не
много, они бЫли маленЬкой группой на II Кон
грессе. В смЫсле количественном э т а  край
няя «левая» бЫла совсем неопасна. Но пред
ставим себе на одну минуту, ч то  II Конгресс 
не учел 6Ы опасности этой мнимо левой те н 
денции в вопросе о профсоюзах, не заметил 
6Ы ее, прошел 6Ы мимо нее, или отнесся к 
ней с некоторой терпимостЬю. Ч то  6Ы по
лучилось? ГубителЬыЫе последстви» для 
Коминтерна бЫли 6Ы неисчислимы. Вместо 
того, чтобЫ начатЬ действительное завое
вание профсоюзов, как мЫ его начали и за 
год все Же продвинули силЬно вперед, вместо 
этого мЫ предоставили 6Ы профсоюзы Гом- 
персам, Жуо, Дарагонам, Фимменам и К0. 
Количественно э т а  мнимо-левая на II Кон
грессе бЫла ничтоЖна, но тенденция, ко то 
рую она представляла, бЫла в вЫсшей с т е 
пени опасна для будущих судеб Коминтерна.

То Же самое в еще болЬшей мере прихо
дится сказатЬ о та к  называемом левом 
уклоне, как он сформировался перед III Кон
грессом.

Налицо—оченЬ слоЖное и трудное поло
жение в рабочем двиЖении всего мира. Ком
мунистам надо сум етЬ точно и ясно отд атЬ  
себе о т ч е т  в сложности положения и найти 
новЫе пути подхода к массам. Вместо этого, 
нетерпеливая «левая» действовала так , ч то  
могла вЫ пуститЬ в трубу весЬ накопленный 
организационно - партийный капитал, не 
толЬко не привлекши этим  массЫ, но, наобо
рот, надолго оттолкнувши их именно в лагерЬ 
социал-патриотов и центристов.

III Конгресс Коминтерна, безусловно, обя
зан бЫл вЫпрямитЬ линию и, поскольку это  
бЫло неизбежно, об'явитЬ решительную борЬбу 
«левому» уклону. Ряд товарищей, в том  числе 
и руководители Об'единенной Германской Ком
мунистической Партии, несомненно, погре
шили толЬко в одном: они неправильно учли 
момент. И поскольку они не настаиваю т на 
своей ошибке и открЫ то  сдают фалЬшивую 
«теорию наступления» (а мЫ имеем все осно
вания утверЖдатЬ, ч то  значительная частЬ  
германских товарищей о т  этой ошибки дей
ствительно отказаласЬ), постольку вопрос 
моЖ ет с чи та ться  исчерпаннЫм, и Комин
терну о ста ется  толЬко учестЬ  и исполЬзо- 
ватЬ  уроки сделаннЫх ошибок.. Но поскольку 
в Германии (группа т .  Маслова) и, моЖсгп бЫтЬ, 
такЖ е в других странах *) найдутся това-

>) Образец того, кок не слелует вести коммуни
стическую npounroHAY, лает газета «ЬорЬОа». орган 
Коммунистической Партии в Люксембург. 1> номере



рищи и группЬ товарищей, Желающих воз
нести в теорию совершенную ошибку, сде
лать  из нее перл создания, заупрямнтЬся на 
этой «левизне», постольку прошин этого «на
правления!, оченЬ похоЖего на русский отзо
визм, Коминтерну придется повести самую 
упорную борЬбу.

Ч то  такое бЫл отзовизм в русском ра
бочем двиЖении?

Иностранным товарищам, которЫм т е 
перь оченЬ хорошо известно направление, 
характеризуемое словом менЬшаризм, при
дется более деталЬно ознакомиться и с дру
гим направлением, которое характеризова
лось словом отзовизм. ft разгар коншр-рево- 
люции в России, в 1903 году, о т  болЬшевиков 
откололасЬ группа крайних «левЫх» товари
щей. которЫе обвиняли нас, болЬшевиков, в 
оппортунизме и которЫе требовали «ошзЫва» 
членов с.-д. думской фракции из Государ
ственной АумЫ (отсюда и название «отзо
висты»). Мще до этого, эта  Же группа «левЫх» 
болЬшевиков пропагандировала бойкот выбо
ров в третЬю  Государственную Думу, на
ходя, что  участие в вЫборах в такую Думу 
будет равносильно измене рабочему классу.

Иностранные «левЫе» топорищи иногда 
полагают, что  отзовизм исчерпывался бой- 
котизмом. И так  как эти иностранные т о 
варищи бойкота парламентских учреждений 
в нЫнешиее время не предлагают, то  эти 
нЫнешние «лепЫе» считают, что  они будто 
бЫ ничего общего с отзовизмом не имеют и 
что  мЫ возводим на них пппраслину, сравни
вая их с отзовистами. Дело обстоит п дей
ствительности не так  просто. Ьойкотизм 
в самом деле бЫл одной из характернейших 
черт отзовистского направления, но бойко- 
тизмом не исЧ':рпЫпалосЬ это  направление.

Отзовизм в России родился и рарцвел 
как раз в т е  годЫ, которЫе леЖали меЖду 
двумя волнами революции. В 1906—/ гг. окон
чательно улегласЬ революционная волна, так 
вЫсоко поднявшаяся в 1905 году, ft 1911 —12гг. 
уЖе начинается новЫй под'ем, которЫй со 
времени Ленской стачки начинает наростатЬ 
оченЬ бурно. МеЖду 190/ и 1911 годами леЖит 
целая тяЖелая полоса злейшей реакции,

от 70 июля Vf?.\ г. передовой стптЬя под эаглапием 
• ПутЬ Революции» кончается следующими слонами, на
печатанными круппЫми, на подобие афиши, буквами:

• Поэтому, рабочие Люксембурга, в союзе с нашими 
брвтЬями соседних стран, преАде всего соберите пашу 
маю к ttoplifle, собираете ору*ие всех сортов:

— винтовки!
— ручнЫе 1|>аиатЫ1
— пулемет!*! ,
— пушки! I 

Устраивайте нелегалЬнЫс боевЫе орюниюции
— на всех улицах!
— иа всех заводах!
— во всех рг,ионах!
— во тей  гтранг!

НромЫшлснмЫе и селЫкиг рабочие, готопЬтегЬ к гра- 
jkA*4<:koH войне.I

(.Dcr Kampf-. Nl И).
Ясно, чпю ни одной пушки и даАа ии одной ручной 

граиатЫ от такой крикливой .шитпции. у рабочих 
ие прибавится А над такими «левЫми* коммунистами 
справедливо посмеются.

упадка пюкЖе и среди рабочих, роста менЬ- 
шепистских (ликвидаторских, как тогда вЫ- 
раЖалисЬ) настроений, измен, частичных по- 
раЖений и т . п. ft эти четЫре года царизм 
и буржуазия пЫталисЬ уничтоЖитЬ больше
визм раз навсегда. Они дали известную моно
полию легальности менЬшевикам и преследо
вали всякими бичами и скорпионами нос, боль
шевиков. Они вЫэЫвали нас на преждевремен
ную борЬбу—с тем, чтобЫ зпшонишЬ в крови 
рабочих большевистское дпиЖемие и лишнтЬ 
нас каких бЫ то  ни бЫло корней в рабочем 
классе. МеЖду СтолЫпииЫм, русской либе
ральной буржуазией (кадетами), менЬшеви- 
коми и правЫми эсерами установилась до- 
волЬно слоЖная и тонкая кооперация, напра
вленная именно к тому, чтобЫ лишитЬ болЬ- 
шепиков всякой базЫ в массовом рабочем 
двиЖении, превратишь их в окостенелую 
секту, засшавшф их вЫродитЬси в 0ессилЬ- 
нЫх и бесплоднЫх крикунов, ft эГпо время 
нашей задачей бЫло—во что бЫ то  ни стало— 
удерЖотЬ тесную связЬ с рабочими массами, 
сохранив в то  Же время верностЬ револю
ционному знамени. МЫ долЖнЫ бЫли на- 
учитЬся, не хнЫкая и не фанфаронствуя, при
нимать участие во всех хотя бЫ самЫх буд- 
ничнЫх легалЬнЫх и полулегалЬнЫх организа
циях рабочих; мЫ долЖнЫ бЫли рпзоблачатЬ 
на каЖдом iuai у предательство менЬшевиков. 
Но вместе с тем мЫ долЖнЫ б1или ни в коем 
случае не ограничиваться фразой, н бЬппЬ в 
псрвЫх рядах в мелкой кропотливой будничнои 
работе и в парламентской думской фракции, 
и в легалЬнЫх и полулегалЬнЫх профсоюзах, 
и в кооперативах, и в рабочих клубах, и в 
гимнастических и музЫкалЬнЫх обществах, 
и в подцензурной рабочей печати, и т . д. и 
т .  д. ft рядах отзовистов тогда бЫло не мало 
превосходных, глубоко преданных революции 
оабочих. Да и среди руководителей отзови
стов бЫло не мало старЫх партийных работ
ников, интсллигентов-болЬшевиков, которЫе 
впоследствии вернулись в ниши рядЫ. Но в 
эти, хотя и шяЖслЫс, переходные мрачнЫе 
годЫ, когда по-исшине решались будущон 
судЬба большевистской поршни, крайние *лг- 
вЫе» отзовисты на деле губили большевизм 
и помогали менЬшеникам. Своей революцион
ной нетерпеливостью, своим забеганием впе
ред, своей попЫшкой поставишь партию под 
удмрЫ тогда, когда массЫ еще не бЫли гошовЫ 
к борЬбе, своим глупЫм бойкотизмом, своей 
революционной фразой, своей нелепой тео
рией, будто моЖно «окшивизировошЬ» движе
ние тем, что  иеболЬшоя партия попЫтпешся 
•вменить собою болЬшие рабочие массЫ -всем 
этим отзовизм в указанную эпоху бЫл чрез
вычайно опасен для революции.

И мЫ, болЬшевики, вЫнуЖденЫ бЫли про
вести длишелЬную и оченЬ ожесточенную 
борЬбу прошив отзовистского «левого* укло
на. Дело дошло до прямого раскола. 0<)>ици- 
алЬпо расколовшись с нами, отзовисты оченЬ 
скоро логикой вещей и логикой своей вну
тренне фалЬшивой позиции пришли к тому, 
что стали блокироваться с меиЬшевикпмп



против нас. Чем блиЖе становился новЫй 
пол'ем революции, те м  бо\Ьше увядал отзо 
визм, те м  решительнее лучшие рабочие, под
держивавшие ранЬше отзовистов, стали воз
вращаться в наши рядЫ—в рядЫ большевиков. 
Оми увидели, как правЫ бЫли мЫ против 
леиЫх крикунов. Они убедились в том, что , 
толЬко благодаря нашей тактике , связЬ с 
массами бЫла сохранена и партия наша уце
лела, не как секта  левЫх фразеров, а как 
руководительница масс. Вторая революция в 
России фактически начиналась уЖе до войнЫ 
1914 года. Война толЬко ускорила ер. Сила 
большевистского ядра заключалась в том, 
ч т о  партия удерЖала связЬ с массами в са
мое тяЖелое время, а потом через несколЬко 
лет  повела весЬ рабочий класс в решителЬ- 
нЫй бой против буржуазии и в октябре
1917 года одерЖала победу..

МЫ хорошо сознаем, ч то  переживаемая 
международным рабочим классом эпоха в 
оченЬ и оченЬ многом разнится о т  той эпо
хи, которую переЖивала русская революция 
в 1907—1910 гг. М Ы ни на минуту не забЫ- 
ваем, ч то  империалистская война и последо
вавшие за войной революционные .собЫтия 
оченЬ и оченЬ многое изменили. МЫ вовсе не 
хотим проводить полную параллелЬ, мЫ не 
ставим  знака равенства, мЫ не оперируем с 
упрощенными сравнениями, но мЫ говорим: 
при всем различии е стЬ  и чертЫ сходства 
меЖду той  эпохой в русской революции, о 
которой мЫ говорим, и нЫнешним междуна
родным положением.

В общем и целом международный рабочий 
класс сейчас так-Же, несомненно, переЖивает 
полосу меЖду двумя революционными под‘- 
емами. МассовЫй стихийнЫй под‘ем, которЫй 
начался к концу империалистской войнЫ и 
которЫй пошрясал всю Европу в течение 
1—2 лет, теперЬ кое где улегся и, во всяком 
случае, принял более спокойнЫе формЫ. В 
целом ряде стран буржуазия перешла в 
наступление против рабочих. Буржуазная 
реакция неисто вствует во вйю. Фашизм, 
Оргеш, и т .  п. белогвардейские бурЖуазнЫе 
организации не спасут, конечно, капитализм 
о т  гибели, но э ти  организации и ид расцвет 
все таки  стали  возмоЖнЫ толЬко теперЬ, 
когда буржуазия окрепла и когда она местами 
отбросила нас в дефензиву.

Э т о  вовсе не значит, ч т о  революция 
кончилась, как думают ГилЬфердинги и К0, 
э то  вовсе не значит, ч т о  1919—20 г. бЫли 
вЫсшим пунктом революционного под'ема и 
ч то  далее предстоят ir.o\bko уЖе револю
ционные будни, -во время которЫх рабочие 
долЖнЫ будто бЫ придерЖиватЬся трезвой 
тред-юнионисткой, или, ч т о  т о  Же, социал- 
демократической тактики . НисколЬко1 В 
1908—9 г. СтолЫпинская реакция в России 
бЫла в апогее своих успехов. МеНЬшевики 
проповедЫвали, ч т о  революция кончена, ч то  
мЫ долЖнЫ начатЬ боротЬся за ко н сти ту 
ционную монархию, с т а т Ь  умеренной и ак
куратной, прилизанной, благонадежной, «ев
ропейской* социал-демократической партией.

МЫ Же, болЬшевики, борясЬ против «левого» 
уклона, ни на минуту не упускали из вида 
того, ч то  об'ективнЫе задачи, поставленные 
революцией 1905 года, не разрешены, что  
накопляется новЫй горючий материал и что  
ход общественного развития неизбежно при
ведет к новой, гораздо более могучей, рево
люции, чем в 1905 году.

- То Же и теперЬ—в международном мас
штабе. Германская социал-демократия пе
ч а та е т  проект новой программы, которЫй 
даЖе слепому показывает, ч то  из социали
стической партии германская социал-демо
кратия на глазах у всех открЫ то  превра
тилась в буржуазно - демократическую партию  
мирных реформ. СлепороЖденнЫе «воЖди» гер
манской социал-демократии тщ ателЬно из
бегают употреблять в своем проекте новой 
программы даЖе слово «классовая борЬба», 
они боятся классовой борЬбЫ, как чо р т— 
ладона. Они .до глубинЫ души убеЖденЫ в 
том, ч то  буржуазия уЖе полностью преодо
лела все послевоеннЫе трудности, и что  
бурЖуазнЫй строй будет Ж итЬ еще 100 лет, 
постепенно «обновляясь» и «демократизи
руясь». Из этой Же переспективЫ, в сущно
сти  говоря, исходят независимые социал- 
демократы Германии и весЬ вдохновляемый 
ими 11>/а Интернационал. Когда Криспин еще 
в Галле сравнивал нЫнешнее положение с 
положением вещей в Европе в 1849 году, он 
и хотел этим  сказатЬ, что , как тогда волна 
революции завершилась 1848 годом, т а к  и 
теперЬ волна революционного двиЖения окон
чательно завершилась 1919 годом. Совершенно 
т а к  Же рассуЖдают и итальянские рефор
мисты, а вместе с ними и Серрати. П оста 
новка вопроса, опятЬ таки  во многих отно
шениях напоминающая т у  постановку, ко то 
рую давали русские менЬшевики в указанные 
годЫ реакции. М артов и Дан уЖе тогда 
'ставили вопрос: ч т о  переЖиваем мЫ—184/ г. 
или 1849? И, не запинаясЬ, отвечали: разу
меется, 1849-Ый год, 184/ год—это  долЖно 
бЫло означать канун революции, 1849 год- 
конец революции. БолЬшевики ошиблись тогда 
в темпе, когда они полагали, ч то  новая 
революция начнется гораздо скорее, чем 
она в действительности началась. Никто не 
мог знатЬ, ч то  контр-революция в России, 
после 1905 года продлится целое десятилетие. 
БолЬшевики не могли предсказать точно, два, 
или четЫре, или десятЬ ле т  продлится со
здавшееся тогда неустойчивое равновесие 
Но они, как марксисты, вполне могли пред
видеть и предвидели, ч то  вторая революция 
неизбежна, и в этом  смЫсле бЫли правЫ, 
когда отвергли гипотезу о «1849 годе».

То Же и теперЬ. Не будучи пророком, 
никто из нас не моЖ ет сказатЬ  точно, 
сколЬко месяцев или л е т  пройдет до первой 
новой победЫ пролетарской революции в 
первой из тех  крупнЫх стран, которЫе 
действительно определяют сулЬбЫ мировой 
революции. Но одно мЫ знаем твердо, и 
новЫй учет экономического положения Евро- 
пЬ на П1 Конгрессе нас еще и еще раз убедил
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В э то м : революция не кончена; не так далеко 
время, кона начнутся новые бои, которые по
трясут Европу и весь мир юра»40 больше, чем 
шее предыдущие бои, вместе ввятые.

Ill Конгресс Коминтерна па оснопе са
мого трезвого учета всех основнЫх факто
ров развития пришел к непоколебимому 
убеждению, что  она не за горами...

tt разгар контр-реполюции в России, п 
190/—11 гг., болЬшевики говорили: об'ективно 
положение продолжает оставаться револю
ционным. Задачи революции не разрешен!». 
Наша основная перспектива, наша п у те  пол
ная звезда, обусловливающая всю ношу про
грамму и bc :j  нашу тактику, зто-неизбеж
ность номой революции. Сейчас временно созда
лось крайне неустойчивое полуравновесие. 
Но именно потому, что новая революция не
избежна, мЫ. как партии, мЫ, как авангард 
рабочего класса, продолжаем кластЬ ношу 
гирЬку на, чашу весов революции, и ранЬше 
или позЖе, наша чаша ресов перетянет.

Такова Же, в основном, т а  постановка 
вопроса, которую III Конгресс Коминтерна 
принял теперЬ в международном масштабе. 
Всякий, кто  хотЬ отдаленно ртрекся о т 
самой перспективы новой революции, т о т  
перестал бЫтЬ коммунистом, т о т  перешел 
в лагерЬ П-го или П>/> Интернационала, т о т  
нам не товорищ. В этом смЫсле борЬба 
против правой остается доминирующей над 
всем осшалЬнЫм. Но именно для того, чтобЫ 
наша подготовка победоносной пролетарской 
революции не превращалась в фразу. мЫ 
долЖнЫ провести такую Же идейную борЬбу 
против «левого» уклона, которую в свое 
время болЬшевики провели прошив отзови
стов.

Сравнение — опшюдЬ не притянутое за 
полосЫ! Микроб отзовизма носится в воздухе. 
Нео-отзовизм должен бЫл родитЬся в такую 
трудную мучительную полосу, которую пе- 
реЖивает сейчас международное рабочее 
двиЖение. И лишЬ в том случае, если наибо
лее передоная частЬ коммунистов сумеет 
своевременно учестЬ уроки прошлою, мЫ 
смоЖем, так сказатЬ, сократить издержки 
производства и Сэконом ить  Коминтерну 
внутреннюю борЬбу.

Э то  и толЬко это  хотел сказатЬ III Кон
гресс Коминтерна своей борЬбо^ прошив так 
называемой «левой». Когда т< в. Хеглунд в 
газете «Politiken* (N* 149) пишет, будто 
ЦентралЬнЫй Комитет Российской Комму
нистической Партии на III конгрессе пред
ставлял «более умеренное» направление, когда 
он говорит, что «главная мЫслЬ этого на
правления, коротко говоря, заключается в 
том, что мировая революция потребует 
более длительного пернула революционных 
битв и что, поэтому, наша тактика долЖна 
бЫтЬ установлена на более далЬний прицел 
(•рА lanure sikf») и не долЖна исходить из 
перспективы непосредственно предстоящего 
переворота»,-когда тов. Хеглунд говорит 
эпю,-он смешивает правильное с непровнлЬ- 
нЫм. Ч то  мировая революция займет целую 
длительную эпоху революционных битв, это 
коммунисты знали еще до победЫ русской 
революции, об этом ЦиммервалЬдская левая 
говорила еще в 191!) году, ft этом смЫсл'Ъ 
нашей тактике вовсе незачем братЬ «более 
далЬний прицел». «Прицел» моЖет остатЬся 
преЖним...

Г. ЗИНОВЬЕВ.



III КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНА
ЦИОНАЛА.

(РЕЧЬ Г. ЗИНОВЬЕВА, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ОТКРЫТИИ КОНГРЕССА 22/VI-1921 г. Б БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 
В МОСКВЕ).

Товарищи, наше первое слово, kdk на всех 
международных пролетарских с'ездах, и на 
э т о т  раз долЖно бЫ тЬ посвящено тем  на
шим братЬям, которЫе пали в борЬбе за ком
мунизм. К  именам, которЫе за прошлЫе годЫ 
вписанЫ в синодик нашей борЬбЫ,—к именам 
Карла Либкнехта, Р,озЫ Люксембург и др.— 
за последний год прибавилось не мало спюлЬ 
Же славнЫх имен. МЫ потеряли нашего доро
гого товарища ДЖона Рида, лучшего воЖдя 
американских пролетариев. Не та к  давно бер
линские рабочие хоронили одного из лучших 
своих воЖдей, убитого палачами германской 
буржуазии, товарища СилЬта. Недавно о т  
руки убийц погибла группа турецких комму
нистов, во главе с нашим товарищем Субхи, 
которЫй принимал участие в 1 Конгрессе Ком
мунистического Интернационала. За  э т о т  
год мЫ потеряли целЫй ряд товарищей и не
далеко о т  нашей Советской России. Так, на- 
днях латЫшской буржуазией бЫла расстре
ляна группа наших славнЫх товарищей, из 
которЫх наиболее деятелЬное участие в на
шей борЬбе принимали товарищи ШилЬф и 
Берг. Не та к  давно такие Же расстрелы про
исходили в Литве. В Италии не проходит не
дели без того, чтобЫ наши товарищи не поте 
ряли того или другого из своей средЫ в борЬбе с 
наемнЫми агентами итальянского капитала. 
В мартовские дни в Германии погибли сотни 
лучших германских товарищей. МЫ не досчи
тываемся такЖ е и других делегатов II Всемир
ного Конгресса. Все вЫ помните о трагиче
ской гибели трех лучших наших французских 
товарищей: Раймонда Лефевра, Лепети и 
ВерЖа, которЫе утонули в Северном мере. 
Такой Же трагической смертЬю погибла 
группа греческих коммунистов: тов. Алекса- 
кис и др., когда они направлялись из России 
к себе на родину. Погиб такЖ е за дело про
летариата наш финляндский товарищ Иван 
РахЬя и группа его друзей. Умерла тов. Инесса 
Арманд, принимавшая деятелЬное участие во
II Всемирном Конгрессе Коминтерна, и недавно 
мЫ похоронили К. Н. Самойлову. На юге ЕвропЫ 
и в Югославии, свирепствующие волнЫ белого 
террора вЫрЫвают из наших рядов десятки 
и десятки товарищей. ПреЖде чем присту
пи ть  к нашей работе, я приглашаю III Все

мирный Конгресс Коммунистического Интер
национала вставанием по чти тЬ  погибших 
товарищей...

МЫ обращаем слово приветствия о т  имени
III Всемирного Конгресса Коммунистического 
Интернационала к тем  миогим тЫсячам, а 
моЖет бЫтЬ и десяткам тЫсяч, которЫе в 
разнЫх странах в данную минуту сидят за 
решеткой. В  той Же Германии наши товарищи 
потеряли в связи с мартовскими днями сотни 
людей: 400 человек приговорено в общей сумме 
к 2.000 с лишним годам тюрЬмЫ или каторги 
за последние толЬко недели. Около 6—7 тЫ сяч 
рабочих то м ятся  в германских тюрЬмах. МЫ 
знаем далЬше, что  не п устую т тюрЬмЫ Вен
герской республики, не опустели и тюрЬмЫ 
Финляндии. В самЫх демократических бур
жуазных странах, как, напр., в Америке, т ы 
сячи коммунистов сидят в тюрЬмах. В Англии 
многие воЖди нашей молодой партии в дан
ное время находятся за решеткой вместе с 
целЫм рядом других английских товарищей. 
В Чехо-Словакии в тюрЬмах сидит немалое 
количество рабочих, и среди них многим из 
вас известнЫе передовЫе борцЫ коммунизма 
Чехо-Словакии: Муна, Запотоцкий и целЫй ряд 
других товарищей, которЫе несомненно душой 
с нами. МЫ уверенЫ, ч т о  недалеко т о  время, 
когда все без исключения капиталистические 
тюрЬмЫ будут разрушены восставшим на
родом, и наши братЬя и лучшие сЫнЫ между
народного рабочего класса вЬждут на волю и 
с т а н у т  во главе пролетарских масс, ш тур 
мующих твердЫни капитализма.

НЫнешний год в истории Коммунисти
ческого Интернационала бЫл нелегким годом. 
МЫ имели за э то  время вооруженную борЬбу 
в целом ряде стран. В некоторых из этих 
стран вооруженная борЬба принимала размер 
оченЬ крупнЫх битв. ВЫ помните, ч то  не успели 
мЫ закрЫтЬ II Конгресс Коммунистического 
Интернационала, как в Италии—в той  стране, 
которая бЫла тогда блиЖе всех других к про
летарской революции,—мЫ увидали массовое 
пролетарское двиЖение, выдвинувшее новую 
форму борЬбЬг. захват фабрик и заводов про
летариями. Рабочие Италии в продолжение 
двух неделЬ удерЖивали в своих руках неко
торые фабрики, приступили к организации
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красной армии и готовились развитЬ свою 
борЬбу и далЬше...

Б  э то  время итальянские реформисты — 
т е  самЫе, которЫе удостоили нос своим по
сещением и которЫе, чтобЫ лучше втеретЬ 
очки рабочим, хотели при падле Ж атЬ к Ком
мунистическому Интернационалу, эти  люди 
оказались в лагере буржуазии и предоли дело 
рабочего класса. [ИталЬянская Конфедерация 
Труда во главе со старЫми оппортунистами, 
в решающую минуту сделала все, о т  нее за
висящее. чтобЫ двиЖение рабочих свести на 
нет. ИталЬянские центристы, во главе ко- 
пюрЫх бЫл человек, которому мЫ в прошлом 
году еще верили (Серрати), не нашли ничего 
лучшего, как изобразить великое пролетар
ское двнЖенне, кик простое профессионалнст- 
ское, мирное, трэдюнионистское, цеховое 
двиЖение. Ценою тяЖелого урока итальянские 
рабочие долЖнЫ бЫли понятЬ, что  многие из 
их та к  назЫваемЫх е о Ж дсй являются худшей 
помехой в их борЬбе.

МЫ имели в декабре 20-го года болЬшие 
массовЫе, частично вооруЖеннЫе, выступле
ния чехо-словацкого пролетариата, захватив
шие более миллиона человек,'двиЖение, недо
статочн о  организованное, двиЖение, которое 
непосредственно потерпело пораЖение, но 
которое закалило чехо-словацкий пролета
риат, которое дало ему возмоЖностЬ бы
стрее пройти необходимую школу, которое 
помогло ему вЫковатЬ массовую коммуни
стическую партию, впервЫе присутствую
щую здесЬ среди нас в лице своих предста
вителей.

Наконец, мЫ имели весной этого года вы
ступление германских пролетариев,вовлекшее, 
по менЬшей мере, миллион человек, такЖе по
терпевшее пораЖение, но сЫгравшее немалую 
ролЬ в истории германского революционного 
двиЖения, закалившее рабочих, давшее боль
шие уроки нашей массовой коммунистической 
партии Германии и вписавшее, несмотря на 
пораЖение, значительную страницу в историю 
освобо/ителЬной борЬбЫ германского проле* 
шариата.

МЫ имели рядом с этими болЬшими дви
жениями целЫй ряд мелких выступлений про
летариев в разнЫх странах. Бее эти  вы сту
пления закалили ндши молодЫе коммунисти
ческие партии, дали им неоценимЫе уроки, 
помогли им увидетЬ свою слабость и помо
гу т  им в дальнейшем избегнуть тех ошибок, 
которЫе не следует повторять, но в т о  Же 
время помогут нам вселишЬ в наши партии 
боевой дух и сознание того, ч то  мЫ не моЖем 
ограничиться толЬко мирной пропагандой, а 
долЖнЫ, подготовившись, вести наши партии 
в один бой за другим и делатЬ одно нопадение 
на наших капиталистических врагов за другим.

Наши противники, указЬшая как раз на эти  
три массовЫе выступления, подводят такой 
итог, ч то  будто 6Ы Коммунистический Интер
национал терпел в течение этого года толЬко 
пораЖение за пораЖением. Да, т е  близефу- 
кие люди, которЫе не видят далЬше своего 
носа, могут рассматривать итальянское,

чехо-словацкое и германское двиЖения,как про
сты е пораЖения. МЫ Же знаем, что  из таких 
пораЖений состоит Ъся цепЬ борЬбЫ между
народного пролетариата. МЫ знаем, что  це- 
лЫй ряд таких пораЖений претерпел и россий
ский пролетариат, п^еЖде чем он дошел до 
своей победЫ. И мЫ убеЖденЫ, что  борЬбо, 
которая веласЬ в Италии, Чехо-Словакии и 
Германии и которая непосредственно не 
привела к победе пролетариата, тем  не ме
нее является громаднЫм шагом вперед по 
пути сплочения пиших сил.

Когда собирался наш II БсемирнЬш Кон
гресс, мировой капитализм как будто переЖи- 
пал подобие под'ема.ТеперЬ, когда собрался наш
III Конгресс, общепризнанным явлением стало 
то , что  мировой капитализм переЖивиет более 
или менее тяЖелЫй затяЖной кризис. МЫ 
видим миллионы, а поЖалуй десятки миллио
нов безработных в Европе и в Америке и, кроме 
того, массЫ таких рабочих, которЫе рабо
та ю т  толЬко половину недели. МЫ видим, 
как нищета р астет в целом ряде стран. МЫ 
наблюдаем изумишелЬную стачку английских 
углекопов.которая является несомнеиноодним 
из важнейших собЫпшй в истории междуна
родной пролетарской революции. Стачка э та  
изумишелЬна по своему упорству и героиз
му. Тем более ,онв изумителЬна, что  во
Жди старЫх трэдюнионисшов, как и пола
гается этим господам, предали в решающую 
минуту английских рабочих. Английские угле
копЫ, несмотря на о тсутстви е  достаточной 
поддерЖки со сторонЫ других слоев проле
тариата, окруЖеннЫе врагами со всех ст о 
рон, тем  не менее вЫдерЖивают вот уЖе ко
торую неделю э ту  невиданную в истории ан
глийского рабочего двиЖения сточку. Сегодня, 
когда мЫ открываем наш Конгресс, мЫ полу
чили новЫе сведения о развитии революцион
ного двиЖения в Италии,—там  началась стачка 
Железнодорожников и почтово - телеграфнЫх 
слуЖащих. Италия явно входит опятЬ в полосу 
крупнЫх битв, Германия, где еще не смолкли 
последние залпЫ расстрелов по приговорам 
белЫх судов, переЖила на-днях трехдневную 
всеобщую стачку в Баварии. Герминня явно 
опятЬ идет навстречу революционным бит
вам. Бо Франции кипит борЬба внутри про
фессионального двиЖения, борЬба, закончив
шаяся во многих важнейших профсоюзах по
бедой революционного направления над напра
влением оппортунистическим. Э т а  борЬба 
имеет гигантское, принципиальное значение 
для судеб международного пролетарского дви
жения.

Ниши партии за год вЫросли необычайно. 
Бзглянише толЬко на решающие странЫ. Ни
II Конгрессе мЫ имели о т  Франции лишЬ 
небольшую группу наших единомышленников, 
которЫе вЫступалн пропагандистами и за- 
стрелЬщиками первЫх коммунистических 
групп во Франции. На нЫпсншем с‘езле мЫ 
имеем о т  Франции представительство пар
тии, насчитывающей уЖе КШХМ) членов, раз
бившей на голову старую оппортунистиче
скую партию, воЖди которой отошли те-



nepb в лагерЬ ll'/i Интернационала. Взгля
ните на Чехо - Словакию. На II Конгрессе 
мЫ имели представительство небольшой 
группЫ пропагандистов - коммунистов. На
III с'езде мЫ имеем представителей организо
ванной коммунистической партии, насчиты
вающей более 400 тЫ сяч организованных ра
бочих, если с ч и та ть  и чехов, и немецких т о 
варищей. Взгляните на Англию, — во время 
II Конгресса мЫ имели представительство 
8-и сравнительно небольших разрозненных 
групп, частЬю  враЖдовавших друг с другом. 
На III с'езде мЫ имеем представительство 
единой партии, насчитывающей 40 тЫ с. чле
нов, вЫрапнявших свою линию и готовЫх т е 
перь внести сознательное коммунистическое 
влияние в массовое пролетарское двиЖение 
в Англии.

Взгляните на Америку. МЫ имели на II 
Конгрессе лишЬ слабое представительство 
отделЬнЫх групп. За  э т о т  год мЫ добилисЬ 
об'единения всех коммунистических сил в 
Америке в единую партию, загнанную, неле
гальную, но завоевывающую себе все болЬшее 
влияние на поднимающееся массовое проле
тарское двиЖение Америки.

И так, товарищи, во всех странах, всюду 
наша партия возмуЖала. БелЬш террор, ко
торЫй пЫшался уничтоЖ итЬ нашу партию 
■в Югославии, не смог этого добитЬся, не
смотря на поддерЖку сторонников П-го и Н'/з 
Интернационалов.

МЫ понесли вместе с тем  и потери. На 
II с'езде бЫла представлена единая многочи
сленная ИталЬянская Социалистическая Пар* 
тия, а на III с'езде мЫ имеем представи
те льство  толЬко новой молодой Коммуни
стической Партии Италии, об'единяющей сей
час вместе с молодеЖЬю примерно с то  тЫ- 
сяч членов. ФилистерЫ счи таю т, ч то  в И та 
лии Коммунистический Интернационал по
терял оченЬ много, потерпел болЬшое пора
жение. МЫ этого не считаем. МЫ потеряли 
некоторые иллюзии в Италии и некоторые 
отрицателЬнЫе величины. МЫ потеряли эле
менты, которЫе лишЬ по недоразумению при
надлежали к Коммунистическому Интерна
ционалу. МЫ потеряли все т е  группЫ, ко то 
рЫе думали, ч т о  моЖно принадлежать к Ком
мунистическому Интернационалу так , ч то  
э то  не будет возлагать никаких серЬезнЫх 
обязанностей. Тем лучше для Коммунисти
ческого Интернационала, ч то  он потерял 
э т о т  балласт. Рабочих Италии, которЫе еще 
не вошли в Коммунистический Интернацио
нал, мЫ зовем в наши рядЫ, и мЫ уверенЫ, что  
недалеко т о  время, когда все италЬянЬкие ра
бочие с их великолепным революционным 
темпераментом будут в наших рядах. Но 
тех господ «воЖдей», которЫе предали италь
янское рабочее двиЖение, когда рабочие за
хватили фабрики и эаводЬ), тех  господ, ко
торЫе одним глазом см о тр ят  в Москву, а 
другим в Амстердам,—этих людей нам не 
надо. И мЫ не считаем, что  мЫ потерпели 
пораЖение о т  того, ч то  отрицателЬнЫе ве
личины о т  нас отпали. МЫ имеем в Италии

молодую коммунистическую партию, недо
статочн о  еще многочисленную, но мЫ 
глубоко убеЖденЫ, что  будущее принадле
ж и т  этой партии. И недалеко т о  время, 
когда э та  молодая Коммунистическая Партия 
Италии соберет в своих рядах все, ч то  е стЬ  
лучшего, честного, революционного в и таль
янском пролетарском двиЖении.

За  э т о т  год произошла консолидация 
враЖдебнЫх нам элементов в международном 
масштабе. В прошлом году к нам приезЖали 
представители правЫх независимых Герма
нии и родственных им групп. Они хотели 
бЫ тЬ принятыми в наши рядЫ с тем, чтобЫ 
потом саботировать пролетарское движе
ние изнутри, как делают э то  их братЬя по 
духу повсюду. МЫ их не приняли. Сейчас они 
об'единилисЬ в международном масштабе, 
консолидировались, образовали Интернацио
нал II*/*. МЫ не имеем оснований сетоватЬ  
по этому поводу. Все дряблЫе мещанские 
оппортунистические и полу-оппортунисти- 
ческис элементы, не Желавшие серЬезной 
борЬбЫ, все стянулись в одно м есто—в И1, » 
Интернационал и освободили нас о т  элемен
то в  неустойчивых, ненадеЖнЫх и шатких. 
Коммунистический Интернационал вЫиграеш 
о т  того, ч то  э ти  элементы о т  него уходят 
и концентрируются в другом месте, на дру
гом полюсе.

Посмотрите, ч то  стало со ВторЫм Ин
тернационалом. Ко времени нашего II Кон
гресса, год тому назад моЖно еще бЫло, 
бЫтЬ моЖет, сомневаться на с че т  того, 
каковЫ ближайшие судЬбЫ II Интернацио
нала. А  теперЬ? ТеперЬ лучше всего судЬбЫ
II Интернационала символизирует судЬба 
почетного председателя этого «Интернацио- 
лала>, Томаса. Когда началась стачка  угле
копов, э т о т  Томас, являющийся председате
лем ll-го Интернационала и виднейшей фигу
рой Амстердамского Интернационала, предал 
углекопов... Предательство бЫло настолько 
позорно, и возмущеиие рабочих бЫло настоль
ко велико, что  ему пришлосЬ на время уехатЬ 
в Америку. И не та к  давно мЫ читали, ч то  
когда он вЫсаЖивался с парохода на амери
канский берег, т о  американский револю
ционный пролетариат встретил  его вра
ждебной демонстрацией,—этого бежавшего 
представителя Н-го Интернационала, этого 
почтенного воЖдя Амстердама. Разве это , 
т .т . ,  не характерно для нЫнешнего состоя
ния 11-го Интернационала, которЫй сгнил на 
корню,» которЫй стал  организацией, явно 
враждебной пролетариату? Наша главная 
борЬба происходит сейчас с Амстердамским 
Интернационалом, которЫй об'единил в своих 
рядах ll-й и II1/] Интернационал. И главная 
схватка теперЬ произойдет именно с этим  
врагом.

После нашего Конгресса в Москве прои
зойдет первЫй Всемирный С'езд КраснЫх 
Профсоюзов. Э т о т  с'езд будет иметЬ гро
мадное значение, потому, ч то  мЫ на нем 
впервЫе об£диним т е  профЪссионалЬнЫе сою
зЫ, которЫе сознательно идут на борЬбу



против Амстердама, которЫе xomam разбитЬ 
#ту последнюю твердкпю капитализма. М е
ждународный Совет Профсоюзов, намело ко
торому бЫло полоЖено вр время 11-го все
мирного Конгресса Коминтерна, за э т о т  год 
об'единил 1 >/» деоятка миллионов организо
ванных рабочих профессиональных союзов. И  
теперЬ на предстояще^ Конгрессе мЫ поло
жим еще более солидное основание этой ор- 
ганизаци... v

В спали с нашим Конгрессом, работала 
в Москве международная конференция Жен- 
щии-коммунисток, выполнившая свою работу 
превосходно. После нашего Конгресса в Мо- 
ckrifc будет заседать Всемирный С'езд Ком
мунистической МолодеЖи—наша молодая про
летарская гвардия, которая в ходе войнк и не
медленно Же по окончании войнЫ превосходно 
работала, и которая особенно хорошо пора
ботала за последний год, которой удалосЬ 
весЬ цвет пролетарской молодеЖи поста
ви ть  под наше красное коммунистическое 
знамя и которую мЫ особенно горячо при
ветствуем.

Нашему с'езду, т .  т., предстоит прове
с ти  громадную принципиальную теоретиче
скую работу: еще раз тщап^лЬно анализи
ровать экономическое и политическое ми
ровое положение; еще раз взвеситЬ и испЫ- 
т а т Ь  нашу тактику ; еще раз закалитЬ все 
наши партии для более успешной борЬбЫ 
против всякого оппортунизма, против вся
кой половинчатости, против всякого цен
тризма, проникающего, к соЖалению, и в 
ноши рядЫ, даЖе в таких закаленных стра 
нах классического рабочего двиЖения, кок 
Германия. Нош с'езд найдет в себе в этом 
отношении силЫ, чтобЫ полоЖитЬ ЖелезнЫй 
барЬср поотношению к тем  течениям, которЫе 
пЫшоются подточитЬ Железное коммуни
стическое единство изнутри. Наш с*езд 
найдет достаточно силЫ воли, чтобЫ датЬ 
самЫй суровЫй отпор всем тем, как бЫ они 
ни наэЫвАлисЬ, какйе бЫ заслуги в прошлом 
они ни имели, всем тем, кто  пЫ тается 
в молодую коммунистическую партию вне
сти  яд старого центризма и полу-цен
тризма.

Наш с'езд еще раз наметит конкретную, 
ясНую и четкую  линию, которая долЖна бЫтЬ 
рассчитана и_на более бЫстрЫй темп проле
тарской революции и на более затяЖной, 
если окаЖется, что  развитие революции пой
дет по этому менее ЖелателЬному для нас 
пути. .

Наш с'езд даст более законченное орга- 
низациойное построение Коммунистического 
Иншернацианала, потому что  именно теперь 
вешал целЫй ряд организационных, в вЫсшеи 
степ е н и  воЖнЫх вопросов перед ошаслЬнЫми 
партиями и Коминтерном в целом. Наш с'езд 
поа'ипюЖшп резулЬтшиЫ работЫ за э т о т  
год—год ценнейших уроков.

Г1о неполному списку. которЫй леЖит 
передо мной, на нашем с'езде присутствую т 
представители 43 стран, а всего, вероятно, 
будет представлено не менее, чем W  стран.

М 1в.

Ĥ i этом  поисгяине гигантском всемирном 
конгрессе коммунистического пролетариата. 
мЫ сумеем под’итоЖ итЬ т о т  неоценнмкй 
опЫт, которЫй накопили наши братЬя в 
целом ряде стран.

МЫ ставим одним из важнейших 
пунктов порядка дня нашего Конгресса 
внутреннее и внешнее положение С о вет 
ской республики, той, пока единстве»' 
ной, странЫ, где пластЬ находится и руках 
пролетариата, принесшего так  много Жертв, 
цспЫтавшего та к  много страданий за э ту  
властЬ. Mbi обязаны — и сделаем это  с 
чрезвычайной охотой — рассказать нашим 
братЬям, приехавшим с разнЫх концов света, 
.о наших трудностях, сообщить им истинное 
положение вещей, показать им наши силЬнЫс 
и слабЫе сторонЫ, нарисоватЬ перед ними 
картину героической борЬбЫ пролетариата, 
надрывающегося в борЬбе за сохранение вла
сти  рабочего класса. -

Товарищи, приехавшие из вгех стран 
мира, превосходно отлаю т себе о т че т  в том, 
что  русская революция естЬ  добрая частЬ  — 
естЬ, так  сказатЬ, не менее половинЫ—ми
ровой пролетарской революции. Все пони
мают, .насколЬко рабочие всех стран заин
тересованы п том, чтобЫ властЬ пролета
риата в нашей стране удерЖалогЬ и чтобЫ 
он мог теперЬ, по окончании граЖлянской 
войнЫ и после демобилизации Красной Армии, 
наконец, перейти к мирному хозяйственному 
строительству.

Товарищи, наш Конгресс уЖе сейчас, еще 
до рюго, как он приступил к работе, окруЖен 
бешеной ненавистЬю всей мировой бурЖуизин. 
Н ет уЖе той клевеюЫ и той сплетни, кото
рая сейчас не гуляли бЫ по всей мироном бур
жуазной прессе по поводу нашего с'еэла. 
Мне сообщили сегодня, что  полЬские бур- 
ЖуазнЫе газетЫ со злорадством сообщали 
несколько дней тому назад, что  в Москву 
прнбЫло шолЬко 17 делегатов, меЖду тем, 
как вЫ знаете, . в Москву прибЫло почти 
тЫсяча делегатов, представляющих почти все 
рабочие организации всего мира. Немало будет 
еще россказней по поводу нашего с'ездо. Но 
вместе с тем  мЫ в полном праве сказатЬ, 
что  наш с'езд будет работать окруЖемнЬн 
с другой сторонЫ любопнЫлг вниманием и 
поддерЖкой всего того, что  естЬ  сознатель
ною, честного, революционного во всем мире. 
МЫ убеЖденЫ, что  вслед за II Конгрессом, 
которЫй пЫрабошал устав Коммунистиче
ского Интернационала и залоЖил элементар
ные основЫ нашей тактики. III Конгресс 
сумеет окончательно отшлифовать органи
зацию и такти ку  Коммунистического Интер
национала, номоЖет братским партиям 
преЖде всего таких стран, кок Англия и Аме
рика, где поднимается могучее рабочее дви
жение, но где слаб еще пока коммунизм, пе- 
моЖет им проникнут!) в массЫ, помпЖет пар
тиям, которЫе имеют уЖе за собою боль
шинство рабочего клпссо, — кок чечо-словацкая. 
болгарская и некоторые другие,-сплотмтЬся 
для подготовки .непосредственных славнЫх
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битв; по^оЖст другим партиям учестЬ  свои 
ошибки и слабости, вЬшравитЬ линию, ‘из- 
гнатЬ из партии оппортунистические эле
менты, закалит все партии так , чтобЫ мЫ 
в каЖдой стране, как того хотел II Конгресс, 
имели 6Ы действителЬнуюсекцмю единой брат
ской Всемирной Коммунистической Партии.

П риветствуя всех приехавших к нам 
товарищей, я хотел 6Ы еще особо привет
ст во ва ть  группу делегатов, приехавших к нам 
из стран БлиЖнего и ДалЬнего Востока.

Товарищи, во всей истории рабочего дви
жения не бЫло еще ни одного такого кон
гресса, которЫй имел 6Ы такое многочислен
ное представительство народов БлиЖнего и 
ДалЬнего Востока, как наш с'езд. ВЫ помните 
наш с'езд в Баку, состоявшийся после II 
Конгресса. С тех  пор влияний Коммунисти
ческого Интернационала в странах БлиЖнего 
и ДалЬнего Востока  возросло и р а с т е т  с 
каЖдЫм днем. В присутствии здесЬ много» 
численнЫх делегаций о т  стран БлиЖнего и 
ДалЬнего Востока мЫ видим залог того, ч то  
наша организация является не толЬко евро

пейской, не толЬко международным рабочим 
товариществом ЕвропЫ, но и международной 
организацией рабочих всего мира. Mbi видим 
в этом  залог того, ч то  революция, в победу 
которой все мЫ с вами находящиеся здесЬ 
твердо верим, будет не толЬко европейская 
революция, но революция дейстЬителЬьо ми
ровая в подлинном значении этого слова. В о т  
почему представители передовЫх проле
тарских г1артий ЕвропЫ и Америки и долЖнЫ 
с особенным братским вниманием отнестисЬ 
к представителям, приехавшим к нам с БлиЖ
него и ДалЬнего Востока, окаэатЬ им всю 
возможную поддерЖку, слитЬся с ними в 
единЫй братский союз и показать всему 
миру, ч то  мЫ умеем об'единятЬ не толЬко 
передовЫх пролетариев ЕвропЫ и Америки, 
но ч то  мЫ сумеем об'единитЬ такЖ е и мно
жество  народов БлиЖнего и ДалЬнего Во
стока. Приветствуя все прибЫвшие к нам 
делегации, мЫ обращаемся к ним с возгласом: 
Др здравствует мировая революция, да здрав
с т в у е т  Коммунистический Интернационал!

Ш Конгресс Коминтерна. Представительница Аенщин Востока произносит речЬ на Красной



ТАКТИКА РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ.

(РЕЧЬ НА III BCLMHPHOM КОНГРЕССЕ КОМИНТЕРНА).

ЧтобЫ (эбосноватЬ тактику  пашей _пар- 
тии, нуЖно, мне каЖется, пачатЬ с осве
щения международною положения. МЫ у Же по
дробно обсудили экономическое положение ка
питализма в международном масштабе и Кон
гресс принял уЖе по этому поиолу опреде
ленную резолюцию. Я  лишЬ слегка kacaiocb 
этого вопроса в моих тезисах, исключительно 
с политической точки зрения, не затрагивая 
экономической основЫ. Я думою, что  в между
народном положении нашей республики полити
чески приходится счи таться с тем, что  бес
спорно теперь наступило известное ртвновесие сил. 
Конечно, э то  надо понимотЬ лишЬ в песЬма 
ограниченном смЫсле: равновесие сил, кото
рЫе вели меЖду собой открытую  борЬбу с ору- 
ЖиСм в руках, за господство того или другого 
руководящего класса; равновесие меЖду чле
нами буржуазного общества, международной 
буржуазией в целом с одной сторонЫ и Совет
ской Россией—с другой. ТолЬко в отношении 
этой военной борЬбЫ я утверЖдаю, что  на
ступило известное равновесие в междуна
родном положении. Конечно, необходимо под
черкнуть, что  речЬ идет лишЬ об относительном 

вновесии, о весЬма неустойчивом равновесии, 
капиталистических странах нокопилосЬ 

столЬко горючего материала, точно так  Же, 
как и в тех странах, которЫе до сих пор 
рассматривались лишЬ как об'ектЫ, ане-суб'- 
ектЫ  истории,—т . е. во всех колониальных 
и полуколониальных странах,—что , бесспорно, 
вполне возможно, что  в этих странах рано 
или поздно, совершенно неожиданно, вспЫ- 
хнугп революционные восстания, великие бои 
и революции. За  последние годЫ мЫ видели 
прямую борЬбу международной буржуазии про
тив первой пролетарской республики. Э т а  
борЬба бЫла центролЬнЫм пунктом всего ми
рового политического положения, и именно в 
этом мировом политическом положении т е 
перь наступило изменение. ПосколЬку по- 
пЬипка международной буржуазии удушитЬ 
ношу республику не удалосЬ, постольку на
ступило равновесие, конечно, весЬмо не- 
усЛюйчивое.

Конечно, мЫ прекросно понимаем, что  
международная буржуазия сейчас гороздо 
силЬнее ношей республики и что  лишЬ со
вершенно своеоброзное сочетание условий 
пр еп ятствует этой меЖдунородной буржу
азии продолЖотЬ войну прошив нос. УЖе в 
течение последних неделЬ, последних дней мЫ 
могли снова наблюдотЬ на ДалЬнем Востоке 
попЫшку возобновить нашествие, ц не подле
ж и т  никакому сомнению, что  иодобнЫе пс-

пЫтки будут повторяться и 'долее. Н ^ э т о т  
счет в нашей партии не сущ ествует никаких 
сомнениий. Для нас ваЖпо ошкрЫто устано
вить, что  мЫ видим это  неустойчивое равнове
сие и чшомЫ долЖнЫ исполЬзоватЬ э ту  пере- 
дЫшку, принимая во внимание характерные 
признаки настоящего положения и применяя 
нашу тактику  к особенностям этого поло- 
ЖоШя, но не забЬшая ни на одну минуту, чпю 
внезапно снова моЖет возникнуть необходи
мость вооруженной борьбы. Организация Крас
ной Армии, се усиление попреЖнему остается 
нашей задачей, i j  rv отношении продовольст
венного вопроса мЫ попреЖнему в первую 
очередЬ долЖнЫ думатЬ о пашей Красной 
Армии. 1\ данном международном положении, 
теперЬ, когда л\Ы все еще долЖнЫ ЖлпшЬ но- 
вЫх нападений, новЫх попЬппок нашествии 
международной буржуазии, мЫ в этом отно
шении не моЖем всшупишЬ па другой пушЬ.
II отношении Же пашей практической поли
тики т о т  ф акт и признание того факта, 
ч то  в международном положении наступило 
некоторое равновесие, имеет известное зна
чение, но толЬко то  значение, что  мЫ долЖнЫ 
признатЬ, что  революционное двиЖение, прив- 
да, подвинулось вперед, но что  развитие ме
ждународной революции в этом году не по
шло так  прямолинейно, как мЫ этого оЛи- 
дали.

Когда мЫ-в свое время начинали меЖду- 
нородную революцию, мЫ это  делали не из 
убеждения, что  м1>1 моЖем прединритЬ раз
витие революции, но потому, чпю целЫй ряд 
обстоятельств побуЖлал нас начашЬ эту  
революцию. МЫ думали: либо меЖд\народная 
революция придет нам на помощЬ, —hioi да 
наши победЫ вполне обеспечен!»; либо мЫ бу
дем делашЬ нашу скромную революционную 
работу в сознании, чпю в случае порнЖении 
мЫ все Же послуЖим лелу революции, и что  
наш опЫш пойдеш но нолЬзу другим револю
циям. Мам бЫло ясно, что  без поддерЖки ме
ждународной мировой революции, победа про
летарской революции в России невозможна. 
МЫ еще до революции, а шакЖс и после нее, 
думали, что  либо сразу, или но крайней мере 
оченЬ бЫсшро, наступит революция в осталЬ- 
нЫх странах, капиталистически более разви
тых, либо мЫ долЖнЫ ЬогибнутЬ. Несмотря 
нп это  сознание, мЫ делали все, чтобЫ при 
всех обстоятельствах, во что  6Ы т о  пи стало 
сохранить Советскую властЬ, т е  к как мы 
знали, ч то  мы работаем не только для овбя, но 
и для международной революции. МЫ это  знали. 
мЫ неоднократно вЫраЖали это  наше убе- 
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Ждение до октябрЬскои революции, пмчно 
та к  Же как и непосредственно после нее, и во 
время заключения Брест-литовского мира. 
Э т о  бЫло, конечно, правильно,—оравилЬно, 
говоря вообще.

Но в действительности двиЖение шло 
не т а к  прямолинейно, как мЫ этого оЖидали. 
В  других крупнЫх, капиталистически наибо
лее раэвитЫх странах революция еще до 
сих пор не наступила. Правда, революция раз
ви вается— мЫ с удовлетворением моЖем это  
у ста н о ви ть—во всем мире, и толЬко благо
даря этом у о бстоятельству  международная 
буржуазия, хотя она в экономическом и во
енном отношении во сто  раз силЬнее мае, не 
в состоянии эадушитЬ нас.

& Я рассматриваю »  § 2 предлагаемых мною 
тезисов, каким образом наступило такое поло- 
■Жение и какие вЫводЫ мЫ долЖнЫ из этого сде
лать. Прибавлю, что  окончательный вЫвод, ко
торЫй я делаю из этого, следующий: развитие  
международной революции, которую мы предска
зывали, идет вперед. Но это  наступательное 
двиЖение не та к  прямолинейно, как мЫ того 
оЖидали. С первого взгляда ясно, ч то  в дру
гих капиталистических странах после за
ключения мира, как 6Ы плох э т о т  мир ни 
бЫл, не удалосЬ вЫзватЬ революции, хотя ре
волюционные симптомЫ, как мЫ знаем, бЫли 
оченЬ значителЬнЫ и многочисленны, гораздо 
значительнее и многочисленнее, чем мЫ ду
мали. Сейчас начинают появляться брошюрЫ, 
komopbic нам рассказывают, ч то  за послед
ние годЫ и месяцЫ в Европе эп т  револю- 
циоиннЫе симптомЫ бЫли гораздо значитель
нее, чем мЫ подозревали. Ч то  Же мЫ долЖнЫ т е 
перь делатЬ? Сейчас необходима основатель
ная подготовка революции и основательное 
изучение конкретного развития в более разви
ты х  капиталистических странах. Э т о  первый 
урок, которЫй мЫ долЖнЫ вЬтести  из между
народного положения. Для нашей Российской 
Республики мЫ долЖнЫ исполЬзоватЬ э т у  
краткую  передЫшку для того, чтобЫ приспо
собить нашу т а к т и к у  к этой  зигзагообразной ли
нии истории. Политически э то  равновесие 
ваЖно потому, что  мЫ ясно видим, что  
именно в Западной Европе, где широкие массЫ 
рабочего класса во многих странах—а весЬма 
вероятно и громадное большинство населе
ния—организованы, главную опору буржуазии 
составляю т как раз враЖдебнЫе нам организа
ции рабочего класса, примЫкающие ко II и II*/» 
Интернационалам. Я  говорю об этом  в § 2 тези 
сов и думаю, ч то  здесЬ мне достаточно кос- 
нутЬся толЬко двух пунктов, которЫе бЫли 
освещенЫ уЖе в нашей дискуссии по вопросу
о тактике . Во-первЫх, завоевание большинства 
пролетариата. Чем организованнее пролета
риат в развитой капиталистической стране, 
те м  болЬше ^основательности тр ебует о т  
нас история в подготовке революции и с 
те м  болЬшей основателЬностю мЫ долЖнЫ 
завоевЫватЬ большинство рабочего класса. С 
другой сторонЫ, главной опорой капитализма 
в промЫтленно-развитЫх капиталистических 
странах является как раз частЬ  рабочего

класса, организованная во II и И'/> Интерна
ционалам. Не опираясь на э т у  частЬ  рабочих, 
на «пи контр-революцнаннке элемент!* вн ут 
ри рабочего класса, международная буржуазия 
бЫла 6Ь совершенна не в состоянии удер- 
ЖатЬся.

Я хотел 6Ы подчеркнуть здесЬ такЖ е зна
чение движения в колониях. В отношении этого 
вопроса мЫ видим во всех старЫх партиях, 
во всех бурЖуазнЫх и мелко-бурЖуазнЫх рабо
чих партиях II и II‘/> Интернационалов о ста тки  
стар кх  сантименталЬнЫх воззрений; они 
полиЫ сочувствия к угнетенным колониаль
ным и полуколониальным народам. ДвиЖение 
в колониалЬнЫх странах все еще рассматри
вается ими, как незначительное национальное 
мирное двиЖение. Э т о  не так . С начала 20 с т о 
летия в этом, отношении произошли боль
шие изменения, а именно: миллионы и сотни  
миллионов,— фактически громадное большинство 
населения земною шара,— сейчас вы ступ аю т, как 
самостоятельные активные революционные фак
т о р ы И совершенно ясно, ч то  в грядущих ре
шающих сражениях мировой революции, пер- - 
воначалЬно направленное на национальное 
освобождение двиЖение большинства земного 
шара обратится против капитализма и им
периализма и, моЖет бЫтЬ, сЫграет гораздо 
болЬшую революционную ролЬ, чем мЫ все 
оЖидаем. ВаЖно подчеркнуть, ч то  мЫ в пер- 
вЫй раз, в наш^м Интернационале, подошли к 
подготовке этой борЬбЫ. Конечно, в этой 
громадной области затруднений гораздо боль
ше, но во всяком случае двиЖение идет впе
ред, и массЫ трудящихся, крестьяне колони
альных стран, несмотря на то , ч то  они сей
час еще отсталЫ , сЫграют очень большую ре
волюционную роль в последующих фазисах ми
ровой революции.

Ч то  касается внутреннего политиче
ского положения нашей республики, т о  я 
долЖен начатЬ с точного рассмотрения клас
совых отношений. За  последние месяцЫ на
ступило изменение, поскольку мЫ наблюдаем 
образование новых направленных против нас ор

ганизаций эксплуатирующего класса. Задача со
циализма состои т в том, чтобЫ уничтцЖитЬ 
классЫ. р  первЫх рядах класса эксплуатато
ров с т о я т  крупнЫе землевладельцы и капи- 
талистЫ-промЫшленники. ЗдесЬ работа раз
рушения доволЬно легка и моЖет бЫ тЬ дове
дена до конца в несколько месяцев, а иногда 
даЖе в несколЬо неделЬ или дней. МЫ в Рос
сии экспроприировали наших эксплуатато
ров, крупнЫх землевладельцев точно т а к  Же 
как и капиталистов. Во время войнЫ у них 
не бЫло своей собственной организации, и они 
действовали лишЬ, как прихвостни военнЫх 
сил международной буржуазии. ТеперЬ, после 
того, как мЫ отбросили наступательную волну 
международной контр-революции, образова
лась заграничная организация русской буржуазии 
и всех русских контр-революционных партий. 
МоЖно с ч и та ть  число русских эмигрантов, 
которЫе рассеялись по всем заграничным 
странам, в полтора или два миллиона. Почти 
в каЖдой стране они вЫпускают еЖедневнЫе



газетЫ, и все партии, помещичЬи н мелко
буржуазные. не исключая и сециалистов-ре- 
волюцнонеров и меиЬиквиков, имеют много
численные связи с иностранными бурЖуаз- 
нЫми элементами, т о  - естЬ ,—они полу- 
чаюрт достаточно денег, чтобЫ имешЬ 
свою печатЬ; мЫ моЖем наблюдатЬ за грани
цей совместную работу всех оттенков без 
исключения, всех наших преЖних политиче
ских партий, и мЫ видим, как «свободная» 
русская печать зо границей, начиная с соци- 
елиспюв-революционеров и менЬшевиков и 
кончая реакционнейшими монархистами, за
щищает крупное землевладение. Э т о  до из- 
асспшой степени облегчает пашу задачу, по
тому что  мЫ легче моЖем обозретЬ силЫ 
врого. его организованность, политические 
течения в его лагере. С другой сторонЫ, это  
конечно, затрудняет нашу работу, потому 
что  этй  русские контр-революциопнЫе 
эмигранты пользуются всеми сэедстврми 
для подготовки борЬбЫ против пас. Э т а  
борЬба снова доказывает, что  в общем и це
лом классовой ирешинкш и классовре созна
ние господствующих классов с т о и т  все еще 
вЫше самосознания угнешеннЫх классов, не
смотря на то , ч то  русская революции н этом 
отношении сделала болЬше, чем все преЖние 
революции: в России нет ни одной единствен
ной деревни, где 6Ы народ, где 6Ы угнешеннЫе 
не подверглись встряске. Несмотря на зто, 
если. мЫ хладнокровно оценим организован
ность и политическую ясность взглядов Жи
вущей за границей русской контр-революци- 
онной эмиграции, мЫ убедимся, что  классовое 
сознание буржуазии все еще выше классового созна
ния эксплуатируемых и угнетенных. Э т и  люди де
лаю т пссвозмоЖиЫе попЫтки, они оченЬ ловко 
исполЬзуют каЖдЫй случай, чтобЫ в той или 
иной форме напастЬ на Советскую Росси» 
и раздробить ее. БЫлб весЬма поучи
тельно,—и я  думаю, что  иностранные това
рищи э то  сделают, — систематически про
следить за важнейшими спГремленияии, важ
нейшими тактическими приемами, важней
шими течениями русской контр-революции. 
Она работает, главнЫм образом, за границей, и 
иностранным товарищам не особенно трудно 
будет прослсдптЬ за этим движением. В не
которых отношениях мЫ долЖнЫ ;учитЬся 
у эшогб врага. Э т и  контр-ренолюциониЫе 
эмигранты оченЬ хорошо осведомлены, ве
ликолепно организованы, они оченЬ хорошие 
стратеги, и я думаю, что  систематическое 
сравнение, систематическое изучение того, 
как они организуются, как они исполЬзуют 
т о т  или иной случай, долЖно бЫло 6Ы ока
за т ь  громадное пропагандистское воздей
ствие на рабочий класс. Э т о  не общая тео 
рия,это—практическая политика, и здесЬ вид
но, чему враг научился. Русская буржуазия 
за последние го\Ы потерпела страшное по
ражение. Сущ ествует старое крЫлашое сло
во о том, что  розбитая армия мноюму на
учается. Разбития реакционной армия много
му научиласЬ, великолепно пиучилисЬ. Оно 
учится с величайшею ЖадпосшЬЛ), и она дей-

ЖвителЬно добилась больших успехов. Тогда, 
~да мЫ взяли властЬ одним натиском, рус

ская буржуазия бЫла неорганизована, поли» 
тически неразвита. ТеперЬ я думаю, что  она 
с то и т  на вЫсоше современного западно-евро
пейского развития. Л\Ы долЖнЫ счипютЬся 
с этим, мЫ долЖнЫ улучшатЬ и наши орга
низации и мстодЫ и будем этого добивашЬся 
всеми силами. Мам бЫло сравнительно легко 
и я думаю, что  и для других революций бу
дет сравнительно легко справитЬся с этими 
двумя эксплуататорскими классами.

Но кроме этого класса эксплуататоров, 
почти во всех капиталистических странах, 
моЖет бЫшЬ за исключением Англии, имеется 
класс мелких шоварнЫх производителей и 
мелких земледельцев. Главный вопрос революции 
теперь заключается в борьбе против эти х  двух 
классов. ЧтобЫ освободиться о т  этих клас
сов, нуЖно применять другие методЫ, чем в 
борЬбе против крупнЫх землевладельцев и ка
питалистов. Э ти  оба класса мЫ могли просто 
экспроприировать и прогношЬ,—та к  мЫ и сде
лали. Но с последними капиталистическими 
классами, с мелкими производителями, с мел
кими бурЖуа, которЫе имеются во всех стра
нах, >мЫ не моЖем поступишь подобием Же 
образом. 1Ь большинстве капиталистических 
стран эти классЫ представляют оченЬ илЬ- 
ное меньшинство, приблизительно ЛО—4У/о 
населения, а если мЫ присоединим к ним мелко
буржуазный элемент рабочего класса, то  
даЖе болЬше 50*70. Их нелЬзя экспроприиро
вать  или прогнатЬ, здесЬ борЬба долЖна ве- 
стисЬ инЫм образом. Значение периода, ко
торЫй начинается сейчас в России, с между
народной точки зрения,—если рассматривать 
международную революцию какчединЫй про
цесс,—по существу состоит в том, что  мЫ 
практически долЖнЫ разр£1иптЬ вопрос об 
отношениях пролетариата к последнему ка- 
пишалисшичесскому классу в России. Теоре
тически все марксисты хорошо и легко раз
решали э т о т  вопрос, по теория и практика 
две вещи разнЫе, и разрешать э т о т  вопрос 
практически или теоретически э то  не одно и 
то  Же. ЛЛЫ определенно знаем, что  мЫ делали 
при этом болЬшие ошибки, но задача очсмЬ 
трудна. С международной точки зрения пред
ставляет громадный прогресс то , что  мЫ стре
мимся определишь отношение пролетариата, 
дерЖащего государственную властЬ в своих 
руках, к последнему капиталистическому 
классу, к глубочайшей основе капитализма, 
к мелкой собственности, к мелкому произво
дителю. Э т о т  вопрос сейчас практически 
встал перед нами. VI думаю, что  мЫ смоЖем 
разрешишь э ту  задачу. Во всяком случае, 
опЫш, которЫй мЫ проделываем, будет поле
зен для грядущих пролетарских революций и 
они сумеют технически лучше iioai ошовишЬси 
к разрешению этого вопроса.

И пЫшалсн проанализиропмиЬ в моих т е 
зисах вопрос об отношениях пуолтш /тита  к кре
с тьян ству . ВпервЫе it исн№рин сущес т в у е т  
государство, где имеются шолЬко ;>ти дьа 
класса, только пролетариат и крестъянетю.



Кр естьян ство  образует громадное большин
ство  населения. Оно, конечно, оченЬ отстало. 
Кок вЫраЖается практически в развитии ре
волюции отношение пролетариата, держа
щего в своих руках властЬ, к крестьянству? 
Первая форма—форма союза, тесного со
юза. Э т о  оченЬ трудная задача, но во вся
ком случае экономически и политически воз
можная.

Как м Ь практически подошли к этому 
вопросу? Мы заключили евю зе  крестьянством. 
М Ы понимаем э т о т  союз так : пролетариат 
освобождает крестьянство о т  эксплуатации 
ct> сторонЫ буржуазии, освобождает его о т  
руководства и влияния буржуазии. Он при
влекает его к себе, чтобЫ совместно побе
дить эксплуататоров.

МенЬшевики говорят так : крестьянство 
составляет большинство, мЫ—чистЫе демо
краты ,—большинство долЖно решатЬ. Но та к  
как крестьянство не моЖет бЫтЬ самостоя- 
телЬнЫм, т о  практически э то  означает не 
ч то  иное, как восстановление капитализма. Ло
зунг т о т  Же самЫй: союз с крестьянами; но 
когда мЫ об этом  говорим, т о  мЫ понимаем 
под этим  усиление и укрепление пролетариата. 
МЫ пЫталисЬ осущ ествить э т о т  союз ме
жду пролетариатом и крестьянством, при
чем первЫм этапом бЫл военный союз. Трех
летняя гражданская война создала огромнЫе 
затруднения, но она в известном отношении 
облегчила нашу задачу. Э т о , моЖет бЫтЬ, 
звучит странно, но э то  так . Война не яви
лась чем т о  новЫм для крестЬян; война против 
эксплуататоров, против крупнЫх землевла
дельцев бЫла им вполне понятна. ОгромнЫе 
массЫ крестЬян бЫли за нас. Несмотря на 
болЬшие расстояния, несмотря на то , ч то  
большинство наших крестЬян не ум еет ни 
чи та тЬ , ни писатЬ, наша пропаганда оченЬ 
легко воспринималась. Э т о  является доказа
тельством  того, ч то  широкие массЫ—такЖ е 
и в наиболее передовЫх странах — гораздо 
легче учатся  из своего собственного практи
ческого опЫта, чем из книг. И у нас практи
ческий опЫт для кр естьянства бЫл облегчен 
тем , ч т о  Россия та к  исключительно велика 
и различные части  России могли в одно и т о  
Же время переЖиватЬ различные стадии раз
вития. В Сибири и на Украине контр-револю- 
ция могла временно побеЖдатЬ, потому что  
буржуазия в Сибири и на Украине имела за 
собой крестьянство , потому что  крестьяне 
бЫли против нас, против большевиков. Кре
стьяне  нередко заявляли оченЬ просто: мы 
большевики, а не коммунисты. М Ы болЬшевики, 
потому что  они прогнали помещиков, но мЫ 
не коммунисты, потому ч то  коммунисты 
п р о ти в  индивидуального хозяйства. На изве- 
стное, короткое время контр-революция 
могла победить в Сибири и на Украине, по
то м у ч то  бурЖуаэня имела успех в борЬбе- за 
влияние среди крестЬян, но достаточно бЫло 
короткого времени, чтобЫ откр Ы тЬ  кресть 
янам глаза. Сп устя короткое время, они могли 
накопить практический опЫт, и вскоре они 
сказали: да, болЬшевики доволЬно неприят

нЫе люди. МЫ их не любим, но все те  они луч
ше, чем белогвардейцы и учредительное собрание. 
Учредилка у нас—ругательное слово, не толЬко 
у развитЫх коммунистов, но и у крестЬян. 
Они знаю т из практической Жизни, ч т о  
учредительное собрание и белая гвардия 
означают одно и т о  Же, ч то  вслед за учре
дительным собранием неминуемо приходит 
белая гвардия. МенЬшевики такЖ е исполЬ- 
зую т ф ак т  военного союза с крестьянством, 
но не думают о том, ч т о  этого союза недо
статочно. Военный союз не может сущ ествовать 
без экономическою союза. МЫ Живем ведЬ не 
одним воздухом, наш союз с крестьянами 
никоим образом не смог 6Ы продерЖатЬся в 
течение продолжительного времени без эко
номического фундамента, и без этого эконо
мического фундамента мЫ не смогли 6Ы по
бедить в войне против нашей бурЖуазш). 
Ибо ведЬ наша буржуазия об‘единиласЬ со 
всей международной буржуазией.

Основа этого экономического союза ме- 
Жду нами и крестьянством бЫла, конечно, 
оченЬ проста, оченЬ груба. Крестьянин полу
чил о т  нас всю землю и поддерЖку против 
крупного землевладения. МЫ долЖнЫ за э то  
получитЬ продовольствие. Э т о т  союз бЫл чем 
т о  совершенно новЫм и не покоился на обЫч- 
нЫх взаимоотношениях меЖду товаропроиз
водителями и потребителями. Наши кресть 
яне понимали э то  гораздо лучше, чем герои
II и Н‘/> Интерна'ционалов. Они говорили себе: 
э ти  болЬшевики суровЫе воЖди, но э тр  все 
Же наши люди. МЫ во всяком случае созда
ли, таким образом, основЫ нового экономи
ческого союза. Крестьяне давали Красной 
Армии свои продукты и получали о т  нее под
держку при защите своих владений. Э т о  все
гда забЫвают герои II Интернационала. ко
торЫе, подобно О т т о  Бауэру, совершенно 
не понимают настоящей обстановки. МЫ 
сознаемся, ч т о  первоначальная форма союза 
бЫла оченЬ примитивна и ч т о  мЫ допустили 
оченЬ много ошибок. Но мЫ долЖнЫ бЫли 
действовать возмоЖно скорей, мЫ долЖнЫ 
бЫли во ч т о  6Ы т о  ни стало организовать 
снабжение. Во время гражданской войнЫ мЫ 
бЫли отрезанЫ о т  всех хлебнЫх местностей 
России. Наше положение бЫло уЖасно, и ка
Ж ется почти чудом, ч т о  русский народ и ра
бочий класс перенес и мог перенести столЬко 
страданий, нуЖдЫ и лишений, поддерЖивае- 
мЫй всегда лишЬ своим стремлением к по
беде.

f lo  окончании* гражданской войнЫ наша 
задача бЫла во всяком случае иною. Если 6Ы 
страна не бЫла до такой степени разорена, 
как э то  имело место после 7 л е т  непрерыв
ной войнЫ, т о  бЫл 6Ы, поЖалуй, возмоЖен 
более легкий переход к новой форме союза 
меЖду пролетариатом и крестьянством. Но 
и без того уЖе тяЖелЫе условия в стране 
ослоЖнялисЬ еще неуроЖаем, недостатком 
фураЖа и т .  д. Лишения крестЬян вследствие 
этого стали невЫносимЫми. Мы должны были 
немедленно предпринять ч т о  либо, чтобы  ясно 
показать широким массам крестьянства, ч то  мы
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безусловно готовы революционным путем  изменить
нашу политику в то м  смысле, ч то  крестьяне 
смогут сказать себе: большевики — вто  люди, 
которые х о т я т  немедленно улучш ить нагие невы
носимое положение, чего бы вто  ми стоилф.

Таким образом и пришло изменение нашей 
экономической политики: на место реквизиции стал  
натуральный налог. Э т о  не бЫло придумано сра
зу. В большевистской прессе вЫ моЖете в т е 
чение ряда месяцев найти подобные предло
жения, но проект, действительно обещающий 
успех, не бЫл придуман. Однако, э то  нева
жно. ВаЖен ф акт, ч то  э то  изменение нашей 
экономической политики мЫ провели, пови
нуясь исключительно практическим обстоя
тельствам, вЫтекавшей из положения необ
ходимости. НеуроЖай, недостаток фураЖа, 
к тому Же еще недостаток топлива, — все 
э то  имеет, разумеется, решающиее влияние 
на хозяйство в Целом, в том  числе и на кре- 
стЬянское хозяйство. Если крестьянство за
б астует , т о  мЫ не получим и дров. А если 
мЪ не получим дров, т о  фабрики вЫнуЖденЫ 
будут с та тЬ . Экономический кризис, вслед
ствие огромного неуроЖая и недостатка 
фураЖа, весною 1921 года принял, таким обра
зом, гигантские размерь. Все этобЫло послед
ствием трехлетней гражданской войнЫ. Над
лежало теперЬ показатЬкрестЬянству. что  мЫ 
моЖем и хотим бЫстро изменить нашу поли
тику, чтобЫ немедленно облегчитЬ нуЖду кре
стьянства . МЫ постоянно говорим,—на В т о 
ром Конгрессе об этом тоЖе говорилось,— 
что  революция требует Жертв. Сущ ествуют 
иностранныетоварищи, которЫе в своей про
паганде аргументируют следующим образом: 
мЫ готовЫ произвести революцию, но она не 
долЖна бЫтЬ слишком тяЖелой. Если не оши- 
баюсЬ, э то  положение бЫло вЫсказано това
рищем Шм^ралем в его речи на Чехо-Слбцац- 
ком партийном с'езде. Я прочел об этом в 
о тчете , помещенном в рейхенбергском «Фор- 
версте». -Там имеется, повидимому, слегка 
левое крЫло. Э т о т  источник, стало бЫтЬ, не 
моЖет счи таться  совершенно беспристраст
ным. Во всяком случае я долЖен заявить, 
ч тр  если ШмералЬ сказал это , т о  он неправ. 
Некоторые ораторЫ, выступившие на упомя
нутом с'езде после Шмераля, говорили: да, мЫ 
пойдем за Шмералем. та к  как мЫ избавимся 
этим  о т  гражданской войнЫ. Если это  все 
правда, т о  я долЖен заявитЬ, ч то  такая аги
тация не коммунистична, не революционна. 
Естественно: каЖдая революция несет с со
бою огромнЫе ЖертвЫ для класса, кошорЫй 
революцию производит. Революция отличает
ся о т  обыкновенной борЬбЫ тем, что  в дви
жении принимает участие в д^сятЬ раз, и 
ст о  раз болЬше людей, и в этом отношении 
каждая революция обозначает мертвы не только 
для личности, но м для цвлто класса. Дик
та тур а  пролетариата в России принесла 
такие ЖертвЫ, такую  нуЖду и лишения 
господствующему классу, пролетариату, как 
никогда в истории, и вйсЬма вероятно, что  
ни в какай имей стропе дело' не поМдет

Возникает вопрос, как мы распределим вти 
лишения? МЫ являемся государственной вла- 
стЬю. МЫ до известной степени и состоя
нии распределить лишения, возлоЖишЬ их на 
несколЬко классоп и таким оброиом отно
сительно облегчитЬ полоЖепис ошлелЬнЫх 
классов. По какому принципу долЖнЫ мЫ дей
ствовать? По принципу справедливости или 
большинства? Нет. МЫ долЖнЫ действовать 
практично. МЫ долЖнЫ произвести распре
деление таким образом, чшобЫ сохранить 
властЬ пролетариата. Э т о  является нашим 
единственным принципом. В начпле револю
ции рабочий класс вЫнуЖден бЫл претерпе
ва ть  невероятные лишения. Я  констатирую 
теперЬ, что  наша продовольственная пали- 
тика из гола в юл достигает все болЬших 
успехов. И в общем положение несомненно 
улучшилось. Однако, безусловно крестьяне 
вЫиграли в России о т  революции болЬше, 
чем рабочий класс. В этом не моЖет бЬппЬ 
никакого сомнения. С теоретической точки 
зрения это, разумеется, пока^Ьшаеш, что  наша 
революция и известной степени бЫли рево
люцией буржуазной. Когда Каутский вЫдви- 
гал против нас э т о т  аргумент, мЫ смеялисЬ. 
Естественно, что  без экспроприации круп
ного землевладения, без и:>гмаиим крупчЫх 
землевладельцев и без раздела земли, это  бЫла 
6Ь) толЬко буржуазная, а не социалистическая 
революция. Однако, мы были единственной пар
тией, которая смогла довести буржуазную рево
люцию до конца и облегчить борьбуза социалисти
ческую революцию. Советская власть и советская 
система являются институтами нашею государ
ства. МЫ уЖе осуществили зши институты , 
ОДНвкЬ, проблема экономического взаимоотно
шения между крестьянством и пролетариатом 
еще не разрешена. Многое еще lie сдслимо, НО 
многое уЖе проведено, н резулЬпыш этой 
борЬбЫ будет зависеть о т  того, смоЖем ли 
мЫ разрешить э ту  задачу, или нет. Итак, 
практичное распределение лишений янляется 
одной из труднейших задач. В общем, про
изошло улучшение в положении крестьянства, 
и тягчайшие лишения вЫпали на долю рабо
чего класса, именно потому, что  рабочий 
класс осуществляет свою диктатуру.

Я уЖе говорил о том, что  недостаток 
фураЖа и неуроЖай принесли весной \<)2\ г. 
страшнейшую нуЖду крестьянству. Не бу
дучи в хороших отношениях с этими масса
ми, мЫ не моЖем существовать. Поэтому 
нашей задачей бЫла' немедленная помощЬ 
крестьянству. Положение рабочего класса 
чрезвычайно тяЖело. Он уЖасно страдает. 
Однако, политически наиболее развишЫс эле
менты,—и даЖе среди них лишЬ симЫе луч
шие,-понимают, что  мЫ долЖнЫ в интере
сах диктатуры рабочего класса сдглатЬ ве
личавшее усилие, чшобЫ помом!) крестьян
ству» какой угодно ценой. Авангард рабочего 
класса понял это , но сущ ествую т части ра
бочего класса, даЖе из его авангарда, кота- 
рЫе не понимают этого, которЫе слишком 
утомлены, чшобЫ понятЬ это. Они увидели
■ эшам ошибку, они стали употреблять сдам
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«оппортунизм». Говорилось, ч то  болЬиквики- 
де помогают теперЬ крестьянам. Крестьянин, 
которой эксплоатирует нас, получает все, 
ч то  ему угодно, рабочий Же голодает.

Разве э то  оппортунизм? МЫ помогаем 
крестьянам по то й  причине, ч то  без союза 
с крестьянством невозможна политическая власть 
пролетариата, невозможно удержание ее. Э т и  МО
ГЛИ вЫ целесообразности бЫли для нас решаю
щими, а не справедливое распределение. МЫ 
помогаем крестьянам, та к  как э то  безу
словно необходимо для удержания нами поли
тической- власти. БЫсший принцип дикта
т у р ы —это  сохранение союза пролетариата 
с крестьянством, дабЫ пролетариат мог 
удерЖатЬ руководящую ролЬ и государствен
ную властЬ.

Единственное средство, которое мЫ для 
этого нашли, бЫл переход к натуральному на
логу. Э т о  стало практически неизбеЖнЫм 
следствием борЬбЫ. В ближайший год, мЫ 
.впервЫе испробуем натуралЬнЫй налог. Прак
тически э т о т  принцип еще не применялся, 
еще не испробован. От военного союза мы дол
жны перейти к экономическому, и теоретически 
единственной основойЧэтого экономического 
союза моЖет явитЬся введение натурального 
налога. Б этом  заключается единственная 
теоретическая возмоЖностЬ придти к дей
ствительно солидному экономическому ба
зису социалистического общества. Социали
зированная фабрика дает крестьянину свои 
продукты, а крестьянин за э то  дает хлеб. 
Э т о  единственная возможная форма су
ществования социалистического общества, 
единственная форма социалистического 
строительства  в стране,’ где мелкий кре
стьянин составляет большинство или, по 
крайней мере, оченЬ значительное меньшин
ство. Одну частЬ  крестьянин даст в виде 
налога, другую частЬ  в обмен на продукты 
социалистической фабрики йли через товаро
обмен..

И здесЬ мЫ подходим к самому трудно
му пункту. НатуралЬнЫй налог обозначает, 
само собою разумеется, свободу торговли. 
Крестьянин вправе свободно БЫмениватЬ 
о стато к  своего хлеба после выполнения на
турального налога. Э т а  свобода обмена обо
значает свободу капитализма. МЫ говорим 
«то открЫ то и подчеркиваем это . МЫ эгпого 

отиюдЬ не скрЫваем. Дело обстояло бЫ с 
нами оченЬ печалЬно, если 6bi мЫ вздумали 
скрЫиатЬ это . Свобода торговли обозначает 
свободу капитализма, но это обозначает новую 
форму капитализма; э то  значит, что  мЫ ДО 
известной степени заново создаем капита
лизм. МЫ делаем это  совершенно открЫто. 
Э т о  е стЬ  государственный капитализм. Но 
государственный капитализм в обществе, в кото
ром власть принадлежит капиталу, и государ
ственный капитализм в -пролетарском государ
стве—это два различных понятия. Б капитали
стическом государстве государственный ка
питализм обозначает, ч то  капитализм при
знается государством и контролируется го
сударством на полЬзу буржуазии и против

пролетариата. Б пролетарском государстве 
т о  Же самое делается па полЬзу рабочего 
класса, с целЬю усто ятЬ  против все еще 
слишком силЬной буржуазии и боротЬся про
ти в  псе. Итак, мЫ долЖнЫ предоставить 
чужеземной буржуазии, иностранному капи
талу, концессии без малейшей денационали
зации мЫ передаем рудники, леса, нефтянЫе 
источники иностранным капиталистам, ч т о 
бы получитЬ о т  них продукты промышлен
ности, мащннЫ и т .  д. и, таким образом, 
восстановить нашу промышленность.

ОтпосителЬно государственного капи- 
тализмё мЫ, разумеется, не все сразу бЫли 
согласпЫ. Но по этому поводу, мЫ с болЬшой 
родостЬр могли констатировать, что  наше 
крестьянство развивается, что  оно вполне 
поняло историческое значение борЬбЫ, кото
рую мЫ в настоящее время ведем. Совсем 

''простЫе крестьяне йз отдаленнейших мест 
Приходили к нам и говорили: «Кек? Наших 
капиталистов, которЫе говорят по-русски, 
прогнали, а теперя придут к нам иностран
ные капиталисты!» Разве э то  не указывает 
на развитие наших крестЬян? Экономически 
образованному рабочему не нуЖно об'яснятЬ, 
почему это  необходимо. Семилетней войной 
мЫ та к  разорены, что  восстановление нашей 
промышленности требует многих лет. МЫ 
долЖнЫ заплатить за нашу отсталость , за 
нашу слабость, за то , чему мЫ сейчас учимся 
И чему мЫ долЖнЫ учитЬся. Кто хочет учиться, 
тот за учение должен платить. МЫ долЖнЫ 
всем и каЖдому практически уяснитЬ э то  и 
если мЫ практически докаЖем это , т о  огром
ные массЫ крестЬян и рабочих будут с нами 
согласнЫ, та к  как этим немедленно будет 
улучшено их положение, та к  как э то  обеспе
чи т  возмоЖностЬ восстановления нашей про
мышленности. Ч то  вЫнуЖдает нас к »тому? 
Mbi не одни на свете. МЫ существуем в си
стеме капиталистических государств, как 
член мирового хозяйства. На одной стороне 
колониалЬнЫе странЫ, они не могут еще 
помочЬ нам, на другой — капиталистические 
странЫ, они наши враги. Получается' изве
стное равновесие. Правда, оченЬ плохое равно
весие, но мЫ все Же долЖнЫ с этим  фактом 
счи таться. .МЫ не долЖнЫ закрЫватЬ глаза 
на э т о т  ф акт, если мЫ хотим сущ ествовать. 
Либо немедленная победа над всей буржуазией, 
либв выплата дани. МЫ совершенно открЫ то 
признаем, мЫ не скрЫваем этого: концессии 
в системе государственного капитализма означают 
дань капитализму. Но мЫ вЫигрЫваем время, 
а вЫигратЬ вр ем я-это  значит вЫигратЬ все, 
особенно в эпоху равновесия, когда наши 
иностранные товарищи основательно под
готовляют свою революцию. Чем основатель
нее мЫ ее подготовим, тем  вернее будет 
победа. До тех пор мЫ вЫнуЖденЫ будем 
платитЬ  данЬ.

НесколЬко слов о нашей продовольственной 
политике. Наша продовольственная политика 
несомненно бЫла оченЬ примитивна и плоха. 
Но мЫ моЖем указать и на успехи. В связи 
с этим  я еще раз долЖен подчеркнуть, что
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нелЬзя эабЫватЬ, что  единственной возмож
ной экономической осноной является крупная 
машинная индустрия. Тот. кто  забЫвает это, 
т о т  не коммунист. МЫ долЖнЫ конкретно 
разработать э т о т  вопрос. МЫ не моЖем 
стапишЬ вапросЫ ток, кок это  делают шео> 
решикн сторого социализма. МЫ долЖнЫ 
стави тЬ  их практически. Ч то  значит со
временная крутшя промышленность? Э то  
значит—электрификация 4сей России. Швеция, 
Германия и Америк» уЖе близки к осу
ществлению электрификации, хотя они еще 
бурЖуазнЫе странЫ. Один товарищ из Шве
ции рассказывал мне, что  зпачителЬная частЬ 
промышленности там  электрифицирована, а 
такЖе 30*/» селЬскогр хозяйства, ft Германии и 
в Америке, как в еще более развитЫх кипи- 
толистическнх странах, мЫ встречаемся с 
эптм явлением о еще болЬшем масштабе. 
Крупная мишшшая индустрия обозиочает, 
не что  иное, как электрификацию всей 
странЫ. МЫ уЖе назначили спецпалЪную ко
миссию, в составе лучших экономистов и тех
нических сил. Э ти  экономические и техниче
ские силЫ почти все настроены против Со
ветской власти.Эши специалисты, несомненно, 
пюЖе придут к коммунизму, но не так, как 
мЫ, через .двалцатилетнюю подполЬную ра
боту, во время которой мЫ непрерывно 
изучали, повторяли и переЖевЫвали азбуку 
коммунизма.

Почти все органЫ Советской власти 
бЫли за то , чтобЫ мЫ пошли к специалистам. 
Специалисты, инЖенерЫ придут к нам, когда . 
мЫ им практически докаЖем, что  таким 
путем повышаются производителЬнЫе силЫ 
странЫ. Недостаточно доказЫпатЬ-им это  
теоретически. МЫ долЖнЫ им это  доказать 
практически. И мЫ привлечь этих людей 
на нашу сторону, если мЫ поставим вопрос 
иначе, не теоретической пропагандой комму
низма.

МЫ говорим: крупная промышленность— 
вто  единственное средство спвсти крестьянство 
о т  нужды и голода. С этим, все согласнЫ. Но 
как сделашЬ это ? Восстановление промыш
ленности на старой основе требует слишком 
много труда и времени. МЫ долЖнЫ придать 
промышленности более современные формЫ, 
именно перейдя к электрификации. Электри
фикация требует значительно менЬшего вре
мени. Планы электрификации нами уЖе вЫра- 
ботанЫ. Более 200 специалистов—почти все 
без исключения—противники Советской вла
с т и —с интересом работали над этим, хотя 
они и не коммунисты, но с точки зрения 
технической науки они доЖнЫ бЫли при- 
энптЬ, чгпо эгпо единственный путЬ. Конечно, 
о т  плана до осуществления путЬ еще оченЬ 
длинен. ОстороЖнЫе специалисты говорят,^ 
что  первЫй ряд работ требует не менее'
10 лет. Для Германии профессор Баллод вы
считал, что  для электрификации досша- 
точно трех - четЫрех лет. Для нас де
с я ти , лет слишком мало, ft моих тезисах я при- 
воЖу фактически^ цифровЫе даниЫе, чтобЫ 
eta видели, как мало до сих пор мЫ могли

сделатЬ в этой области. Приводимые мною 
цифрЫ до такой степени скромнЫ, что  сразу 
уясняется их более пропагандистское, чем 
практическое значение. Однако, мЫ долЖнЫ на
чать  с пропаганды. Русский крестьянин, при
нимавший участие в мировой войне и проЖив- 
ший несколько лет в Германии, видел в Герма
нии, как'-нуЖно вести хозяйство по современ
ному, чтобЫ победить голод. МЫ долЖнЫ вести 
обширнур пропаганду за это. Э т и  плоиЫ 
до сих пор сами по себе имеют небЬлЬшое 
практическое значение, но зато их пропа
гандистское значение оченЬ велико.

Крестьянин видит, что  долЖно бЫтЬ 
создано нечто новое. Крестьянин понимает, 
что над этим долЖен работать не каЖдЫй 
сам за себя, по все государство в целом, 
ft германском плену крестьянин увидел и 
узнал, в чем реалЬная основа Жизни, куль
турной Жизни. 12 тЫс. килоуатт—это  оченЬ 
скромное начало. БЫ тЬ моЖет иностранец, 
знакомЫй с американской, германской или 
шведской электрификацией, над этим по- 
емеется. Но, хорошо смеется т о т , кто  
смеется последним. Да, скромное начало. Но 
массЫ крестьянство начинают понимать, 
что  надлеЖит произвести—и в огромном 
масштабе—новЫе работЫ и что они уЖе на
чинаются. Предстоит преодолеть громаднЫе 
трудности. МЫ попЫтаемся войти в сноше
ния с капиталистическими странами. Не сле
дует ЖалетЬ о том, что  мЫ предоставим 
капиталистам несколько сот миллионов кило
граммов нефти, под условием, чтобЫ они по
могли нам электрифицировать нашу страну.

А теперЬ, под конец, несколько слов о 
«чистой демократии». Я цитирую то , что  
ЭнгелЬс писал 2 декабря 18S4 года в писЬмс 
к Бебелю: «Чистая демократия приобретает 
значение в момент революции, как последняя 
буржуазная партия, каковой она явиласЬ уЖс 
во Франкфурте, как последний якорЬ спасе
ния всего буржуазного, даЖе феодального 
хозяйства. Так, вся бюрократическая масса 
в 1840 году о т  марта до сентября подЛерЖи • 
вала либералов с целЬю подавления револю
ционных масс... fto всяком случае, в денЬ кри
зиса и на следующий денЬ нашим единствен
ным противником является группирующаяся 
вокруг чисто/} демократии реакция, И этого, 
думается мне, не следует упускатЬ из виду*.

МЫ не моЖем спшвитЬ наши вопросЫ 
так, как это  делают теоретики. Бея реак
ция целиком, не толЬко буржуазная, но такЖе 
фголалЬная, группируется вокруг «чистой 
демократии». Германские товарищи лучше 
всех других знащн, что  обозначает «чистая 
демократия*,*так как Каутский и проч.,воЖди 
второго и двухсполовинного Интернационала 
защищают э ту  «чистую демократию» против

■ злЫх большевиков. Исли мЫ будем анализи
ровать ' русских социалистов-революционеров 
и менЬшевиков не на основании их слов, а 
па основании их дел, то  они окаЖутся не 
чам инЫм, как мелко-бурЖуаэной «чистои 
демократией», ft нашей революции они с клас
сической чистотой показали, что  обозначает
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чистая демократия, такЖ е и во время по
следнего кризиса, во время кронштадтского 
восстания. БроЖение в крестьянстве бЫло 
огромно, среди ррбочих такЖ е господство
вало недовольство. Они бЫли утомлены и 
изнуренЫ. ВедЬ сущ ествую т Же границы че
ловеческих сил. Три года они голодали,—нелЬзя 
голодатЬ в течение четЫрех или пяти лет. 
Голод, естественно, окаэЫвает огромное влия
ние на политическую активность. Как по
ступили социалистЫ>революционерЫ и менЬ
шевики? Все время они колебались и своим 
колебанием усиливали буржуазию. Организа
ция всех русских партий за границей показала, 
как обстоит сейчас дело. Умнейшие воЖди 
русской крупной буржуазии сказали себе: мЫ 
не <моЖем победить в России немедленно. 
Поэтому нашим лозунгом долЖно статЬ : 
советы без большевиков. Лидер кадетов, Милю
ков защищал Советскую властЬ против со- 
циалистов-революционеров. Э т о  звучит оченЬ 
странно. Но такова практическая диалектика, 
которую мЫ в нашей революции изучаем евое- 
образнЫм путем, на практике нашей борЬбЫ 
и борЬбЫ наших противников. КадетЫ защи
щ аю т советЫ без большевиков, т а к  как они 
хорошо понимают полоЖениё и та к  как они 
надеются пойматЬ на э т у  удочку частЬ  на
селения. Так говорят умнЫе кадетЫ. Не все 
кадетЫ умнЫ, но частЬ  их умна и почерпнула 
некоторый опЫт из французской революции. 
Лозунг сейчас та к о в : борЬба против боль
шевиков какой угодно ценой, во что  6Ы то  
ни стало. Вся буржуазия помогает теперЬ 
менЬшевикам и социалистам-революционерам. 
С.-р. и менЬшевики являются сейчас аван
гардом всей реакции. НЫнешней весной мЫ 
имели случай ознакомиться с плодами этого 
контр-революционного содружества.

Поэтому мЫ долЖнЫ пррдолЖатЬ бес
пощадную борЬбу против этих элемэнтов. 
Д иктатура — естЬ  состояние обостренной

войнЫ. МЫ находимся в состоянии обострен
ной войнЫ. Военного нашествия в настоящий 
момент нет. Однако, мЫ изолированы. Но с 
другой сторонЫ мЫ и не вполне изолированы 
поскольку вся международная буржуазия мира 
не в состоянии то тча с  Же открЫ то повести 
войну против нас, ибо весЬ рабочий класс — 
хотя большинство его еще не коммунистич- 
но, — все-Же настолько сознателен, ч то  не 
допускает интервенции. Буржуазии прихо
дится уЖе счи таться  с этим  настроением 
масс, хотя они еще и не развилисЬ до пол
ного коммунизма. Поэтому буржуазия не 
моЖет то тча с  Же • перейти в наступление 
против пас, хотя э то  и не исключено. Пока 
нет общего окончательного результата, бу
дет продолЖатЬся состояние уЖасной войнЫ. 
До тех пор мЫ постоянно будем находиться 
в состоянии уЖаснейшей войнЫ, и мЫ говорим: 
на войне мы поступаем по военному, мы не обе
щаем никакой свободы и никакой демократии. 
Мы об являем крестьянам совершенно откры то— 
вЫбирайте: либо властЬ большевиков, — мЫ 
сделаем им все возмоЖнЫе уступки до тех 
пределов, при которЫх возмоЖно удержание 
власти, а затем поведем их к социализму— 
э то  труднЫй путЬ; или же—буржуазная власть. 
Все остальное обман, чистейшая демагогия. 
Самая ожесточенная борЬба долЖна бЫтЬ 
об'явлена этому обману, этой демагогии. Наша 
точка зрения такова: пока—болЬшие уступки, 
величайшая остороЖносп<Ь, именно потому, 
что  налицо некоторое равновесие, потому 
что  мЫ слабее, чем наши об'единеннЫе про
тивники, потому что  наш экономический 
базис слишком слаб, и мЫ нуждаемся в более 
силЬном хозяйственном базисе.—В о т  то . ч то  
я имел сказать товарищам о нашей тактике, 
о такти ке  Российской. Коммунистической 
Партии.

Н. ЛЕНИН.
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ц и о н н ы х  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

(3—1«# июля 1921 г.).

ПервЫй международный конгресс рево
люционных рабочих союзов собрался через 
одиннадцать месяцев после того, как бЫло соз
дано, для собирания революционных сил, орга
низационное ядро в виде временного Междуна
родного Совета Профсою£ов. За это  корот
кое время мировое профессиональное движе
ние претерпело глубокие изменения. ДаЖе 
там , где беэраэделЬно царили амстердамцЫ, 
оформилось, слоЖилосЬ и вЫросло оппози
ционное двиЖение, проводившее па практике 
принципы, вЫдвинутЫе времеинЫм междуна
родным центром. Обострение классовой борЬ
бЫ, несмотря на братание в поенное и после
военное время меЖду буржуазией и руково
дителями профдвижения, поставило перед 
широкими массами вопрос о новЫх методах 
профессиональной борЬбЫ. Буржуазия дав^а 
еЖедневпЫе предметнЫе уроки рабочим, ко
торЫе в одних странах бЫстрее, в других 
медленнее шли влево, т . е. а Москву—к со
циальной революции. Задача с'езда заключа
лась не толЬко в том, чтобЫ учестЬ это  
полевение масс и подсчитать cdoh силЫ, но 
и в том, чтобЫ вЫработатЬ оснопЫ тактики 
для революционных союзов, собратЬ весЬ поло- 
ЖителЬнЫй и отрицателЬнЫй опЫш борЬбЫ ро 
всех странах, вЫработатЬ единую программу 
действий и организационно спаятЬ левое 
крЫло международного профессионального 
двиЖения. Э т и  задачи с'езд, как мЫ увидим, 
блестяще вЫполнил. Если мЫ внимательно 
ознакомимся с двухнедельной работой, ко
торая проделана конгрессом, внимательно 
изучим сшбнограммЫ и протоколы этого 
с'езда, мЫ увидим, как на конгрессе этом, на 
протяжении долгих и страстнЫх прений, на
шло свое отражение все то , чем Жи
вет, чем волнуется в настоящее время 
мировое рабочее двиЖение. Наш конгресс об‘- 
единил около половинЫ организованных в 
профессиональные союзЫ рабочих всех стран. 
МЫ не могли, естественно, установить для 
атого первого, учредительного конгресса со
вершенно однородное, нормалЬное предста
вительство,— каковЫм является представи
тельство  на началах непосредственных вы
боров общенациональных центров профдвиже
ния. h существующих условиях э то  бЫло не
возможно. И наш с'езд об'единял поэтому,, с 
одной сторонЫ, представителей обще-на- 
ционалЬнЫх профессионалЬнЫх центров, как, 
напр., российское профессиональное движе
ние, болгарское, югославяцское и профессио
нальное двиЖение ряда других стран, а с

другой—меньшинства внутри проф. двиЖения, 
т е  меньшинства, которЫе в настоящее вре
мя ведут серЬезную борЬбу за свое освобож
дение, прощив старой идеологии, против ста- 
рЫх навЫков, против старЫх методов и про
тив старЫх теорий и старой практики про
фессиональной бюрократии. Таким образом, 
состав с'езла бЫл двоякий: с одной сторонЫ. 
официалЬиЫе представители общеиаци^-алЬ- 
нЫх центров,с другой—представители о^Ьни- 
зованнЫх меньшинств. Э т о  неодинаковое и не
равномерное представительство с самого 
начала дало повод тем организациям, которЫе 
почувствовали себя.уЖе с первЫх дней с'езда, 
в меньшинстве, поднитЬ даЖе вопрос о право
мочиях данного с'езда и заговоригпЬ (правда, 
робко) о том, что  учредительный с'езд Ин
тернационала долЖен бЫтЬ построен на дру
гих принципах.

На с’езде бЫло 380 делегатов, из них 336 
с решающим голосом и 44 с совещатель
ным, о т  41 странЫ. Таким образом, почти 
все странЫ мира бЫли представлены; среди 
делегатов мЫ имели представителей, помимо 
России и братских республик, о т  Англии, 
Франции, Германии, Италии, Швеции, Нор
вегии, Дании, Соединенных Ш та то в  Америки, 
АргеншинЫ, Мексики; затем бЫли такЖе 
представители из Кореи, Финляндии, Э с т о 
нии, Латвии, ЛитвЫ, Австрии, Чехо-Сдо- 
вакии, ПолЬши и даЖе представители о т  
Нидерландских колоний—с острова ЯвЫ. По 
количеству стран, представленных на с'езде, 
он бЫл, поЖалуй, полнее, чем все прошлЫе 
с'ездЫ старого Интернационала. Но из оченЬ 
многих стран бЫли представлены лишЬ ре
волюционные или оппозиционные меньшин
ства и коммунистические группЫ, организо
ванные неодинаково—по разнЫм типам и 
разнЫм принципам—в зависимости о т  м ест
ных особенностей той или иной странк. УЖе 
сам по себе такой состав конгресса—при
сутствие на нем делегатов из 41 странЫ, 
представляющих все левое крЫло рабочего 
двиЖения,—уЖе одно это  долЖно бЫло с са
мого начала поставить перед нами все вопро
сы, волнующие профессиональное двиЖение 
разнЫх стран.

b преЖиее время, когда мЫ говорили: 
«левое крЫло профессионального двиЖения»,— 
мЫ этим определяли лишЬ т о т  «водораздел», 
где два миросозерцания, два взгляда противо
с т о я т  друг другу: с одной сторонЫ—старое 
реформистское профессиональное двиЖение. 
стоящее на точке зрения сотрудничества



классов, в с другой—профдвижение револю
ционное, стоящее на точке зрения социаль
ной революции и революционной классовой 
борЬбЫ. И толЬко в этом  смЫсле и говори
лось о левом крЫле рабочего-двиЖения. Когда 
Же мЫ подошли к этому самому левому kpbi- 
лу вплотную, когда мЫ начали «щупатЬ 
пулЬс» у его представителей, т о  мЬ» нашли, 
что  пулЬс э т о т  бЬется у них совершенно не
одинаково. потому ч то  представители различ
ных леиЫх групп совсем неодинаково предста
вляю т себе задачи рабочей организации, неоди
наково оценивают момент, неодинаково опре
деляют пути двиЖения и неодинаково подходят 
к разрешению конкретнЫх задач, стоящих пе
ред .ними. Таким образом, внутри левого крЫ- 
ла рабочего двиЖения, об'единенного безу
словным, безоговорочным отрицанием рефор
мизма и сотрудничества классов, имеются 
все оттенки  мЫсли, все цвета радуги. МЫ 
имеем здесЬ чистЫх, твердЫх в своей идео
логии анархистов, затем анархистов с неко
торым надломом; далее революционных син
дикалистов —непримиримых, старого закала,— 
и синдикалистов, уЖе отрешившихся за по
следнее время о т  многих своих синдика
листских предрассудков; далЬше идут комму
нисты, за ними просто левЫе профессиона
листы, еще не стряхнувшие с себя унаследо
ванных ими о т  реформистского профдвиже
ния переЖитков. Таким образом, состав с'ез
да, по своему идейному содержанию, по 
своим внутренним течениям, имел пред
ставителей всех существующих в левом, ре
волюционном, крЫле оттенков. И в этом о т 
ношении работа его особенно интересна. 
Внимательно пересмотрев протоколЫ^'езда, 
мЫ видим, как по каЖдому вопросу эти  раз- 
нЫе мировоззрения неоднократно сталкипа- 
лисЬ, и настроения их отраЖалисЬ ни рабо
тах всего с'езда.

Порядок дня нашего с'езда бЫл доволЫю 
обширен. Помимо о тчета , которЬт, совер
шенно естественно, долЖен бЫл датЬ Вре- 
меннЫй Международный Совет Профсоюзов, 
мЫ имели перед собой наиболее острЬш для 
синдикалистов вопрос о взаимоотношениях 
меЖду ПрофессионалЬнЫм Интернационалом 
и Интернацирналом Коммунистическим. Да
лее идут: вопрос о такти ке  и задачах сою
зов, вопрос организационный, устав, вопрос,
о безработице, вопрос о рабочем кон
троле, о фаб.-завкомах; вопрос об увеч- 
нЫх и о Жертвах войнЫ, о Женщинах в 
промышленности * и профсоюзах и целЫй 
ряд других, менее ваЖнЫх, с точки зрения 
принципиальной, но крайне существенных в 
практическом отношении, вопросов. Э тим  
последним вопросам с'езд долЖен бЫл уде- 
литЬ  не менЬше внимания, поскольку он 
призван бЫл с т а т Ь  не толЬко с'езлом, где вЫ- 
рабатЫ ваются воззвания, манифесты и де
кларации, не ^с'ездом действия, намечающим 
определенную, твердую тактику , дающим

всему мировому профдвиЖеми^определеннЫе 
директивы для дальнейших боевЫх действий.

Наш с'езд собрался, как бЫло уЖе ска
зано, через 11 месяцев после того, как' ма 
здесЬ Же, в Москве, 15 июля 1920 года, создали 
ВременнЫй Международный Совет Профсою
зов. ВременнЫй Совет э т о т  бЫл построен, 
несомненно, на взаимнЫх уступках и компрог 
миссах и мог, в силу об'ективнЫх условий, 
проявить лишЬ небольшую ёктивностЬ в т е 
чение первого года ;своей деятельности. Но, 
тем  не менее, он стал  оченЬ популярным. 
Так бЫвает всегда, когда ка)<ая-нибудЬ орга
низация отвечает назревшим требованиям 
эпохи. В самом деле: что  представлял собой 
в 1920 году наш ВременнЫй МеЖдународнЫй 
Совет Профсоюзов? Э т о  бЫл организацион
ный центр, вокруг которого начали вЫкри- 
сталлизовЫвашЬся, оформлятЬся т е  течения 
мирового профдвижения, которЫе шли враз
рез со сторЫм профдвижением. Мировое 
профдвижение за период послевоенпЫй ги
гантски вЫросло. До войнЫ во всех -союзах 
мира бЫло 9'/а миллионов членов. Сейчас мЫ 
имеем уЖе 40 миллионов. Э т а  гигантская 
армия труда, охватЫвающая 40 миллионов 
пролетариев, неравноценна по своему со
ставу. ЧлснЫ союзов в разнЫх странах не
одинаково представляют себе повседневные 
задачи, неодинаково подходят к ним. В этой 
громадное армии имеются люди, проникну
ты е  еще целиком старЫм духом. БурЖуаз- 
нЫй мир дерЖит в своих руках рабочий класс 
не толЬко путем физического угнетения и 
насилия, он дерЖит его и в духовнЫх цепях, 
сковЫвает, приниЖаст его своим миросозер
цанием. Если вЫ возЬмете рабочую массу в 
целом, т о  увидите, сколЬко бурЖупзнЫх пред
рассудков, -сколЬко идейпЫх переЖитков со
хранилось еще в ней о т  буржуазной кулЬгцу- 
pbi, о т  буржуазного мЫшления. Э т о  влияние 
буржуазии на рабочее двиЖение сказывается 
на различнейших течениях международного 
профдвижения. Из этих 40 миллионов за 11 
месяцев уЖе около 17 миллионов определило 
свои позиции: они начали вЫсказЫватЬся 
против старой тактики , вЫ ступатЬ прошив 
Ал\стердамского Интернационала с его идео
логией и его философией сотрудничества 
классов. Они вЫступили против всей сово
купности идей, которЫе вЫдвинул Амстер
дамский Интернационал, против проводимой 
его представителями теории и практики, 
сводящихся в общем и целом к тому, что  
рабочий класс моЖет вЫйти из того тупика, 
в которЫй загнала его война, толЬко 
путем мирного разпития, толЬко путем 
соглашения с буржуазией. Э т а  точка 
зрения, которая вЫдпигаласЬ Амстердамским 
Интернационалом Профсоюзов, повсеместно 
встретила в рабочих массах решителЬнЫй 
отпор, и на этой почве создалось револю
ционное двиЖение против Амстердама. Та
ким образом, на протяжении этих 11 меся
цев во всем мировом профдвижении, во всей 
профессиональной литературе, веласЬ уЖе 
борЬба под двумя флагами: «Амстердам или



Mock»*.. Конечно. «Москва. и «Амстердам» 
здесь не поняямя географические, а означают 
ire комплексы идем. кмюЫае вЫдамгалнсЬ 
укаэаниЬмн мною двумя группировками: с 
одной сторонЫ -сотрудничаете классоа, со
глашение с буржуазией, с другой-беспощад
ная классовая, революционная борЬба, со
циальная революция и диктатура пролета
риата. о т о  бЫли две системы, два мира, ко
торЫе боролисЬ внутри профессионального' 
рабочего двиЖения. Наш с'езд явился как 6Ы 
логическим вЫводом этого развития рабочего 
двиЖения на протяжении I I  месяцев. МЫ 
толЬко подвели ему итоги... И так  как исто
рия бЫла за нас, т.-е. международное рабо
чее двиЖение развивалось в послевоенный 
период, имея уЖе за собой громадный урок 
войнЫ, нарастающую нищету, закрытие фаб
рик и заводов, то  т а  Же история толкала 
■сю рабочую массу влево. даЖе в том слу
чае, когда рабочий не сознавал, что  он идет 
влево. ОченЬ много рабочих говорило нашим 
язЫком. не зная, что  они говорят на язЫке 
МосквЫ. подобно известному герою МОлЬера, 
которЫй всю ЖизнЬ говорил прозой, не зная, 
чао  э то  и echib проза.

Основной вопрос, которЫй полиовал с'езд, 
которЫй проходит красной нишЬю через нее 
его работЫ, которЫй вспЫхивал все. время по 
■оводу различных пунктов порядка дня и болЬ
ше вЛго обострял внутренние отношения,— 
э то  бЫл вопрос о взаимоотношениях меЖду 
Интернационалом Профсоюзов и Интернацио
налом Коммунистическим, или, иначе говоря, 
меЖду коммунизмом и синдикализмом. Вопрос 
э т о т , на первЫй взгляд, моЖеш показашЬся 
отнлечемнЫм, чисто теоретическим, ибо 
синдикалисты говорят, что  их далача заклю
чается в том, чтобЫ свергнутЬ капитализм, 
построить коммунистическое общество,—и, 
поскольку оии с т а в ят  перед собой эту  за- 
дочу, вЫ н<;волЬно спросите: почему Же раз
деление? Почему Же такая стрпстностЬ спо
ров? Почему с такой резкостЬю, с таким 
Жаром мЫ в течение двух неделЬ, со свой
ственным революционным людям темпера
ментом, отстаивали свои точки зрения, и 
толЬко в р^зулЬптте двухнедельной дис
куссии нашли общий язЫк и могли принятЬ 
общие резолюции? В чем т у т  дело?

. В мироном профдвижении до войнЫ (тег 
nepb бЫлая резкость делений смягчиласЬ) 
бЫло три основнЫх шипа профдвижения: чи
стЫй тред-юнионизм, революционный синди
кализм и социал-демократические рефор
мистское или гсрЛано-оисшрийское профдви
жение. На машем с'езде мЫ с чисшЫм тред- 
юнионизмом дела не имели. ЧисшЫе шред- 
юниоиисшЫ находятся в Амстердаме. Не име
ли мЫ дела па этом с'езде и с чисшЫм рефор
мизмом, потому что  он тоЖе полиостЬю 
связан с Амстердамом; зато  третЬе  тече
ние бЫло ярко представле'но на Конгрессе, 
перед нами бЫл Живой синдикализм со всеми

1
его предрассудками, со всеми изгибами его 
идеологии и тактики.

Основная мЫслЬ революционного синди
кализма, так  ярко вЫраЖениая в знаменитой 
АмЬенской Хартии, принятой и 1У05 году 
на Конгрессе Всеобщей Конфедерации Труда, 
сводится к следующему: профессиональный 
союз естЬ основная боевая ячейка рабочего 
класса, союз сам совершит революцию, союз 
построит сам социалистическое общество, 
никакие политические группировки не могут 
и не долЖнЫ нмешиватЬся в работу союза. 
СоюзЫ аетпономнЫ, они независимы, им нет 
никакого дела до политических сект, групп, 
философских систем и религиозных мирЬ- 
воззрений, или, как французы вЫраЖалисЬ, 1е 
syndicalisme se sulM lui-тёте, т.-е. «синдика
лизм сам себе довлеет»; никаких других ор
ганизаций, никаких партийных группировок 
не нуЖно, чтобЫ совершить революцию и 
сполЬзоватЬ победу рабочего класса. 1акова 
снопная мЫслЬ революционного синдикализ

ма. Вот с этой-то идеологией, с этой те о 
рией и с этой практикой нам прншлосЬ по 
преимуществу иметЬ дело на нашем с'езде.

Если признатЬ, что  э та  основная мЫслЬ 
синдикалистов верна, если профессиональный 
союз действительно сам себе донлеет и ни
какая другая организация не долЖна пмеши- 
ватЬся в борЬбу, которую ведет экономиче
ски организованный пролетариат против 
буржуазии; если союз способен сам провести в 
ЖизнЬ, без чЬего-либо содействия, социалЬнЫе 
требования рабочего класса,—то  взаимоот
ношения меЖду союзами и политическими 
партиями, в том числе и Коммунистической 
партией, совершенно яснЫ, ибо, поскольку 
союз все делает, коммунистическая партия 
является совершенно излишней и совершенно 
никчемной. В этом смЫсле и по этой линии 
и шли прения у нас на конгрессе. И следует 
о тм етитЬ , как одно из достижений кон
гресса, что  революционный синдикализм в 
происходивших дискуссиях пошел на значи
тельнее уступки; он значительно отступил 
о т  целЬносши и стройности своей идеоло
гии, вообще отошедшей доволЬно далеко о т  
старЫх традиционных положений, ибо за 
последние К) лет произошли немаловаЖнЪе 
соПЫтим, которЫе не могли не внесши неко
торого просветления или, вЫраЖаясЬ мягче, 
некоторого изменения в теорипшческую и 
практическую систему революционного син
дикализма. Произошла мировая война и Рос
сийская Революции. Э т и  два ф акта поста
вили в порядок дня вопрос о мировой соци
альной революции, о практическом ее осу
ществлении. И, поскольку вопрос э т о т  стал 
практическим, нелЬзм уЖе бЫло отделЫ- 
иатЬся фразами, что  синдикализм «сам себе 
довлеет», надо бЫло датЬ яснЫй о тве т  на 
вопрос относительно диктатуры пролета
риата, относительно пролетарского государ
ства, относительно коммунистической пар
тии,—вопреки синдикалистской теории, про
ведшей революцию в Росоии,—и вообще па
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ряд вопросов, поставленных Российской Ре
волюцией.

Конечно, весЬ наш российский, столЬ 
противоречащий синдикалистским теориям, 
опЫт не совсем приятнЫй ф акт, но это , все 
Же, ф акт, о ф актЫ , как говорят англичане, 
упря^Ые вещи. И э то  привело оченЬ многих 
синдикалистов к совершенно новЫм для них 
мЫслям. Они пришли к вЫводу, что, хотя 
ранЬше они и бЫли против диктатуры про
летариата и против государства, но Рос
сийская Революция показала, ч то  в борЬбе 
с буржуазией, с враЖдебнЫми,рабочему клас
су силами диктатура необходима. Но если 
признатЬ диктатуру пролетариата, рушит
ся, по существу говоря, вся система синди
кализма; столЬ целЬное преЖде миросозер
цание их даст трещину. Э т а  трещина, э та  
нецелЬностЬ миросозерцания явственно 
вскрЫлйсЬ перед нами на толЬко что  закон
чившемся с'езде; более того, целЫй ряд син
дикалистов с трибунЫ с'езда заявил опреде
ленно: мЫ признаем, что  наше миросозерца
ние в такой-то и такой-то части бЫло не
правильно, и толЬко незначительная группа 
их осталась «непримиримой».

'Для того, чтобЫ показать, как эти-«не
примиримые» представляют себе социальную 
революцию, возЬмем некоторые вЫдерЖки из 
речей, произнесенных представителями этой 
группЫ на с'езде: «Наша система синдика
то в—та к  говорил один из французских син
дикалистов—по своим организационным фор
мам, по своему административному аппа
рату, в силу своего построения по терри
ториальному признаку, моЖет хотЬ завтра 
через посредство своих производственных 
федераций и местнЫх союзов установить в 
нашей стране пролетарский реЖим, при ко
тором синдикальная организация стан ет  
распорядительницею ее судеб, смоЖет за
крепить свою победу и найдет в своих соб
ственных недрах все т е  силЫ, физические и 
моралЬнЫе, которЫе обеспечат ей возмож
ность дальнейшего развития».

ВЫ видите, таким образом, что , с их 
точки зрения, внутри современной Франции 
имеется уЖе готовая организация, которая 
способна установить пролетарский реЖим. 
Она уЖе приспособлена к будущему строю 
по всей своей структуре. НуЖен толЬко 
«маленЬкий пустяк»—революция, и тогда все 
пойдет как по маслу. При таком взгляде на 
наши профессионалЬнЫе организации, есте 
ственно, отпадает вопрос относительно 
необходимости политической партии, ибо 
если организация готова, — к чему нам ком
мунисты и их политическая партия? •

Сторонники этой точки зрения, соста 
влявшие, как я сказал уЖе, незначительную 
группу среди бЫвших на с'езде синдикали
стов, на протяжении всего с'езда развивали 
э т у  мЫслЬ. Они доказывали, что  профессио
нальное двиЖение «независимо о т  поли
тики», оно является многограннЫм, оно охва- 
тЫ вве т  все сторонЫ Жизни рабочего и по
этому долЖно бЫтЬ независимым, что  про

фессионалЬнЫй союз естЬ  единственное до
подлинное об'единение пролетариата, т .  к. 
он является союзом производителей, тогда 
как политическая партия естЬ  смесЬ пред
ставителей разнЫх классов. Э ти м  опреде
ляется для них приоритет экономики над 
политикой, т .  е. профсоюзов над политиче
скими партиями. Основная, та к  сказать, 
теоретическая и практическая погрешность 
этой группЫ синдикалистов именно в том 
заключается, ч то  они резко отделяют поли
ти ку  о т  экономики. И характерно, ч то  каЖ- 
дЫй раз, когда прения сосредоточивались на 
этом  вопросе, на вопросе о взаимоотноше
ниях политики и экономики и мЫ пЫталисЬ 
застави ть  их датЬ определение того, что  
такое экономика,—нам давали оченЬ красно
речивые, прекрасно построенные, но, все Же, 
бессодерЖателЬнЫе формулЫ; иначе и бЫтЬ 
не могло, ибо нет на свете человека, ко
торый мог бЫ отделить политику о т  эко
номики, если толЬко, . конечно, под полити
кой не понимать политиканства и парла
ментской стряпни, как э то  делают син
дикалисты. '

Парламентские вЫборЫ, на которЫе та к  
часто ссылаются они, «обличая» политику, 
естЬ  один из моментов политической борЬбЫ, 
одно из проявлений политической борЬбЫ, по 
отнюдЬ не вся политика. Политика э то  естЬ  
определенное противопоставление одного 
класса другому, определенная линия борЬбЫ, 
организация масс, для того, чтобЫ# один 
класс мог сброситЬ, низвергнуть другой 
класс. В о т  что  называется политикой. Все Же 
остальное не политика, а мелочи, внешнее 
проявление, преходящая форма политической 
борЬбЫ. А  что  такое экономика? МЫ спраши
вали синдикалистов: «Прекрасно, вЫ за пре
обладание союза над партией, вЫ за приори
т е т  экономики. Но, скаЖем, стачка углекопов 
в Англии—что  это, экономика или политика? 
Е стЬ  ли э то  толЬко экономическая борЬба, 
или в этой стачке мЫ имеем грандиозную 
политическую ^борЬбу, по размерам своим 
еще не виданную в Англии ни буржуазией, ни 
рабочим классом». Они на э то  вразумителЬно 
о т в е т и ть  не могли, ибо, как давно сказал 
Маркс, всякая экономическая борЬба естЬ, 
вместе с  тем, борЬба политическая. Там, 
где рабочие хотя бЫ из-за заработной платЫ 
вступаю т в борЬбу организованной массой, 
противопоставляя себя государству и органи
зованным предпринимателям, там  это  ко
литическое выступление, ибо э то  выступле
ние общеклассовое. Все миросозерцание син
дикалистов, вся их идеология, вся их теория 
построены на этой раздвоенности политики 
и экономики, и, поскольку они продолжают 
настаивать на этой раздвоенности, по
стольку им, конечно, невозможно свести 
концЫ с концами.

Если нуЖно экономику отделить о т  по
литики, т о  и экономическую организацию 
пролетариата надо отделить о т  организа
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ции политической, и Интернационалу Проф
союзов ие о чем разговаривать с Интерна
ционалом Коммунистическим. По вопросу о 
взаимоотношениях этих двух Интернациона
лов мп чутЬ  не три дня вели прения. Ора
торов вЫсказалосЬ не менее 30. Все тече
ния. все оттенки мЫсли, все, кто  имел хотЬ 
что-нибудЬ скаэатЬ по этому вопросу, вЫско- 
эалисЬ, и. суммируя эти  взгляды, ппи/пателЬно 
перечитЫвоа все прения их теперЬ, мЫ заме
чаем. как и французские синдикалистка, и 
представители американских «Индустриаль
ных Рабочих /Лира», и представители гол
ландских синдикалистов, и представители 
левЫх коммунистических групп Германии 
разнЫми словами; с разнЫх концов, прихо
дили к одному и тому Же конечному вЫводу. 
«Надо отделить.профессиональное движение 
о т  политического, надо построить свой соб
ственный дом, чтобЫ не бЫло никакого со- 
ЖителЬства с Коммунистическим Интерна
ционалом»,—вот основная мЫслЬ и лейт
мотив всех синдикалистских речей, которЫе 
слЫшалисЬ на с'езде. На одном из заседаний 
пишущий эти  строки задал одному из синди
калистов следующие вопросЫ: «ВЫ утвер
ждаете, что  синдикализм имеет целЬю ком
мунизм, что  и он идет к коммунизму?»— 
«Да, ответил он, мЫ коммунисты по це
ли*. — «Коммунистический Интернационал и 
Коммунистическая партия тоЖе идут к ком
мунизму?» — «Да». — «Но если обе эти  орга
низации идут к коммунизму, идут к одной 
цели, — их пути не могут бЫтЬ пароле*Ь- 
нЫми, они обязательно долЖнЫ пересечЬся. 
С другой сторонЫ, если вЫ, синдикалисты, 
признаете, что  Коммунистический Интер
национал борется с капитализмом, т о  нуЖно 
установить связЬ меЖду этими двумя на
правлениями, — даЖе если допуститЬ, что  
они параллелЬнЫ. Надо установить меЖду 
ними мост». «Какой мост?» —«Если мЫ хо
тим ходитЬ по этому мосту, нуЖно стро- 
итЬ  ЖелезнЫй мост». —«Нет,—отвечает син
дикалист,—я стою  за то , ч'АобЫ мЫ перебро
сили не мост, а тонкую перекладинку»,— 
«Но, велЬ. <;сли перебросить перекладинку.— 
трудно будет ходитЬ, по ней». Э т о т  раз
говор на тему о мосте и перекладинке чрез
вычайно характерен, для самого миропони
мания синдикалистов, для их подхода к во
просу, стоящему перед нами. «Независи
мость и автономия»—вот т о т  лозунг, кото
рЫй всего настойчивее отстаивался ими 
на с'езде. «Л\Ы—независимы, мЫ не позво
лим, чтобЫ какая 6Ы т о  ни бЫло орга
низация покушалась на нас, на пашу не
зависимость, но нашу автономию». А как 
они э т у  независимость понимают,—о том 
говорили они нам с трибунЫ так: «Особен
ность революционного синдикализма заклю
чается н том, что  он предполагает освобо
дить рабочий класс, без всякой, открЫтой 
или замаскированной, опеки всех тех, кто  
провозглашает принцип главенства политики 
над экономикой.-МЫ не моЖем допуститЬ,

I буржуазная интеллигенция претендо>

вала на то, что  она всегда будет думать за 
рабочий класс, будет всегда для него духов- 
нЫм пастЫрем, или начальником». Я думаю, 
что  этой цитатЫ совершенно достаточно, 
чтобЫ датЬ представление об идеологии син
дикализма. Я процитирую, впрочем, еще одно 
место из декларации другого предешовишелн 
революционного синдикализма, представи
теля французской организации, которая но
сит достаточно громкое название: «Между
народная Конфедерация Рабочих», но об’еди- 
няеш во всей Франции не то  Н00, не то  900 
человек. Вообще на с'езде вЫяснилосЬ, что  
множество мелких организаций имеет оченЬ 
болЬшую слабость к грандиозным назва
ниям. И э т о т  представитель оченЬ малень
кой организации с оченЬ болЬшим назва
нием говорил следующее: «Государство после 
революции, и даЖе социалистическое госу
дарство, останется централизованной силой 
угнетения. ЧтобЫ оградитЬ себя о т  него, 
рабочие, дороЖащие свободой, дол>кнЫ сохра
нить автономность своей организации». Го
ворил это  делегат Вуассон. Те, кто  помнит 
наши домашние русские спорЫ относительно 
независимости профдвижения, ясно почув
ствую т здесЬ некоторые менЬшевистские 
нотки, которЫе нам уЖе доводилось слЫ- 
шатЬ в России. В чем основа политической 
партии? — спрашивает делегат Ьуассон и 
отвечает: в смешении интересов; она си
стематически смешивает в своих рядах ра
бочих и хозяев, интеллигентов и торговцев, 
производителей и Живущих нешрудовЫми до
ходами. Она неспособна, поэтому, вести по
следовательную борЬбу и моЖет лерЖатЬся 
толЬко при помощи лЖи и недомолвок. Та
ким образом, политическая партия естЬ 
вместилище всяких пороков. Она моЖет

• дерЖптЬся толЬко на лЖи, а синдикаты, 
союэЫ—это  вместилище всяких добродете
лей, и э т о т  кристалЬнЫй [сосуд является 
единственным орудием как 'социальной ре
волюции, так, в далЬисишем, и построения 
социалистического общества. По такие 
речи — толЬко отголосок бЫлого револю
ционного синдикализма, того синдикализма, 
которЫй заснул и спокойно; проспал 1S леш,- 
проспал не более и ие менее, как мировую 
войну и Российскую Революцию. И поскольку 
революционные синдикалисты такого шппм 
проспали эти два пемплоиаЖнЫх собЬцпня. 
немудрено, что  они вЫшаскиваюш старую 
теорию и преподносят ее теперЬ, после 
4 лет революции, при обсуждении вопроси
о взаимоотношениях меЖду Коминтерном и 
Революционными Профессиональными Сою
зами, как нечто новое, что  долЖно опреде
лить взаимоотношения в том мире борЬбЫ. 
в котором мЫ Живем.

Другая частЬ синдикалистов—с испан
скими делегатами во главе — апюяла на 
другой точке зрения. Представитель их го
ворил так: «МЫ, испанские синдикалисты, 
являемся последователями Бакунина, чисшЫми 
анархистами; на этой точке зрения мЫ 
стоили в течение долгих десятилетий, но
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ЖизнЬ нас научила тему, ч то  диктатура 
пролетариата является абсодютно необхо
димой». К т о  приемлет -диктатуру пролета
риата, т о т . приемлет и все, что  (обусло
вливается ею, ибо диктатура пролетариата 
означает ойределенную, закончешгую систе
му,' из которой нелЬзя вЫброситЬ ни одного 
звена.

Д иктатура  пролетариата естЬ  псевдо
ним пролетарского государства. Анархисту 
приятЬ «пголегпарское государство» не
возможно, потому что  государство, как 
известно, по мнению анархистов, будЬ оно 
буржуазное или пролетарское, всегда естЬ  
аппарат угнетения трудящихся. А  они — 
теперешние анархо-синдикалисты, «дикта
туру пролетариата» приемлют и говорят: 
«поскольку мЫ стали на точку зрения 
диктатуры пролетариата, постольку мЪ» 
стоим за тесную связЬ с Коммунистическим 
Интерйационалом, но при сохранении неза
висимости и автономии»? Таким образом, в 
их рядах имеются сторонники независимо
с ти  и автономии без оговорок,—и «незави
симости и автономии» с оговоркой. Кроме 
того, имеется еще тр етЬе  течение среди 
синдикалистов, которЫе еще бблЬшему нау
чились и потому признают необходимым пе
ресмотреть, на основе внесенных Российской 
Революцией коррективов, все синдикалист
ское мировоззрение, всю синдикалистскую 
теорию и вЫработатЬ новую программу для 
новЫх условий Жизни. ТаковЫ три течения, 
вскрЫвшиеся в среде революционного синди
кализма,—и поскольку меЖду ними происхо
дит борЬба,—она полностью нашла отра
жение в прениях и декларациях с'езда. Б ре
з ультате  с т а с т н Ы х  и резких прений с'езд 
принял решение о том, что  Интернационал 
ПрофессионалЬнЫх Союзов, являпсЬ автоном
ной, самостоятельной организацией, коорди
нирует свои действия с действиями Комму
нистического Интернационала, стремясЬ об‘- 
единитЬся с ким во всех выступлениях, дабЫ 
в борЬбе оборонительной и наступательной 
вся революционная энергия рабочего класса 
всегда бЫла собрана в один крепко сЖатЫй, 
мощнЫй кулак.

Какую позицию заняло в вопросе о вза
имоотношениях меЖду КраснЫм Интернаци
оналом Профсоюзов и Коммунистическим 
НшАернационалом большинство с'езда? И 
здесЬ бЫли cbqh разногласия, но разногласия 
э т и  леЖали совсем в другой области. Пишущий 
эти  строки стоял на той точке зрения, что  
Интернационал долЖен бЫтЬ един, ибо Ин
тернационал не естЬ  механическая сумма 
политических партий и пиитических групп, 
поскольку мЫ под Интернационалом разумеем 
мировое об'единенис для боевЫх оборонителЬ- 
нЫх и наступателЬнЫх действий. Интерна
ционал долЖен включатЬ в себя всю рево
люционную энергию масс, в какой 6Li органи
зационной форме данная энергия ни вЫраЖа- 
ласЬ — будет ли э то  в партийной форме, 
будет ли э то  в форме союзов или в форме 
кооперативных организаций. Э т а  точка зр4-'

ния бЫла принята и на 4-м С'езде Профсою
зов Ро^ии, причем о т  имени всего россий
ского профдвижения бЫло провозглашено, что  
мЫ, как идеал, ставим себе создание единого 
Интернационала, воплощающего в себе все 
формЫ и видЫ рабочего революционного 
движения. С другой сторонЫ, 'бЫли у нас на 
Международном С'езде и такие коммунисты, 
которЫе стояли за совершенно определенное 
резкое отграничение профдвижения о т  ком
мунистического. Особенно упорно стояли на 
этой точке зрения представители француз
ских коммунистов и коммунистов некоторых 
других стран, в которЫх коммунистическая 
партия слаба, а профдвижение — дополЬно 
силЬно. Вообще, надо сказать, что  разре
шение этого вопроса на с'езде бЫло крайне 
затруднено тем, что  едва ли не для кейкдой 
странЫ он ставился различно, в зависимости 
о т  в^ахмотношений меЖду профдвижением 
и местной компартией, относительной силЫ 
той и другой организации и т . д. Так, напри
мер, для норвежских рабочих э т о т  вопрос не 
сущ ествует, та к  как у них почти все членЫ 
союза являются членами партии и наоборот. 
Не сущ ествует э т о т  BQnpoc и для чехо-слова- 
ков, где отношения меЖду партией и союзами 
крайне тесно сплетены. Явление это , к слову 
сказать, наблюдается и во многих рефор
мистских союзах, которЫе у нас не бЫли 
представлены, и, в первую очередЬ, в Англии, 
где' тредчонионЫ создали. Рабочую партию и 
являются ее членами. Таким образом, если 
6Ы перед английским тред-юнионизмом по
стави ть  вопрос о разрЫве меЖду полити
ческим и профессионилЬнЫм двиЖением, т о  
англичане на такой раэрЫв не могли 6Ы 
соглас^тЬся, потому что  меЖду их союзами 
и партией сущ ествует органическая связЬ. 
Напротив morb, совершенно другие взаимоот
ношения слоЖилисЬ во Франции и Испании. Б 
Испании вопро<Г о взаимоотношениях меЖду 
Коммунистической партией и союзами до сих 
пор почти не вставал. В Испании искони 
силЬно синдикалистское двиЖение. В конце
1919 г. и в начале 1920 г. оно насчитывало до 
миллиона членов. Коммунистическая Же пар
ти я  родиласЬ лишЬ полгода тому ньзал и на
считы вает всего около 10.000 членов. М оЖ ет 
ли старое революционное двиЖение поставить 
вопрос о взаимоотношениях с маленЬкой, не
давно народившейся коммунистической пар
тией, в тех Же формах, в каких с т о и т  он в 
странах, где имеется старая коммунистиче
ская партия и молодое профессиональное дви- 
Жение?Этой-то разницией националЬпЫхусло- 
вий и взаимоотношений партийных и профес- 
СионалЬнЫх организаций в различных странах 
и об'ясняласЬ трудность стоявшего перед с'ез- 
дом вопроса. Для всех нас бЫло ясно, что  
нуЖно установить тесное сотрудничество с
III Интернационалом, и даЖе самЫе крайние 
синдикалисты не отказЫвалисЬ время о т  вре
мени встречаться с Коммунистическим Ин
тернационалом, но они понимали э т у  ьстречу, 
как «случайный флирт», а не как деловЫе 
постоянные взаимоотношения. В результате
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треХдневнЫх прений, в результате обострен-, 
ной борЬбЫ, ряда ультиматумов и проч. и 
проч., с'езд нашел, наконец, среднюю линию. 
Он не стал  ни на точку зрения последнего4 
русского С'езда Профсоюзов, ни на точку 
зрения крайнего крЫла синдикалистов, а вы
сказался за организационное самостоятель
ное существование Красного Интернационала 
Профсоюзов, за тесное сотрудничество, за 
взаимное представительство при сохранении 
полной самостоятельности внутренней Жиз
ни обоих Интернационалов. Решением вопроса 
о взаимоотношениях этих Интернационалов 
бЫл предрешен целЫй ряд других, более слоЖ- 
нЫх, но практически легче разрешимых во
просов. В самом деле, поскольку синдикалисты 
вЫдвигали против нас -идею независимости, 
поскольку они об'являли ее условием улЬти- 
мативнЫм (французская делегация получила 
даЖе императивный мандат не присоеди
няться" к Красному Интернационалу Проф
союзов, пока э т о т  вопрос не б^дет разрешен 
п ЖелателЬном для французских товарищей 
смЫсле).—постольку, после принятия резо
люции о взаимоотношениях с Коминтерном, 
мЫ имели перед собой уЖе принципиально 
расчищенную почву и могли уверенно идти, 
далЬше.

Второй вопрос, которЫй особенно волно
вал с'езд. бЫл. вопрос об итальянском про
фессиональном двиЖении и Красном Интер
национале. 15-го июля 1920 г. мЫ, совместно f  
Итальянской Конфедерацией Труда, подписали 
соглашение о создании Временного Совета 
Профсоюзов. Таким образом, зародился Крас- 
нЫй Интернационал, и с этого момента, 
вместо того, чтобЫ сделатЬ тог вперед, 
руководители Итальянской Конфедерации 
сделали шаг назад. Характерно, что  после 

» того, как Итальянская Социалистическая 
Партия на конгрессе в Ливорно раскололась, 
^ф ормистЫ, принадлежащие к правому крЫлу 
итальянского рабочего двиЖения, в вопросе
• Москва или Амстердам» настаивали на 
той точке зрения, что  нуЖно оставаться 
одновременно в обоих Интернационалах. Кроме 
того, нодлеЖит отм етитЬ , что  в апреле
1920 tqab Итальянская Конфедерация Груде 
обратилась в Амстердамский Интернационал 
с заявлением о погромах и убийствах, про
изведенных фашистами. Амстердам в о твет  
на это  прислал 50.000 лир, на что  Итальян
ская Конфедерация Труда ответила любезнЫм 
посланием, и, таким образом, взаимоотноше
ния возобновились, и ИталЬинская Конфеде
рации I рудо окончательно устроилась "в двух 
Интернационалах.

В  ИталЬянской Всеобщей Конфедерации 
Труда имеется более 2.000.000 организованных 
рабочих; кроме того, имеется два" независи
мых союзе, моряков и Железнодорожников, об'- 
сдиняющих около «Ю.000 рабочих, и союз син
дикалистов, охватЫвшощий до 400.000 рабочих. 
Накануне с'езда мЫ получили о т  Всеобщей 
Конфедерации Труда телеграмму, в которой
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нам предлагали перенести наш с'езд в Ревел!, 
или Стокгольм, под тем предлогом, что  там 
легче ле будет контролировать мандаты и т . п. 
МЫ получили это  предложение зп 10 дней до 
открЫтия с'езда и ответили, что нам безраз
лично, где будет с'езд, при том. конечно, усло
вии, что  Всеобщая Конфедерация Груда обеспе
чит сиоЛоднЫй проезд всем делегатам, но что  
ошклмлЫвашЬ с'езд -мЫ не намеренЫ. Они 
прислали своих делегатов с инерормационной 
целЬю, и представители э ти —Арцимонди и 
Биянки —излоЖйли на с'езле точку зрения 
ИталЬянской Конфедерации Труда. Тов. Биянки 
защищал одновременное пребывание в двух 
Интернационалах, уверяв, что  в Амстердаме 
они остаю тся толЬко для того, чтобЫ 
вести революционную агитацию, органи
зовать левое крЫло, об'единитЬ вокруг себя 
все недоволЬнЫе действиями Амстердамского 
Интернационала элементы и т . п. И, посколь
ку моЖно бЫло понятЬ, они в будущем пред
полагали продолЖатЬ это  свое двойное под
данство, вопреки прямому постановлению 
с'езда в Ливорно, вЫнесшего как известно, 
резолюцию о присоединении к Красному Ин
тернационалу, при условии сохранения суще
ствующих нЫне договорных взаимоотношений 
меЖду Конфедерацией Труда и Социалисти
ческой Партией. Излагать псе прения по 
этому вопросу бЫло бЫ слиШком долго. СутЬ  
их свеласЬ к тому, что  с'езд заявил: «Один
надцать месяцев вЫ бЫли именинниками и на 
Онуфрия и на Петра, a теперЬ вЫ долЖнЫ 
сказатЬ определенно и ясно, — с нами вЫ, 
или не с нами, ибо соединять эти два Ин
тернационала нелЬзя», или, как пишущий 
эти строки сказал Биянки на с'езле: «из 
ваших заявлений ясно, что  вЫ хотите ЖитЬ 
в зоконном браке с Амстердамом и в не
законном соЖителЬстве с Москвой. МЫ на 
такой «брак втроем» не согласнЫ». С'езд 
бЫл единодушен по этому вопросу и вЫнес 
решение апеллировать к рабочим Италии, и 
мЫ надеемся, что  рабские Италии пЫскаЖутси 
за Москву. ОченЬ характерно бЫло во время 
этих прений выступление тов. Арцимонди, 
которЫй в своей речи о создании рабочего 
университета в Италии сказал: «МЫ созда
дим институт, по окончании которого, рабо
чие освободятся ош мечтаний о восстаниях и 
краснЫх знаменах и стан ут  трезво смотретЬ 
на ЖизнЬ». Когда один из италЬиице» спросил 
Арцимонди во время его речи: рефор
м и ст?»—он ответил: «Да, я реформист, но 
во время сентябрЬских дней, будучи мэром 
города и получив предписание партии приго- 
товитЬся к вооруженному выступлению, я 
немедленно вооруЖил рабочих и вЫсшунил 
бЫ. если бЫ бЫл подан сигнал». Товарищи его 
впрочем, оспаривают правильность этих 
утверждений. По, так или иначе, с'еяд пред
ложил италЬинским товарищам вЫсказатЬся 
ясно: за Москву или :>п Амстердам?

Одним из наиболее слоЖнЫх вопросов 
являлся bonpoc о задачах и тактике  союзов,



ибо вопрос, само собою разумеется, шел ме о 
cmapbix лозунгах, вроде «долой буржуазию» и 
т .  д., а о деталЬном указании методов и путей, 
способов и форм, о том, как подойти к тому 
разнообразию борЬбЫ, которое предопреде
ляется социалЬнЫми особенностями различ
ных стран в рамках мирового двиЖения. Нам 
пришлосЬ намечатЬ общие вехи именно для 
всего мирового двиЖения. Не удивительно, 
ч то  э то  у нас отняло оченЬ много времени 
и ч то  все прения сосредоточились на несколЬ- 
ких основных вопросах.

ПервЫй вопрос, которЫй стоял в этой 
области перед нами, э т о —вопрос о том, как 
бЫтЬ со «старЫми» массовыми союзами: 
разрушать их или завоевЫватЬ? МЫ имели 
на с'езде две непримиримо-противополоЖнЫх 
точки зрения на э т о т  предмет. Группа, со
стоявшая из представителей Всеобщего Ра
бочего Союза, Свободного Союза ГелЬзенкир- 
хена, делегатов о т  синдикалистов Герма
нии и делегатов И. Р. М. в Америке, стоя 
ли за то , ч то  старЫе союзЫ необходимо 
разрушать, ч то  э то  — организации контр
революционные и что  всякие попЫтки рево
люционизировать их толЬко понапрасну о т 
нимают силЫ и энергию, отнимают людей, 
чем пользуется профессиональная бюрокра
тия. «Но что  такое, в вашем представлении, 
союз?»—спрашивал^ мЫ их. «ЕстЬ ли это  
верхушка, бюрократия, дом, касса, книЖки, 
карточки? Или Же, когда мЫ говорим о сою
зах, мЫ разумеем т е  миллионы рабочих, ко
торЫе в них организованы? Ч то  вЫ хотите 
разрушитЬ: форму или нечто другое? Не 
забудЬте, ч то  рабочие, которЫе создавали 
э ти  союзЫ, относятся к ним, как к своему 
дому. Правда, в этих союзах естЬ  много 
людей, которЫе им изменили, но неуЖели Же 
за э то  самЫй дом нуЖно облитЬ керосином 
и сЖечЬ? Если вЫ думаете, ч то  союзЫ нелЬзя 
революционизировать, ч то  союзЫ неспособны 
ни на какое активное выступление, ч то  де
с я т ь  миллионов организованных рабочих, ска
жем, Германии, всегда будут' идти за поо- 
фессионалЬной бюрократией,—значит, ника
кой революции вообще бЫтЬ не моЖет. Нам 
нуЖно завоевать союзЫ во что  6Ы т о  ни 
стало, а не отмахиватЬся о т  них, как о т  
вместилища всех зол». Вообще; все разговоры 
о том, что  профсоюзы нелЬзя завоевать, 
ч то  их лелЬзя привлечь на свою сторону, 
встретили самЫе серЬезнЫе возражения со 
сторонЫ подавляющего большинства с'езда. 
ДаЖе и синдикалисты — в значительной 
ча с ти —не стали на э т у  точку зрения. Э т о т  
вопрос, как я уЖе сказал, вЫзвал наиболее 
лродолЖителЬнЫе прения, ибо по этому во
просу собственно и произошел раскол в Гер
мании, по этому вопросу и сейчас происхо
дит борЬба внутри левого крЫла рабочего 
двиЖения.

Э ти м  не исчерпЫваются, конечно, все 
вопросы тактики . НуЖно бЫло вЫработатЬ 
основнЫе методЫ и способы борЬбЫ. На на
шем с'езде нашлисЬ такЖ е товарищи, ко то 
рЫе серЬезно думали, ч то  задача заклю

чается в том, чтобЫ возмоЖно чаще устраи
в а ть  стачки. В противовес этому «простому» 
подходу, с'езд с особой силой подчеркнул не
обходимость серЬезно взвешивать каЖдое 
выступление и внимательно и точно учитЫ- 
ватЬ  обстановку, общие условия, силу врага 
и проч. Он указал, ч то  нуЖно уметЬ такЖ е 
и о тсту п а ть , при чем отступление в по
рядке является, в некоторых случаях, такой 
Же заслугой, как и удачное наступление. 
Ч то  Же касается практических лозунгов п 
за^ач, т о  с'езд формулировал их в следую
щей программе действия: 1) в основу профес
сионального рабочего двиЖения долЖен бЫтЬ 
полоЖен метод «прямого действия», т .  е. 
резкое боевое противопоставление рабочего 
класса буржуазии; 2) лозунг перестройки ста- 
рЫх профессионалЬнЫх союзов по производ
ственному признаку. Для нас э то  вопрос 
давно решенный, но с  большинстве мропей- 
ских стран к нему еще не подошли, и пере
стройка союзнЫх организаций по производ
ствам является подлинной революцией. *

Далее, с'езд вЫдвинул лозунг проведения 
рабочего контроля и еще целЫй ряд проблем, 
которЫе долЖнЫ бЫтЬ поставлены, как прак
тические задачи дня. В основных чертах 
э т у  общую линию и общую программу дей
ствия с'езд принял единогласно; единогласие 
в этом  вопросе следует особо отм етитЬ , 
та к  как достигнуто оно, конечно, взаимными 
уступками, уступкам^ в том  смЫсле, что  
боровшиеся на с'езде группировки старалисЬ 
не заострятЬ т е  пунктЫ, которЫе нас раз
деляют, а стремились смягчитЬ их, чтобЫ 
найти общую линию поведения. Об'ясняется 
э то  внутреннее соглашательство тем, что  
все одинаково сознавали, ч то  создание еди
ного революционного фронта естЬ  абсолют
ная необходимость: не даром во имя устано
вления этого единого фронта участники 
с'езда приехали за много тЫ сяч верст в Мо
скву. Прочтите э ту  программу действий и 
вЫ увидите, насколько подробно она охва- 
тЫ вает  все формЫ и видЫ классовой борЬбЫ, 
поставив перед союзами т е  практические 
проблемы, которые не могут не привести к 
столкновению с бурЖуазнЫм государством.

Вопрос о рабочем контроле, являющийся 
основнЫм стерЖнем в этой программе дей
ствий, не вЫзвал болЬших разногласий на 
нашем с'езде. Здеф  решающую ролЬ играло 
то , ч то  русские профсоюзы имели возмож
ность предлоЖитЬ ряд конкретнЫх и прак
тических мер на основании опЫта России. 
Те зародЫшевЫе формЫ рабочего контроля, 
которЫе сейчас вЫдвигают в Западной Ев
ропе, все построены на соглашении с бур
жуазией и при абсолютном преобладании ин
тересов предпринимателя над интересами 
рабочих. ПроектЫ о рабочем контроле, ко
торЫе бЫли вЫдвинутЫ италЬянским прави
тельством  после эпохи захвата фабрик в 
Италии, проекты английские, проекты, вЫра- 
ботаннЫе французской федерацией металли
стов,—все они не представляют собой, по 
существу, рабочего контроля, а э то  естЬ
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нечто вДоас того госудорсшпенмого контроля 
с участием рабочих, которЫй отстаивали рус
ские менЬшевики на III Конференции Россий
ских Профсоюзов (20—28 июня 191/ г.), пред
лагая привлечь'к возрождению народного хо
зяйства все «производителЬнЫе классЫ насе
ления». Подробная резолюция о рабочем 
контроле дает не толЬко картину суще
ствующих форм рабочего контроля, про
исхождение самой идеи этого контроля, но 
и конкретнее указания—как рабочие долЖнЫ 
вести борЬбу за проведение в ЖизнЬ действи
тельного контроля рабочих над производ
ством, в противовес реформистской идее о 
том, что  контроль над производством мо
Ж ет бЫтЬ проведен путем соглашения с бур
жуазией. ЗдесЬ подчеркивается со всей не
обходимой ясностью, что  рабочий контроль 
моЖей! бЫтЬ введен толЬко в резуль
т а т е  упорной и ожесточенной борЬбЫ. про
ти в  воли предпринимателей и, в той мере, 
в какой он будет введен против господствую
щих классов, он будет представлять собой 
ценность для рабочих.

Программа действий Конгресса Красного 
Интернационала Профсоюзов—та  Же, что  и
111 Конгресса Коммунистического Интерна
ционала. Э т о  лучше всяких резолюций дока
зывает т о  действительное единство, кото
рое сущ ествует меЖду этими двумя между
народными Организациями. Аля того, кто  
мало-малЬски знаком с меЖдуиароднЫм ра
бочим движением и с условиями борЬбЫ, со
вершенно очевидно, что  единственная орга
низационная сила, на которую могут рассчи- 
тЫ ва тЬ  революционные профсоюзы при про
ведении в ЖизнЬ программы действия,—это 
коммунистические партии и их международ
ный штаб. Коммунистический Интернационал. 
Э т о  совпадение программы действии двух 
Интернационалов далеко не случайно; оно 
свидетельствует б том, что  революционные, 
политические и экономические организации 
рабочего класса—не враЖдебнЫе и конкури
рующие друг с другом дерЖавЫ, а одно орга
ническое целое.

Б заключение, несколько слов об органи
зационном вопросе. КазалосЬ бЫ, что  орга
низационный вопрос является логическим вы
водом из Вопросов тактики, и, поскольку 
тактическая линия наша бЫла твердо уста 
новлена предшествовавшими резолюциями, 
организационные нопросЫ долЖнЫ бЫли раз
решиться бЫстро и легко. Тем не менее, у нас 
решение их отняло донолЬпо много времени. 
Ибо, когда пишущий эти  строки и своих т е 
зисах начал излагать организационные задачи 
в Англии, Германии, Италии, Америке и т . д.. 
т о  получилась швкая картина: представитель 
Англии говорил: я вообще согласен с тези
сами, но не согласен с тем, что  говорится в 
них о нашей стране; представитель Америки 
говорил: я вообще согласен с тезисами, но не 
согласен с тем, что  в них говорится об Аме
рике. Э т о  свидетельствует, что  и каЖдой 
стране имеется ряд болЬнЫх вопросов, тр е 
бующих особого, специального разрешении.

ВозЬмем хотя бЫ Америку. Том такое поло
жение: мЫ имеем Американскую Федерацию 
Труда, имеем незаниг.нмЫе нрофессионалЬнЫе 
об'единсния, имеем маленькую оршнизпцпю 
Индустриальных Рабочих Мира, и эта  мо- 
ленЬкая организация претендует на то , что 
она является единственной представитель
ницей революционного профессионального 
двиЖения Америки.

Когда мЫ рЫталисЬ согласовать роботу 
И. Р. М. с примыкающими к Красному Интер
националу Профсоюзов местнЫми организа
циями Американской Федерации Труда, то  
индустриалистЫ подняли шум, ибо они счи
т а ю т  ниЖе своего достоинства согласбватЬ 
свои действия с теми, кто  принадлежит к 
Американской Федерации Трула, для которой 
даЖе Амстердам каЖешся слишком левЫм.

Напрасно мЫ доказывали, что организа
ции, о которЫх идет речЬ, идейно уЖе 
оторвалисЬ о т  Американской Федерации, что  
они толЬко формально принадлежат к ней. 
Но они твердили свое. На этом примере 
моЖно судитЬ о сложности и запутанности 
организационного вопроса, стоявшего перед 
нами.

Другой пример—ИспаниячВ Испании анор- 
хистЫ-синдикалистЫ, как противники цен
трализации, уничтоЖили все централЬнЫс 
комитеты по производствам, заявляя, что  
централЬнЫс комишсшЫ толЬко порождают 
бюрократию, н поэтому их надо уничтоЖишЬ. 
Когда они явилнсЬ в Москву, мЫ у них начали 
спрашивптЬ о полоЖснпи дел и Испании и об 
их организационных принципах. Они нам отве
тили: «МЫ за федерализм и поэтому мЫ 
бЫли против всяких централЬнЫх комите
тов».—«Но как Же у вас идет борЬба?» Они 
ответили, что  у них естЬ в городах союзЫ, 
которЫе принадлежат к общей организации, 
к* советам, а совстЫ об'едиияются в Общую 
Конфедерацию Труда. «Как Же ведется борЬба? 
ВедЬ отделЬнЫе части не могут равняться 
друг по другу».—«Да. мЫ за последнее время' 
увидели, что  это  не оченЬ удобно и создали 
комитеты для согласования борЬбЫ в разпЫх 
районах Испании». Поэтому мЫ внесли в шези- 
сЫ для Испании восстановление централЬнЫх 
комитетов по производствам. И если Испан
ская Конфедерация Труда вЫнуЖдсна Пяла 
теперЬ уйти в подполЬе, то  уничтожение 
общенациональных производственных и про
фессионалЬнЫх об'единеинй несомненно умень
шило силу сопротивляемости opt авизован
ных рабочих. Все эти обще-националЬнЫе 
центры имеют оченЬ и оченЬ болЬшое зна
чение. Третий пример, на котором следует 
остановиться,—из практики тон Же Испа
нии. В Испании имеется Национальная Кон
федерация Труда, которая нрнмЫкает к 
нам, и естЬ реформистский Всеобщий Со
юз Рабочих. Внутри реформистских сою
зов имеются коммунистические ячейки, ко- 
mopliie об'елиняюиГ революционно настроен
ных рабочих. Кроме этого, о т  реформа» т- 
ских союзов откололся ряд отделЬнЫх син
дикатов, не находящихся ни в реформистском



ибо вопрос, само собою разумеется, шел не о 
старЫх лозунгах, вроде «долой буржуазию» и 
т .  д., а о деталЬном указании методов и путей, 
способов и форм, о том, как подойти к тому 
разнообразию борЬбЫ, которое предопреде
ляется социалЬнЬми особенностями различ
ных стран в рамках мирового двиЖения. Нам 
пришлосЬ намечатЬ общие вехи именно для 
всего мирового двиЖения. Не удивительно, 
что  э то  у нас отняло оченЬ много времени 
и ч то  все прения сосредоточились на несколЬ- 
ких основнЫх вопросах.

ПервЫй вопрос, которЫй стоял в этой 
области перед нами, э т о —вопрос о том, как 
бЫтЬ со «старЫми» массовыми союзами: 
разрушать их или завоевЫватЬ? МЫ имели 
на с'езде две непримиримо-противополоЖнЫх 
точки зрения на э т о т  предмет. Группа, со
стоявшая из представителей Всеобщего Ра
бочего Союза, Свободного Союза ГелЬзенкир- 
хена, делегатов о т  синдикалистов Герма
нии и делегатов И. Р. М. в Америке, стоя 
ли за то , ч то  старЫе союзЫ необходимо 
-разрушать, что  э то  — организации контр
революционные и что  всякие попЫтки рево
люционизировать их толЬко понапрасну о т 
нимают силЫ и энергию, отнимают людей, 
чем пользуется профессиональная бюрокра
тия. «Но что  такое, в вашем представлении, 
союз?»—спрашивали мЫ их. «ЕстЬ ли это  
верхушка, бюрократия, дом, касса, книЖки, 
карточки? Или Же, когда мЫ говорим о сою
зах, мЫ разумеем т е  миллионы рабочих, ко
торЫе в них организованы? Ч то  вЫ хотите 
разрушить: форму или нечто другое? Не 
забудЬте, ч т о  рабочие, которЫе создавали 
э ти  союзЫ, относятся к ним, как к своему 
дому. Правда, в этих союзах естЬ  много 
людей, которЫе им изменили, но неуЖели Же 
за э то  самЫй дом нуЖно облитЬ керосином 
и сЖечЬ? Если вЫ думаете, что  союзЫ нелЬзя 
революционизировать, ч то  союзЫ неспособны 
ни на какое активное выступление, ч то  де
с я т ь  миллионов организованных рабочих, ска
жем, Германии, всегда будут' идти за поо- 
фессионалЬной бюрократией,—значит, ника
кой революции вообще бЫтЬ не моЖет. Нам 
нуЖно' завоевать союзЫ во что  6Ы т о  ни 
стало, а не отмахиватЬся о т  них, как о т  
вместилища всех зол». Вообще; все разговоры 
о том, ч то  профсоюзы нелЬзя завоевать, 
ч то  их лелЬзя привлечь на свою сторону, 
встретили самЫе серЬезнЫе возражения со 
сторонЫ подавляющего большинства с'езда. 
ДаЖе и синдикалисты — в значительной 
ча сти —не стали на э ту  точку зрения. Э т о т  
вопрос, как я уЖе сказал, вЫзвал наиболее 
продолЖителЬнЫе прения, ибо по этому во
просу собственно и произошел раскол в Гер
мании, по этому вопросу и сейчас происхо
дит борЬба внутри левого крЫла рабочего 
двиЖения.

Э ти м  не исчерпываются, конечно, все 
вопросы тактики . НуЖно бЫло вЫработатЬ 
основные методЫ и способы борЬбЫ. На на
шем с'езде нашлисЬ такЖ е товарищи, ко то 
рЫе серЬезно думали, что  задача заклю

чается в том, чтобЫ возмоЖно чаще устраи
в а ть  стачки. В противовес этому «простому» 
подходу, с'езд с особой силой подчеркнул не
обходимость серЬезно взвешивать каЖдое 
выступление и внимательно и точно учи ты 
ва ть  обстановку, общие условия, силу врага 
и проч. Он указал, ч то  нуЖно уметЬ такЖ е 
и о тсту п а ть , при чем отступление в по
рядке является, в некоторых случаях, такой 
Же заслугой, как и удачное наступление. 
Ч то  Же касается практических лозунгов и 
задач, т о  с'езд формулировал их в следую
щей программе действия: 1) в основу профес
сионального рабочего двиЖения долЖен бЫтЬ 
полоЖен метод «прямого действия», т .  е. 
резкое боевое противопоставление рабочего 
класса буржуазии; 2) лозунг перестройки с т а 
рЫх профессиоиалЬнЫх союзов по производ
ственному признаку. Для нас э то  вопрос 
давно решеннЫй, но в большинстве мропей- 
ских стран к нему еще не подошли, и пере
стройка союзиЫх организаций по производ
ствам является подлинной революцией.

Далее, с'езд вЫдвинул лозунг проведения 
рабочего контроля и еще цслЫй ряд проблем, 
КоторЫе долЖнЫ бЫтЬ поставлены, как прак
тические задачи дня. В осноинЫх чертах 
э т у  общую линию и общую программу дей
ствия с'езд принял единогласно; единогласие 
в этом  вопросе следует особо о тм етитЬ , 
та к  1<ак достигнуто оно, конечно, взаимными 
уступками, уступками в том  смЫсле, ч то  
боровшиеся на с'езде группировки старались 
не заострятЬ  т е  пунктЫ, которЫе нас раз
деляют, а стремились смягчитЬ их, чтобЫ 
найти общую линию поведения. Об'ясняется 
э то  внутреннее соглашательство тем, ч то  
все одинаково сознавали, ч то  создание еди
ного революционного фронта естЬ  абсолют
ная необходимость: не даром во имя устано
вления этого единого фронта участники 
с'езда приехали за много тЫ сяч верст в Мо
скву. Прочтите э т у  программу действий и 
вЫ увидите, насколЬко подробно она охва- 
тЫ ва ет  все формЫ и видЫ классовой борЬбЫ, 
поставив перед союзами т е  практические 
проблемы, которЫе не могут не привести к 
столкновению с бурЖуазнЫм государством.

Вопрос о рабочем контроле, являющийся 
основнЫм стерЖнем в этой программе дей
ствий, не вЫзвал болЬших разногласий на 
нашем с'езде. Здеф  решающую ролЬ играло 
то , ч то  русские профсоюзы имели возмож
ность предлоЖитЬ ряд конкретнЫх и прак
тических мер на основании опЫта России. 
Те зародЫшевЫе формЫ рабочего контроля, 
которЫе сейчас вЫдвигают в Западной Ев
ропе, все построены на соглашении с бур
жуазией и при абсолютном преобладании ин
тересов предпринимателя над интересами 
рабочих. ПроектЫ о рабочем контроле, ко
торЫе бЫли вЫдвинутЫ итальянским прави
тельством  после эпохи захвата фабрик в 
Италии, проекты английские, проекты, вЫра- 
ботаннЫе французской федерацией металли
стов,—все они не представляют собой, по 
существу, рабочего контроля, а э то  естЬ
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нечто вДоде того государственного контроля 
с участием рабочих, которЫй отстаивали рус
ские менЬшевики на III Конференции Россий
ских Профсоюзов (20—28 июня 191/ г.). пред
лагая привлечЬ'к возрождению народного хо
зяйства все «производителЬнЫе классЫ насе
ления». Подробная резолюция о рабочем 
контроле дает не толЬко картину суще
ствующих форм рабочего контроля, про
исхождение самой идеи этого контроля, но 
и конкретнЫе укаэания-как рабочие а о л Ж нЫ 
вести борЬбу за проведение в ЖизнЬ действи
тельного контроля рабочих над производ
ством, в противовес реформистской идее о 
том, что  контроль над производством мо
Ж ет бЫтЬ проведен путем соглашения с бур
жуазией. ЗдесЬ подчеркивается со всей не
обходимой ясностью, что  рабочий контроль 
моЖей1 бЫтЬ введен толЬко в резуль
т а т е  упорной и ожесточенной борЬбЫ, про
ти в  воли предпринимателей и, в той мере, 
в какой он будет введен против господствую
щих классов, он будет представлять собой 
ценность для рабочих.

Программа действий Конгресса Красного 
Интернационала Профсоюзов—та  Же, что  и
III Конгресса Коммунистического Интерна
ционала. Э т о  лучше всяких резолюций дока
зывает т о  действительное единство, кото
рое сущ ествует меЖду этими двумя между
народными ^организациями. Для того, кто  
мало-малЬски знаком с международным ра
бочим движением и с условиями борЬбЫ, со
вершенно очевидно, что  единственная орга
низационная сила, на которую могут рассчи- 
тЫ ва тЬ  революционные профсоюзы при про
ведении в ЖизнЬ программы действия,—это 
коммунистические партии и их международ
ный штаб, Коммунистический Интернационал. 
Э т о  совпадение программы действии двух 
Интернационалов далеко не случайно; оно 
свидетельствует б том, что  революционные, 
политические и экономические организации 
рабочего класса—не враЖдебнЫе и конкури
рующие друг с другом дерЖавЫ, а одно орга
ническое целое.

В заключение, несколЬко слов об органи
зационном вопросе. КазалосЬ 6Ы, что  орга
низационный вопрос является логическим вы
водом из вопросов тактики, и, поскольку 
тактическая линия ноша бЫла твердо уста 
новлена предшествовавшими резолюциями, 
организационные вопросы долЖнЫ бЫли раз
решиться бЫстро и легко. Тем не менее, у нас 
решение их отняло доволЬпо много времени. 
Ибо, когда пишущий эти  строки в своих т е 
зисах начал излагать организационные задачи 
в Англии, Германии, Италии, Америке и т . д., 
т о  получилась гибкая картина: представитель 
Англии говорил: я вообще согласен с тези
сами, но не согласен с тем, что  говорится п 
них о нашей стране; представитель Америки 
говорил: я вообще Согласен с тезисами, но не 
согласен с тем, что  в них говорится об Аме
рике. Э т о  свидетельствует, что  в каЖдой 
стране имеется ряд болЬнЫх вопросов, тре
бующих особого, специального разрешения.

ВозЬмем хотя 6Ы Америку. Гам такое поло
жение: мЫ имеем Американскую Федерацию 
Труда, имеем независимые професснонолЬнЫс 
об'единсния, имеем маленькую opi анизацню 
Индустриальных Рабочих Мира, и эГпв ма
ленькая организация претендует на то, что 
она является единственной представитель
ницей революционного профессионального 
двиЖения Америки.

Когда мЫ рЬшшлисЬ согласовать работу 
И. Р. М. с примыкающими к Красному Интер
националу Профсоюзов местнЫми организа
циями Американской Федерации Труда, то  
индустриалистЫ подняли шум, ибо они счи
т а ю т  ниЖе своего достоинства согласбватЬ 
свои действия с теми, кто  принадлежит к 
Американской Федерации Трула, для которой 
доЖс Амстердам каЖется слишком левЫм.

Напрасно мЫ доказывали, что  организа
ции, о которЫх идет речЬ, идейно уЖе 
оторвались о т  Американской Федерации, что  
они толЬко формально принадлежат к ней. 
Но они твердили свое. Па этом примере 
моЖно судитЬ о сложности и запутанности 
организационного вопроса, стоявшего перед 
нами.

Другой пример—Испания,.D Испании анар- 
хистЫ-синдикалисшЫ, как противники цен
трализации, уничшоЖили все централЬнЫе 
комитеты по производствам, заявляя, что  
централЬнЫе комишешЫ толЬко порождают 
бюрократию, и поэтому их надо уничтоЖишЬ. 
Когда они явилисЬ в Москву, мЫ у них начали 
спрашивашЬ о положении дел в Испании и об 
их организационных принципах. Они нам отве
тили: «МЫ за федерализм и поэтому мЫ 
бЫли прошив всяких цсншралЬнЫх комите
тов».—«Но как Же у вас идет борЬба?» Они 
ответили, что  у них есшЬ в городах союзЫ, 
которЫе принадлежат к общей организации, 
к* советам, а совешЫ об'единяюшея в Общую 
Конфедерацию Труда. «Как Же ведется борЬба? 
БедЬ ошделЬнЫе части не могут равняться 
друг по другу».—«Да, мЫ за последнее время" 
увидели, что  это  не оченЬ удобно и создали 
комитеты для согласования борЬбЫ в разнЫх 
районах Испании». Поэтому мЫ внесли в шезн- 
сЫ для Испании восстановление цсншралЬнЫх 
комитетов по производствам. И если Испан
ская Конфедерация Труда вЫнуЖдсна г>Ыла 
теперЬ уйти в подполЬе, то  уничтожение 
общенациональных производственных и про
фессиональных об'единсний несомненно умень
шило силу сопротивляемости организован
ных рабочих. Бее эти обще-националЬнЫе 
ценшрЫ имеют очепЬ и оченЬ болЬшое зна
чение. Третий пример, на котором следует 
остановишься,—из практики той Же Hcim- 
нии. Б Испании имеется Национальная Коп- 
(|)едерпции Труда, которая прнмЫкаеш к 
нам, и естЬ реформистский Всеобщий Со
юз Рабочих. Внутри реформистских сою
зов имеются коммунистические ячейки, ко
торые об'единяюш революционно настроен
ных рабочих. Кроме этого, о т  реформн» ш- 
<:1<их союзов откололся ряд ошделЬнЫх син
дикатов, не находящихся ни в реформистском
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союзе, ни в синдикалистском. Всюду во главе 
таких отколовшихся союзов с т о я т  коммуни
сты . МЫ приняли решение, что  т е  синди
калисты, которЫе откололисЬ о т  рефор
мистских союзов, долЖнЫ войти ( в при
мыкающую к нам Национальную Конфе-i 
дерацию Труда, а коммунистические ячейки 
долЖнЫ о ста ться  в реформистских' союзах 
и координировать свои действия с синди
калистами. М оЖ ет бЫтЬ, эти  подробности 
покаЖутся мелочнЫми, но эти  вопросЫ'опре
деляют судЬбу профдвижения каЖдой странЫ, 
они дают определенный тон, определенное 
направление их деятельности, и неудиви
тельно, ч то  opi анизационнЫй вопрос о т 
нял у нас оченЬ и оченЬ много времени. 
Когда мЫ подошли к Германии, т о  мЫ потра
тили чутЬ  • не двое суток на одни толЬко 
немецкие дела, ибо в Германии имеются сво
бодные союзЫ, внутри свободных союзов ком
мунистические группЫ, ячейки и революцион
ная оппозиция вообще. Кроме того, имеются 
синдикалистские организации. Свободный Ра
бочий Союз, СоюзЫ ГелЬзенкирхена и целЫй 
-ряд других отделЬнЫх об'единений. Помимо 
всего этого,.в Германии имеются еще союзЫ, 
исключенные* из общего профдвижения. И мЫ 
поставили вопрос о том, что  если союзЫ 
исключаются, т о  надо об'единитЬ их и со
здать специальную федерацию исключенных 
союзов. Тогда некоторые немцЫ запротесто
вали: «Как мЫ будем создавать еще одну ор
ганизацию, когда у нас и без того уЖе имеет
ся пятЬ»...

Не менее слоЖен бЫл вопрос об Италии, 
где имеется три типа организаций. Менее 
слоЖен он во Франции и в Англии. Но во 
всех странах, ко^да мЫ поднимали какой- 
нибудь вопрос, мЫ видели, как разнообразно 
рабочее двиЖение, как разнообразны его 
формЫ, как причудливо переплетаются лее 
принципы, которЫе в общем и целом прини-> 
маются всеми, и какими зигзагами идет ра
бочее двиЖение во всем мире.

ТеперЬмЫ лишЬ всколЬзЬ коснемся осталЬ- 
нЫх рассмотренных с'ездом вопросов. УкаЖем, 
что  с'езд принял резолюцию по вопросу о Жен
щине в производстве и в профсоюзах. Для 
нас, русских, этого вопроса не сущ ествует, 
но для многих союзов в других странах он 
с т о и т  еще оченЬ остро. Д остаточно сказатЬ, 
что  в Англии, когда после войнЫ начался 
экономический крйзис, союзЫ взяли на себя 
инициативу исключения Женщин с фабрик и 
заводов. И из фабрик и заводов Англии много 
сотен тЫ сяч Женщин бЫло вЫброшено при 
содействии самих союзов. Таким образом, у ра
бочих «сшарЫх» союзов имеется своеобразное 
представление о «нормалЬномк составе чле
нов союза. Они делят рабочих не по квали
фикации; не по производствам, а по принад
лежности к полу. Если mbi муЖского иола, 
rnbi останешься работать, а если тЫ  суще
ство  Женского пола, т о  тебя иЫкинут из

производства. Э т о т  старЫй феодалЬнЫй 
взгляд на Женский труд не мог не встре
т и т ь  решительного отпора на таком с'езде, 
как наш, и мЫ внесли особую резолюцию, 
предлагая всем революционным союзам ве
сти  борЬбу против такого униЖающсго 
рабочих, муЖчин и Женщин, взгляда, против 
такого деления по принадлежности к тому 
или другому полу. С'езд принял такЖ е резо
люцию о безработице, о конкретной форме 
борЬбЫ с нею. Перечислив в ней ио^оторЫе 
паллиативные мерЫ, мЫ сказали в э!Тюй ре
золюции с совершенной определенностью и 
ясностЬю, что  единственно вернЫм, един
ственно действительным средством о т  без
работицы является — социализм, целебное 
средство, которое буржуазное общество вряд 

\ли примет цо доброй воле; но необходимо 
застави ть  его принять, та к  как вне его— 
средств о т  безработицы нет, и попЫтки 
найти их заранее обреченЫ на неудачу; ибо 
безработица—явление нормалЬное, неискоре
нимое при капиталистическом строе.

, Еще на- один вопрос с'езд обратил вни
мание,—это  вопрос о рабочем двиЖении в 
восточнЫх и колониалЬнЫх странах. Надо о т 
метитЬ, ч то  последние годЫ являются годами 
громадного расцвета и роста рабочего дви
жения в наиболее отсталЫх дальневосточных, 
странах. Если взятЬ  Японию, т о  мЫ увидим, 
как бЫстро, лихорадочно бЫстрб идет рост 
рабочего двиЖения в этой стране. В Индии— 
мЫ видим ертачки рабочих, в которЫх уча
с т вую т  сотни тЫеяч. Н ет  ни одной восточ
ной странЫ, где 6Ы революционное и рабочее 
двиЖение уЖе не проснулось. Наиболее любо
пытная сторона .этого явления заключается 
в том . ч то  с революционным движением спле
т а ю т ^  моментЫ чисто-националЬного движе
ния. двиЖения, направленного к освобождению 
CBoeiji странЫ о т  иноземного владЫчества: 
двиЖение э то  революционно, та к  как оно 
направлено против угнетателей. Но э то  
просыпающееся национальное сознание во 
многих местах, как в Индии, на Малайских 
естравах, на Яве и т . д., часто противо
поставляет Желтую расу белой, и оно, таким 
образом, заметно окрашено в расовЫй цвет; 
двиЖущим элементом его является расовая 
нен&вистЬ, оЖившая на почве эксплуатации, 
ибо представителями эксплуатации^являются 
белЫе капиталисты, которЫе привезли туда 
белЫх инструкторов и белЫх инженеров. Э т а  
расовая ненавистЬ является, несомненно, чер- 

. той глубоко реакционнчй, но само восстание 
против белЫх хищцдков песет уЖе в себе за
чатки революционной, классовой ненависти. 
Представитель рабочих ЯиЫ, малаец, сам ука
зал в речи своей на конгрессе, ч то  наша задача 
заключается в том, чтобЫ э ту  расовую 
ненавистЬ. которая нарастает в сознании 
Желтой массЫ населения, превратить в нена
вистЬ классовую. Конечно, нелЬзя не с т а т Ь  
на его точку зрения, ибо ни один рснолюцион- 
нЫй рабочий не моЖет с т о я тЬ  на точке 
зрения расовой ненависти, а всегда б\лет 
с т о я тЬ  на точке зрения классовой борЬСЫ, на



точке зрения противопоставления рабочего, 
как класса, предпринимателю, как классу. * 

li связи с этим вопросом, необходимо 
Указать такЖе, что  с'озд принял решение, 
касающееся союзов, организованных по на
циональностям или по расовЫм признакам. 
Такие союзЫ сохранились во многих странах. 
Так, в Чехо-Словакии естЬ союзЫ, где чехи 
организованы отделЬно, а немцЫ отдельно; 
в ПолЬше поляки имеют своп организации, 
а евреи свои; в Америке существуют союзЫ 
белЫх и союзЫ чериокоЖих, ибо белЫе аме
риканские рабочие не Желают прнпиматЬ в 
свои союзЫ чернЫх, так  как это  оскорбляет 
их «аристократическое» чувство. Наш с'езд 
не мог обойти молчанием это  влияние бур
жуазной идеологии, и мЫ вЫнесли по этому 
поводу оченЬ резкую резолюцию.

В заключение мне хочется о тм етитЬ  сле
дующее: работа данного с'езда бЫла настолько 
многообразна, что  она захватила псе сто 
роны. все области рабочего двиЖения, она 
вЫявила все оттенки мЫсли, и, при внима
тельном чтении протоколов, перед нашими 
глазами проходит целая историческая полоса. 
Перед нами проходит прошлое, настоящее и 
будущее. СтарЫе предрассудки нашли свое 
теоретическое вЫраЖение в целом ряде де
клараций отлелЬиЫх, участвовавших на с'езде, 
групп, все, что  мЫ переЖили на этом с'езде, 
все эти  речи, резолюции, воззвания, поста
новления и проч., и проч . имеет великое исто
рическое значение. Среди нас бЫли делегаты 
отовсюду, даЖе из Австралии; представи
тели 41 странЫ сошлисЬ, воодушевленные 
одним Желанием: приблизить социальную ре
волюцию, правильно наметитЬ пути, просле- 
дитЬ на русском опЫте и опЫте других стран, 
каким образом революция совершается. И си- 
мЫе постановления наши являются лишЬ вы
водом, экстрактом, синтезом того опЫпю, 
которЫй мЬ собрали о т  всех представите
лей раэнЫх стран. КаЖдЫй принес ограничен
ный опЫт своей странЫ, по когда nbi возЬ- 
мете из чиого опЫто все пйлоЖигпелЬное, 
отбросив отрицателЬкЫе сторонЫ. то  полу

чится т о т  синтез, т о т  вЫвод, к которому 
пришел с'езд. На этом с'езде основном реао- 
люция по тактике бЫла принята ЗУ/ голо
сами против 11-ти, При 5-ти воздержавшихся. 
На этом с'езде Hf бЫло победителей и не 
бЫло побеЖдениЫх. Те, кто  остался в мень
шинстве, не чувствовали себя побежденными, 
ибо наша общая задача заключалась не в том, 
чтобЫ механически подввитЬ то  или иное т е 
чение, а в том, чтобЫ об'единитЬ на одияЬх 
формулох и на единЫх практических 'задАчах 
максимальнее количество революционней эле
ментов рабочего класса... Впрочем, бЫл о*Ян 
победитель—это  ОЬл коммунизм.

Нош в'езд является исходном пунктом 
лля революционной борЬбЫ по веек странах.От 
пего кругами разойдутся его постановления 
и начнут волноватЬ широкие рабочие массЫ. 
С'езд заставит их ответиФЬ: с кем они, 
с Москвой или с Амстердамом? Заслуга с'еЬда 
в том, что  он поставил все болЬнЫе юаросЫ 
текущего момента, и нет ни одного ярпр^а, 
о т  рассмотрения которого 6Ы уклонился с'врА 
Красного Интернационала Профсоюзов. Но 
с'езд не толЬко лал отЬетЫ  на аолиуюмрю 
рабочие массЫ вопросЫ,—он дал коммунисти- 
ческие ошветЫ. Он осудил нейтрализм и не
зависимость профсоюзов о т  коммунизма, он 
вЫскиэплся зп сдинЬт коммунистически-син- 
дикалистский фронт, он дал твердую olApy 
девЫм союзам в их борЬбе, вЫработал ifbep- 
дую и революционно-гибкую линию поведения, 
он создал, оформил, наконец, КрасйЫй Ин
тернационал Профсоюзов, дав мировому ра
бочему двиЖению новое мощное орудие для 
разрушении капитализма. U этом великое 
историческое значение закончившегося с'езда.

О том шуме, которЫй подняли против 
Красного Инщернационала Профсоюзов наши 
классовые враги, и об оппозиции решениям 
с'езда, расцветшей пЬцинЫм цветом среди 
революционных синдикалистов на благодат
ной mcppmnopAi ФрЬмции, нам придется по
говорить особо. Этими вопросами мЫ зай
мемся в следующем номере.

А. ЛОЗОВСКИЙ



в т о р о й  к о н г р е с с  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  и н т е р н а 
ц и о н а л а  МОЛОДЕЖИ.

В Советской России, и красной столице 
международного революционного двиЖения— 
Москве, собрался на э т о т  раз Конгресс юнЫх 
коммунистов всего мира, дабЫ окинутЬ взо
ром выполненную в течение последних двад
цати месяцев работу, подсчитать свои на
личные силЫ и определить свою будущую 
тактику . Вне всякого соприкосновения с про
гнившим бурЖуазнЫм миром, не опасаясь бан- ' 
дитов Носке, под верной охраной штЫков 
Красной Армии и всего пролетариата России,
II Конгресс Коммунистического Интернацио
нала МолодеЖи мог спокойно приступить к 
изучению революционного опЫта всего между
народного—и в частности русского — проле
тар иата  и вЫнести решения, соо тветствую 
щие настоящему положению мирового рево
люционного двиЖения и все усиливающемуся 
развитию коммунистического двиЖения мо
лодеЖи в минувшем году.

Когда в ноябре 1919 г. состоялся в 
Берлине 1 Конгресс Коммунистического Ин
тернационала МолодеЖи, в самЫй разгар 
реакции, проводимой германскою социал- 
демократией против рабочего двиЖения, 
толЬко 14 стран прислали своих представи
телей. Все э то  бЫли организации молодеЖи, 
с'умевшей мужественно и с удивительной 
энергией противостатЬ всем попЫткам со
циал-патриотов, направленным к тому, ч т о 
бы подавитЬ ненавистЬ молодеЖи к войне и 
капиталистическому строю. Собрались те , 
ч т о  первЫми, в самЫй разгар войнЫ, осме
лились нарушить «священнЫй гражданский 
мир» и поднять бурнЫй протест против 
мировой бойни. Представитель Красной Рос
сии и ее доблестной коммунистической мо
лодеЖи такЖ е прибЫл на э т о т  Конгресс,. 
дабЫ тем  самЫм теснее спаятЬ надеЖнЫе 
элементы единой революционной армии и при
звать  юнЫх собратЬев Западной ЕвропЫ удво- 
и тЬ  энергию в борЬбе против буржуазии, 
против реформизма, за Коммунистический 
Интернационал.

На этом  Первом Конгрессе, из которого 
возник Коммунистический Интернационал 
МолодеЖи, союзу рассеяннЫх сил револю
ционной молодеЖи бЫла спешцо предло
жена программа, обусловленная тогдашним 
положением: борЬба против социал-патрио
тов, против реформистов, за образование ком

мунистических партий, за Московский Ком
мунистический Интернационал. С энтузиаз
мом, ей присущим, молодеЖЬ начала всюду 
распространять эти  лозунги в пролетарских 
массах, и. Интернационал МолодеЖи вскоре 
привлек к себе федерации молодеЖи почти 
во всех странах, ускорив возникновение их 
там , где их еще не существовало, и широко 
способствуя бЫстрой организации и оконча
тельному торЖ еству коммунистических пав
ший в Западной и Центральной Европе.

Итак, главная задача, намеченная Бер
линским' Конгрессом, бЫла достигнута уЖе 
несколько месяцев тому назад. Всюду воз
никли и взяли на себя политическое руковод
ство  всем рабочим движением мощнЫе ком
мунистические партии. Центристы и рефор
мисты бЫли разбитЫ. НовЫе проблемы встали 
перед революционным пролетариатом и, в 
частности, перед молодеЖЬю.

Прения, происходившие в э ти  последние 
месяцы в Интернационале МолодеЖи, с оче
видностью показали, ч то  необходимо найти 
новЫс лозунги и установить новую программу, 
которЫе, сохранив основную задачу, возло
женную на молодеЖЬ, более соответствовали 
6Ы новому положению. 'Коммунистический 
Интернационел МолодеЖи искал новЫх путей 
задолго еще до И Конгресса. ВопросЫ эконо
мической борЬбЫ и расширение области ра
боты  по воспитанию—в особенности соста 
вляли заботу преобладающего большинства 
юного революционного пролетариата, сгруп
пированного в Интернационале.

II Конгресс Коммунистического Интерна
ционала МолодеЖи останется знаменателЬ- 
нЫм событием в международном двиЖении мо
лодеЖи. Редко приходилось наблюдатЬ столЬ 
огромнЫй с'езд: тридцать девятЬ стран бЫли 
представлены 135 делегатами, меЖду прочим: 
Америка, Индия, Япония, Англия, Франция, 
Германия и т .  д. В первЫй раз в истории 
революционного двиЖения молодеЖи предста
вители почти всех стран Востока принимали 
активное участие в международном Конгрессе 
наряду с их западнЫми братЬями, вЫко- 
вЫвая вместе с ними оруЖие совместной 
борЬбЫ с империализмом и капитализмом. 
Великая революционная армия из 800.000 юнЫх 
пролетариев всего мира бЫла представлена 
на этом  Конгрессе. Спаянная строгой дисци-



плнной, она стала искатЬ лучи1сго способа, 
чтобЫ способствовать, по мере возможно
сти, близкой и полной победе своего великого 
воЖдя, Коммунистического Иптернационала, 
этоср авангарда мирового революционного 
пролетариата. Конгресс бЫл почти всецело 
поглощен этой заботой, которая одна бЫла в 
состоянии датЬ ему возможность избегнуть 
заблуждений и принять решения, благотвори 
нЫе для последующего развития коммуни
стических организаций молодсЖи.

Так как Конгресс молодеЖи преЖде 
всего единогласно признал для себя обя
зательными постановления III Конгресса 
Коммунистического Интернационала в части, 
касающейся новой тактики и ближайших 
задач коммунистических партий, т о  из 
этого логически вЫтекает, что  политиче
ская автономия молодеЖи не моЖет и не 
долЖна болЬше существовать. СилЬное разви
тие коммунистических партий во всех стра
нах, их полная победа над центристами тре
буют единого политического руководства, 
полной} централизации, которая одна толЬко 
моЖет обеспечить гпорЖество пролетариата. 
Конгресс единогласно пришел к тому заклю
чению», что  настало время прекратить бес
конечные дискуссии об отношениях меЖду 
партиями и молодеЖЬю и посвятитЬ всю 
энергию вопросам, которЫе особенно инте
ресуют широкие массЫ пролетарской моло
деЖи, для привлечения их на свою сторону. 
С полнЫм доверием к нашим коммунистиче
ским партиям и под их политическим руко
водством, организации молодеЖи предпримут 
великий труд основательного революционного 
воспитания молодеЖи, дело до сего времени 
несколЬко заброшенное Интернационалом 
МолодеЖи, которЫй бЫл слишком занят борЬ
бой против центристов и делом организации 
коммунистических партий.

Основная задача Коммунистического Ин
тернационала МолодеЖи, провозглашенная
II Конгрессом,—привлечение масс, установле
ние во всех странах широких и многочисленных 
организаций пролетарской молодеЖи. Кон
гресс определил такЖе методЫ и формЫ про
паганды, которЫе долЖнЫ привести к наме
ченной цели. Систематическою организацией в 
первую голову борЬбЫ на экономической почве, 
с тщателЬнЫм изучением пуЖд повседневной 
Жизни юнЫх рабочих и обширной пропагандой 
в профсоюзах в полЬзу частичпЫх действий 
для улучшения полоЖения.молодеЖи, работаю
щей на заводах и в мастерских, Сумеют моло- 
дЫе коммунисты завоевать иитересЫ болЬшой 
части юного пролетариата. Конгресс вЫ- 
сказался против учреждения отделЬнЫх сек
ций молодеЖи в профсоюзах на «священной 
основе* революционного синдикализма, т .  е. 
на принципе политической нейшралЬности. 
Коммунистические организации молодеЖи, 
с помощЬю устроенных ими ячеек, долЖнЫ 
добитЬся полного преобладания в проф
союзах, организовать широкую агитацию 
за особЫе требования молодеЖи и до- 
битЬся выступлений в защиту этих требо

вания со сторонЫ профсоюзов п целом. Раз 
дело пойдет на лад, ячейки долЖнЫ принять 
псе мерЫ к тому, чтобЫ руконолишЬ этим 
движением. Таким обризом коммунистическая 
молодеЖЬ приобретет доверие профессио
нально организованных широких масс юнЫх 
пролетариев и привлечет их в спои рядЫ. 
Гам, где в профсоюзах существуют особЫе 
секции молодеЖи (Германия, Австрия и пр.), 
обязанность коммунистических организаций 
молодеЖи будет состоять в том, чтобЫ 
стряхнутЬ с их юнЫх членов апатию, про> 
будитЬ их частичными выступлениями, сло
вом, превратить их и коммунистические 
группЫ в полном смЫсле этого слова.

Другое обширное поле деятельности 
предстоит коммунистической молодеЖи и 
деревне: Конгресс не оставил и этого вопроси 
без внимания. Он принял тезисЫ, в которЫх 
точно установлено, . как именно следует 
относиться к различным слоям кресшЬин-. 
ства, и призвал федерации молодеЖи nocwi- 
т и т Ь  возмоЖно болЬше внимания пропаганде 
среди крестЬянской молодеЖи. До сих пор, 
если нелЬзя решителЬно утверЖдшпЬ, что  
деревня бЫла в полном пренебрежении у 
Интернационала МолодеЖи, то, все Же, при
ходится признатЬ, что  ни в одной стране 
наши товарищи не приступали к методи
ческой и строго централизованной nponti- 
ганде среди деревенской молодеЖи. 11 этом 
области федерациям молодеЖи предстоит 
огромная и трудная работа. Ьо многих стра
нах для успеха революции имеет величайшее 
значение привлечение на свою сторону боль
шинства крестЬянской молодеЖи, образу
ющей в настоящее время ядро буржуазной 
армии.

Недавняя антимилитаристская кампа
ния французской федерации дала возмож
ность Конгрессу дополнижЬ преЖние тезисЫ 
и еще ярче подчеркнуть абсолютную необ
ходимость усиления пропаганды против ми
литаризма. Э т а  пропаганда несЬма существен
но облегчает нам проникновение в деревню и 
болЬше, чем всякая другая, помогает нам за- 
воевЫватЬ симпатии крестЬян. Кроме то ю , 
она даст ном возмоЖностЬ широко популя
ризировать идею вооружения пролепшрноша 
среди юнЫх городских пролетарив. С великим 
лозунгом Русской Революции «против импе
риалистических войн—за вооружение проле
тариата*. мЫ проникнем в последний оплот 
буржуазии.

Под мощнЫм воздействием нашей про
паганды разложение международной капита
листической армии стан ет неизбеЖнЫм, и 
наши федерации молодеЖи вскоре об'единят 
в своих рядах все самЫе здоровЫе элементы 
крестьянских масс.

Централизация нашей пропаганды на Во 
стоке, способы ее усиления и усовершенствования 
явилисЬ точно такЖе предметом прений II 
Конгресса Коммунистического Интернацио
нала МолодеЖи. Кроме того, особое внима
ние бЫло посвящено работе среди студрнтов 
и среди интеллигенции вообще. ЬЫли принятЫ



гпезисЫ, применение komopbix облегчит про
паганду' в этой среде, причел теэисЫ эти, 
обеспечивая этим кругам более тесный и постоян
ный контакт с пролетарскими массами, дадут 
им необходимый для 'их коммунистическою воспи
тания элемент.

ОпЫ т Русской Революции показал безу
словную необходимость болЬшего числа тех
ников, вЫшедших из рядов пролетариата или 
вполне ему преданных. П устЬ Коммунистиче
ский Интернационал МолодеЖи и его новЫй 
Исполнительный Ком итет не пренебрегают 
этой работой, равно как и великим делом 
пропаганды среди детей! Все дети пролетариев 
долЖнЫ организоваться с самЫх юнЫх лет, 
дабЫ развиватЬ сообща дух интернациона
лизма и воснитЫватЬ в себе ненавистЬ к 
той буржуазии, на которой леЖит вина за 
их нищенское существование. -Буржуазному 
воспитанию нуЖно противопоставить другое: 
коммунистическое, если мЫ хотим, чтоб 
бурЖуазнЫе предрассудки, приобретенные в 
капиталистических школах, не пустили слиш
ком глубоких корней.

Вся э та  работа усиленной пропаганды 
и агитации во вздх направлениях и во всей 
пролетарской среде, которая даст нам воз
можность охватитЬ самЫе широкие массЫ 
и вЫзватЬ у них Живой интерес к нам, должна 
быть дополнена, когда они уже будут с нами, 
самым основательным коммунистическим воспи
танием, которое сделает их окончательно нашими.

Поэтому. II Конгресс принял тезисЫ, 
имеющие целЬю основательную реорганизацию 
работы воспитания на новых началах, при
норовленных к нуждам пролетарскиf  масс, еще 
не затронутых нашей пропагандой.

С другой сторонЫ, в самих организа
циях наших коммунистическое воспитание 
долЖно бЫ тЬ дополнено и усилено, дабЫ по- 
лучитЬ возможность в ближайшем будущем 
превратить любого юного сочлена в квали
фицированного пропагандиста.

Так как II Конгресс возлагает на все фе
дерации, примкнувшие к Коммунистическому 
Интернационалу МолодеЖи, и на его новЫй 
Исполнительный Ко м итет слоЖную и труд

ную задачу, т о  является необходимость в 
изменении существовавшей до сего времени 
формЫ организации. Демократическая цен
трализация в необходимых пределах долЖна 
бЫтЬ осуществлена всюду, но, с другой с т о 
ронЫ, авто р и тет Исполнительного Комите
та , равно как и других централЬнЫх органов, 

к усиливается после II Конгресса. Образование 
ячеек на заводах, в мастерских, в школах и 
вЬобще всюду, где сосредоточены пролетар
ские массЫ, долЖно бЫтЬ первою обязанно
стью  всех федераций, точно та к  Же, как и 
реорганизация коммунистических секций мо- 
лодеЖи всюду, где толЬко возмоЖно, полагая 
в основу мастерскую или завол," ТолЬко таким 
образом осуществится самое насущное дело 
—дело организации масс.
* Делегаты II Конгресса уехали в свои 
странЫ, полнЫе энергии»и верЫ. Им ула- 
лосЬ поставить коммунистическое движе
ние молодеЖи на прочнЫе основЫ, в со
о тветстви и  с новЫм мировЫм положе
нием, Перенеся местопребывание Исполни
тельного Комитета в Москву, они, с одной 
сторонЫ, усилили его автори тет , а с другой, 
дали ему возможность тесного и полного 
сотрудничества с Исполнительным Комите
том Коммунистического Интернационала, в 
интересах всего двиЖения молодеЖи. С дру
гой сторонЫ, Коммунистический Интерна
ционал, в лице своего председателя, товари
ща ЗиновЬева, отдал данЬ уваЖения между
народной коммунистической молодеЖи за 
выполненную ею работу и обещал ей необхо
димую для осуществления новой залами мо
ральную и материальную поддерЖку. Таким 
образом, мЫ уверенЫ, члю Коммунистический 
Интернационал МолодеЖи с честЬю  выпол
нит свои новЫе обязанности, которЫе возла
гает на него его особое положение на гро
мадном фронте мирового революционного 
пролетариата, и пойдет вместе с своим 
старшим собратом, под его политическим 
рукрводством, к конечной победе —мировой ре
волюции.

В. в о й о в и ч

ИТОГИ II КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА МОЛОДЕЖИ.
«Интернационалу МолодеЖи—серЬезнЫй 

повет... О тм ета я  лоЖЬ компромиссов, оду
шевленно зватЬ  и строитЬ новЫй, великий 
и мощнЫй Интернационал».

Э ти м  словам Карла Либкнехта, напеча
танным в начале войнЫ на страницах «Jugend- 
Internoiionale», не суЖдено бЫло о статЬся  
толЬко фразой. Они стали программой Ин
тернационала МолодеЖи. Тогда, кфла писа
лись эти  слова, бЫло необходимо в противо
вес гмилЫм, предательским социал-демократи

ческим партиям вЫ ставитЬ требование пол- 
'ной автономии для организаций молодеЖи, не 
потому, что  освобождение человечества и 
рабочего класса естЬ  дело молодеЖи, а для 
того, чтобЫ помочЬ воссоздаваемому вровЬ 
Интернационалу п усти тЬ  первЫе ростки.

В о т  в чем бЫла историческая задача 
Интернационала МолодеЖи. С основанием 
Коммунистического Интернационала полити
ческое руководство революционным проле
тарским двиЖЛшем перешло к нему, но для
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того, чтобЫ теория претворилась в действи
тельность, бЫло необходимо перейти к ®р- 
ганизации коммунистических партий в роз- 
нЫх странах.

Промежуток меЖду ПервЫм, Берлинским, 
и ЬторЫм Конгрессом Коммунистического Ин
тернационала МолодеЖи- бЫл посвящен двоя
кого рода задаче: с одной сторонЫ, организации 
и- укреплению коммунистических партий, с 
другой-обновлению собственных своих рядов.

Тот ф акт, что  Коммунистический Ин
тернационал в настоящее время почти во 
всех странах мира организационно руково
дит массовыми партиями и ведет за собой 
пролетарские массЫ, стремящиеся к борЬбе, 
требует и о т  Интернационала МолодеЖи 
шага вперед.

И вот 135 делегатов—представителей 35 
союзов молодеЖи собрались в Москве для 
того, чтобЫ определить для Коммунисти
ческого Интернационала МолодеЖи линию его 
поведения.

Резолюции II Конгресса бЫли приняты в 
полном сознании того, что  с преЖней бол
товней о «роли авангарда молодеЖи» и со 
всеми связанными с этим юнЫми, синдика
листски смутнЫми мечтами долЖно бЫтЬ 
покончено ра? навсегда. Единодушие, с кото
рЫм принимались резолюции, показало, что  
каЖдЫй молодой товарищ готов принять 
нсГЬую тактику  и. следуя ей, работать у себя 
в стране.

ЬаЖнейФей задачей организаций моло
дежи является в настоящий момент сближе
ние с [широкими ■ индиферентнЫми массами 
молодежи, фактическое превращение союзов 
молодеЖи в массовке организации. Организа
ции молодеЖи долЖнЫ с т а т Ь  боевЫми шко
лами для коммунистических партий. Когда 
это  произойдет, наступит здоровЫй гфоцесс 
обновле1Ья. ОсвобоЖденнЫе таким путем мо
лодке силЫ будут исполнять в партиях по
лезную работу, внося новую, свеЖую струю.

Заслушав доклад тов. Троцкого, Конгресс 
МолодеЖи постановил сделвтЬ со своей сто 
ронЫ все. чтобЫ претворит!) резолюции
III Конгресса в ЖизнЬ.

ЬаЖнейшим пунктом в порядке дня явля
лось установление вполне определенных о т 
ношений меЖду коммунистической партией и 
коммунистической организацией молодеЖи. 
Необходимо бЫло принципиально установишь, 
что  наше отношение к коммунистическим 
партиям существенно иное, чем к социал-де
мократическим.

Требование самостоятельности роиЬше 
бЫло безусловно необходимо Для революцион
ной роботЬг. Революционная молодеЖЬ не 
могла приэнатЬ социал- демократическую 
партию своим воЖдем в борЬбе; поэтому ее 
уход из старой партии бЫл революционным 
лозунгом, а самостоятельность во время 
пойпЫ-революционным фактором. Но с мо
мента основания коммунистических партий 
дело-обстоит иначе. МолодеЖЬ сома по 
себе нико! да воЖдем пролетариата счи
т а т ь с я  не будет. Своим муЖесшвом и вооду

шевлением онп моЖет способствовать обра
зованию коммунистических партий, ускорять 
их развитие, — но никоиа не будет она в 
состоянии взятЬ на себя Духовное руково- 
дишелЬсшво*. коммунистическим движением. 
Руководство им находится в руках партии, 
и революционный дух Коммунистического Ин
тернационала является гарантией того, что  
руководство это  всегда будет движением 
вперед. Прошли те  времена, когда молодеЖЬ 
бороласЬ в одиночку. Боевой опЫт, осто
рожность, полоЖишелЬностЬ и рассудителЬ- 
ностЬ вэрослЫх дюварищей и воодушевление, 
муЖество, горячность молодеЖи долЖнЫ | 
слишЬся воедино. Подчиненность в полити
ческом отношении коммунистической партии 
является осноннЫм принципом ведения со
вместной борЬбЫ, но она не исключает сохра
нения за организациями молодеЖи попреЖ- 
нему их организационной самостоятельности. 
Организационная самостоятельность хороша 
и необходима не толЬко в воспитательном 
отношении, но и потому, что, в силу нопЫх 
заданий, организационные формЫ стан ут 
значительно шире <|юрм зпмкнутЫх комму
нистических партии. .

Организации молодеЖи будут стремитЬся 
к теснейшей совместной работе с партиями, 
что  организационно вЫраэится во взаимном 
представительстве в ЦентралЬнЫх Комите
тах коммунистических партий и в Испол
коме Коммунистического Интернационала.

С овместная работа во время активнЫх 
выступлений долЖна бЫтЬ еще более цен
трализована; точно такЖе ваЖное значение 
имеет совместная работа в нслегалЬнЫх и в 
военнЫх организациях. Организации молодеЖи 
будут систематически передавать своих бо
лее старших сочленов коммунистическим 
партиям, чтобЫ таким образом открЫтЬ до
ступ в Интернационал МолодеЖи более юиЫм 
топарищаЯ и, с другой сторонЫ, пополнять 
партии свеЖимн силами.

При обсуЖдснии тезисов об экономиче
ской борЬбе имела место длителЬиоя и весЬма 
плодотворная дискуссия. Ннкшо не сомне
вался в необходимости экономической борЬбЫ, 
разногласия возникли лишЬ но вощюсу о том, 
как моляна вестись эта борьба. НекоторЫс 
союзЫ склонялись к тому, что  организации 
молодеЖи, как союзЫ «политические*, долЖнЫ 
предоставит!) экономическую борЬбу проф
союзам. Австрийцы считали возмоЖнЫм согла
шательскую ортми.»пцию: посредством кар
телей молодеЖи об'сдинишЬ под экономическим 
лозунгом всю рабочую молодеЖЬ в одну бес
партийную организацию. Тиким образом уда- 
лосЬ 6Ы, с одной сторонЫ, сорплшЬ маску с 
социал-демократов, с другой-пойти в непо
средственное соприкосновение с массами. 
Конгресс вЫгказплси прошив подобного рола 
организации. Задача коммунистических сою
зов молодеЖи состоит в том. чтобЫ в i ла
зах масс всу|да бЬнп1> носителями борЬбЫ. 
Экономическая борЬби молидгЖи долЖнп но- 
слуЖишЬ делу воспитания революционеров и 
борцов
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Точно такЖ е по принципиальным сообра
жениям, Конгресс отклонил создание особЫх 
отделов в профсоюзах. Понятно, ч то  комму
нисты не о с та вя т  в руках бюрократии гер
манских секций пррфсоюзов 200.000 человек 
молодеЖи, а войдут в эти  организации и по- 
п Ы таю тся превратить их в коммунистов. 
Рабочая молодеЖЬ долЖна вклинитЬся в рядЫ 
революционного рабочего класса, в рядЫ своих 
старших собратЬев.

Всякий сознателЬнЫй юноша-пролетарий 
пришел к ясному вЫводу, ч то  вести экономи-. 
ческую борЬбу для коммунистических органи
заций молодеЖи—это  вопрос Жизни. ТолЬко 
э та  борЬба дает возмоЖностЬ бЫ тЬ в по
стоянной Живой связи с массами. Э т а  борЬба 
является лучшим воспитателЬнЫм средством 
для создания дейстивителЬно боеспособной, 
организации. Частичные выступления, не
смотря на видимую свою незначительность, 
покаЖут, тем  не менее, ч то  выступления 
долЖнЫ продолЖошЬся, ч то  невозможно ре
формами изменить бурЖуазнЫй ' строй. Ча
стичные стЫчки за повседневные требова
ния молодеЖи долЖнЫ с т а т Ь  составной 
частЬю  широких экономических выступлений 
всего рабочего класса.

Практика экономической и политиче- • 
ской борЬбЫ долЖна бЫтЬ восполнена в юно
шеских организациях просветительной работой. 
Конгресс строго разграничил просветитель
ную работу в социал-демократических сою
зах молодеЖи и работу в коммунистических 
группах. В первЫх она лишЬ мост, перебра- 
сЫваемЫй в целях примирения явного противо
речия меЖду бурЖуазнЫм и пролетарским 
миром. Посещение музеев, прославление бур
жуазного искусства, театрЫ , наука, все э то  
имеет целЬю застави ть  молодеЖЬ забЫтЬ 
прозу Жизни, застави ть  думатЬ, ч то  путем 
компромиссов классовая борЬба стан ет  не- 
нуЖной. Конгресс твердо и определенно вы
сказался в том  смЫсле, что  молодеЖЬ будет 
стрем итЬся не «от знания к власти», а «от 
борЬбЫ к образованию». Коммунистическая 
молодеЖЬ этим показала, ч то  под социали
стическим образованием она понимает про
свещение и дисциплинирование рабочей моло
деЖи путем активного участия в револю
ционной борЬбе. И вЫнесенное в этом  смЫсле 
постановление гласит: все вопросы исто 

рии, экономики, техники, искусства, религии, 
естествознания, философии и пи д. долЖнЫ 
разбираться лишЬ постольку, поскольку зна
ние их необходимо для активного полити
ческого действия и политической агитации. 
Занятия спортом, гимнастикой, экскурсиями, 
борЬба с алкоголизмом, уличной литературой, 
проституцией, все э то  долЖно бЫтЬ строго 
подчинено главной задаче — политической 
борЬбе пролетариата. Воспитательная ра
бота среди молодеЖи обусловлена практи
кой политической борЬбЫ. Она—лишЬ сред
ство  к цели. Коммунистическое образование 
—толЬко оруЖие в революционной борЬбе.

БЫли такЖ е предлоЖенЫ мерЫ для орга
низации более интенсивного ведения просве
тительной работЫ.

Одной из важнейших задач в порядке дня 
бЫло обсуждение вопроса о работе среди 
молодеЖи народностей колоний, а такЖ е о 
работе в деревне. Живой интерес, которЫй 
вЫзвало обсуждение вопроса о работе в ко
лониальных странах, является доказатель
ством необходимости идейного и организа
ционного1 сближения молодеЖи Востока и 
Запада. ЗдесЬ особенно подчеркивалось важ
ное значение постоянного общения с масса
ми. Задача двиЖения молодеЖи в колониях— 
это  организация широких масс рабочей моло
деЖи в городе и в деревне, вовлечение ее в 
национально-революционную борЬбу и воспи
тание в духе социальной революции. О тм е
чалось, ч то  различия меЖду отделЬнЫми 
странами препятствую т вЫработке общей 
схемЫ работЫ, и потому бЫло решено со
хранить постоянные сношения с каЖдой 
страной в отделЬности.

СоюзЫ социал-патриотической молоде
Жи вообще не уделяют никакого внимания 
организации молодеЖи в деревне. Коммуни
стические Же, наоборот, счи таю т необхо
димым распространение идей коммунизма и 
классовой борЬбЫ среди рабочих масс дере
венской молодеЖи для того, чтобЫ создатЬ 
неразрывную связЬ меЖду городом и деревней. 
По поведу даннЫх опЫта состоялся обмен 
мнений. Такой обмен мнений моЖет и в этой 
области организационно укрепитЬ союзЫ роз- 
нЦх стран.

Сознавая ваЖностЬ привлечения интел- 
лектуалЬнЫх сил в организации молодеЖи и, 
тем  самЫм, принципиально допустив с т у 
дентов, Конгресс не упустил из виду опас
ности, связанной с тем  обстоятельством ,что  
подобные элементы с мелко-бурЖуазной идео
логией волЬются в движение. Именно’потому 
он и отбросил мЫслЬ о всякой попЫтке со
здания коммунистической специально студен
ческой организации. СтудентЫ долЖнЫ влитЬ- 
ся в общие рядЫ коммунистической молодеЖи 
и плечом к плечу боротЬся вместе с нею за 
освобождение рабочего класса.

БЫли такЖ е точно и определенно у с т а 
новлены методЫ работЫ в детских группах.

t В соответствии  с новЫми принципами, бЫ
ла изменена линия поведения коммунистиче
ских организаций молодеЖи в вопросах анти
милитаристской тактики . До войнЫ пропо- 
ведЬ антимилитаризма бЫла главной за
дачей молодеЖи; во время войнЫ э та  пропо- 
ведЬ бЫла той разграничительной чертой, 
которая отделяла организации молодеЖи о т  
социал-демократических. Так произошло не 
потому, ч т о  э то  являлось исключителЬ- 
нЫм делом молодеЖи. Крайняя левая в свое 
время такЖ е бЫла духовнЫм воЖдем этого 
двиЖения. ВоеннЫй вопрос не касается спе
циально молодеЖи, но он является одним из 
серьезнейших вопросов для пролетарской рево
люции. Вооружение пролетариата противопо
ставляется здесЬ преЖним лозунгам разору
жения его. Б старЫх социал-демократических 
партиях вопрос об антимилитаризме превра
тился в бесконечную волЫнку; в коммунисти
ческой партии этого случитЬся не моЖет.По



этому Конгресс постановил, что  в данном, во
просе необходимо всецело подчиниться руко
водству партии, то к  кок параллелЬнЫе дейст
вия совершенно немЫслимЫ в током болЬшом 
и-отчасти нелегальном движении. Обсуждение 
вопроса о разоружении показало, кок гигант
ски шагнули вперед организации в течение го
да! В широких мессах коммунистической моло- 
деЖи разрушены последние о ста тки  бурЖуаз- 
нЫх социал-демократических пацифистских 
иллюзий; теперЬ приходится толЬко вести 
определенную борЬбу прртив элементов «пут
чизма». против всякого рода тенденций А 1о 
Эрве, думоющего предотвратить войну при- 
зЫвом: «Ne partez pas». Коммунистическая 
молодеЖЬ единогласно заявила, ч то  ничего 
общего с подобными анархическими элемен
тами она не имеет и в будущем иметЬ не 
Желает.

Таким образом, все вопросы порядка дня 
бЫли обсуЖденЫ с величайшей тщащелЬ- 
ностЬю.

Ток кок с прекращением политической 
самостоятельности организаций молодеЖи 
явиласЬ возможность болЬше времени, чем 
преЖде, посвятитЬ вопросам, касающимся соб
ственно молодеЖи, т о  перед нами встала 
задача привлечения широких слоев рабочей 
молодеЖи. Организационные формЫ долЖно, 
следователЬно, приспособить так , ч то 
бы войти1 в непосредственное соприкоснове
ние с этими широкими слоями. Главной зада
чей текущего момента является планомерное 
устройство ячеек на фабриках, в мастерских, 
школах и т .  д. Они-mo в будущем, собствен
но, и долЖнЫ с т а т Ь  опорой союза. Конгресс 
постановил дерЖатЬся в пределах строгой 
централизации союзов, не исключакнцей одна
ко самостоятельности молодеЖи. Напротив, 
она долЖна бЫтЬ проявлЬна в вЫсшей с т е 
пени, чтобЫ вЫзватЬ таким образом к Жизни 
новЫе свеЖие силЫ. Централизация необходима 
болЬше Bcefo для нелегалЬиЫх об'единений, 
их демократическому социализму часто, в 
силу необходимости, приходится стави тЬ  
препонЫ. Точно такЖ е необходимо центра
лизация в тех странах, где естЬ  националь
ные меньшинства.

Конгресс разоблачил токЖ е мелкобур
жуазный характер еврейских организаций

«Вундо» и «Поалей Цион» и решил об'явитЬ 
об этом членам нозвоннЫх организаций и 
особом воззвании. Двери Коммунистического 
Интернационала открЫтЫ лишЬ для тех т о 
варищей и союзов, которЫе порвали со всеми 
сентименталЬнЬми мелкобуржуазными «спе 
циалЬнЫми» требованиями и готовЬ, как ко* 
мунистЫ, как пролетарии, принять учаспн 
в общей борЬбе.

Точно такЖе вЫяснено бЫло наше огпно 
шение к немецкой Коммунистической Робо 
чей МолодеЖи. ЧленЫ этих маленьких, числен
но ни'цпоЖнЫх групп долЖнЫ будут теперь 
решитЬ, х о тят  ли они честно борошЬся п 
рядах коммунистов, или Желают существо
вать  лишЬ для того, чтобЫ своими сомни
тельного свойства советами, вне пролетар
ского двиЖения, впустую сотрясать  воздух.

Полтора года тому назад Интернацио
нал МолодеЖи бЫл единственной междуна
родной организацией мололЬх рабочих. ТеперЬ 
нашлисЬ еще дно «конкурента», пЫтоющихсы 
об'единитЬ рабочую молодеЖЬ. И как ни нл- 
чтоЖно их значение » международном мас
штабе, но с тем  болЬшим основанием необ
ходимо начатЬ самую энергичную борЬбу про
тив этих врагов, дабЫ уничтоЖитЬ их в са
мой их цитадели, в Австрии и Германии.

Во время первого Конгресса в Берлине, 
где правил Носке и его кровавЫе псЫ, мЫ за
седали по разнЫм закоулкам. ТеперЬ Же мЫ 
находились в вЫсоком Кремле, в золотом золе, 
и нашим хозяином бЫл пролетариат. Другим 
Интернационалам покровительствует бур
жуазия. Для них открЫнают школЫ, дают 
помещения, они — любимцЫ правительстве). 
Нос травят, вЫсЫлают, гонят из странЫ 
в страну, второй наш дом—тюрЬма. Но наши 
могучие организации во всем свете проник
нуты  одним общим чувством — слуЖитЬ ре
волюции.

Организации молодеЖи всего мира будут 
теперЬ работать, опираясь на резолюции
II Конгресса. Духовное руководство нашим 
движением перешло к партии, но организации 
молодеЖи с неослабной энергией будут бо- 
ротЬся плечом к плечу с партией за пюрЖс- 
ство  мировой пролетарской революции.

И оган Л Е К А И .



КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ МОЛОДЁЖИ И КОММУ
НИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.

I.

Международное коммунистическое юно
шеское двиЖение, распространившееся' в, на
стоящее время на 48 стран всех частей света 
и об'единяющее свЫше 800.000 юнЫх проле
тариев и крестЬян, приобретает все боль
шее значение для Коммунистического Интер
национала.'Б период создания III Интерна
ционала коммунистические юношеские орга
низации всех стран принимали самое актив
ное участие в организации и укреплении 
коммунистических партий, чем оказели гро
мадной важности историческую услугу всему 
коммунистическому двиЖению. В настоящее 
время, в связи с рядом обстоятельств , дело 
коммунистического воспитания пролетарской 
молодеЖи приобретает еще болЬшую вйЖ- 
ностЬ, чем до сих пор.

УЖе на III Конгрессе Коммунистического 
Интернационала при обсуждении вопроса о 
мировом экономическом и политическом по
ложении указЫвалосЬ на возросшую роль рабо
чей молодежи в капиталистическом производстве 
и политической борьбе. ВтянутЫ е болЬшими 
массами в производство во время чировой 
войнЬ), юнЫе пролетарии составляю т в на
стоящее время весЬма значительную частЬ  
промышленной армии труда. ВЫросши^ в бур- 
нЫе времена военной катастроф ы и после 
военнЫх революционных битв, они представ
ляю т благоприятную почву для революцион
ной . .юпагандЫ и организации и фактически 
во ьсех выступлениях рабочего класса в на- 
Лпоящее время являются самой активной, 
подвиЖной частЬю  рабочего класса.

На Конгрессе бЫла такЖ е подчеркнута 
необходимость усиленной работы среди рабочей 
молодежи и в связи с выполнением основной за
дачи, поставленной III Конгрессом перед ком
мунистическими партиями всех стран: завое
вания большинства пролетариата. Коммунисти
ческие союзЫ мйлодеЖи приэванЫ путем 
особой работЫ среди масс рабочей моло
деЖи, приспособленной к условиям ее труда 
и бЫта и к юношеской психологии, привлечь в 
рядЫ коммунистического двиЖения новЫе

слои до сих пор индиферецтнЫх и чуЖдЫх 
коммунизму юнЫх пролетариев.

Особое внимание со сторонЫ коммуни
стических партий долЖно вЫзватЬ усиление 
работы среди молодежи со стороны/1 и 1/Чз-гоИнтер- 
национала. В т о  время, как в 1919 и 20 году 
существовал лишЬ один юношеский интерна
ционал — Коммунистический Интернационал 
МолодеЖи, являющийся частЬю  III Коммуни
стического Интернационала, в течение по
следнего года возникли ЖелтЫй «Интерна
ционал Рабочей^ЛолодеЖи» и lW»-oe «Между
народное Об'единениеСоциалистических Юно
шеских Организаций». По'сравнению с Ком
мунистическим Интернационалом МолодеЖи 
эти  обе организации в настоящее время в 
международном масштабе не ^пользуются 
болЬшим влиянием среди рабочей молодеЖи, 
но поддерЖка, оказываемая им со сторонЫ 
бурЖуазнЫх правительств, социал-патриоти
ческих и центристских партий, а главное — 
со сторонЫ Желтого Интернационала Про- 
фессноналЬнЫх Союзов (эта  поддерЖка уЖе 
усилила социал-патриотические юношеские 
организации в Германии и Голландии), долЖна 
застави ть  всех коммунистов бЫтЬ на чеку 
и с своей сторонЫ усилить «борЬбу за мо- 
лодеЖЬ», имеющую в эпоху пролетарской ре
золюции всемирно-историческое значений.

Предварительным условием для успешного 
выполнения Коммунистическим Союзом Моло
деЖи своих задач по отношению к общему ком 
мунистическому двиЖению, т .  е. для привлече
ния и коммунистического воспитания широких 
масс юнЫх пролетариев в настоящих чрез
вычайно труднЫх условиях, является уста
новление правильных взаимоотношений в поли
тической и организационной области между ними 
и коммунистическими пащриями, установление 
тесною повседневного сотрудничества и взаимной 
связи между обеими организациями. Э т о т  вопрос 
бЫл подробно обсуЖден III Конгрессом Ком
мунистического Интернационала и состояв
шимся непосредственно после него II Конгрес
сом Коммунистического Интернационала 
МолодеЖи, и результатом работЫ этих 
конгрессов явилосЬ принятие новЫх полоЖе
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ний. освещающих э т о т  вопрос как с прин
ципиальной, та к  и с практической сторонЫ. 

■I.
Д^я того. чтобЫ вполне понятЬ новЫе 

постановления обоих конгрессов в области 
взаимоотношений меЖду коммунистическими 
союзами молодеЖи и коммунистическими пар
тиями. необходимо вкратце проследить за 
тем, как эти  взаимоотношения развивались 
ца протяжении всей истории международного 
пролетарского юношескогсг двиЖения, насчи
тывающей уЖе свЫше 35 лет. >

Социалистические союзЫ молодеЖи, воз
никшие в конце 19 столетия почти во всех 

, странах ЕвропЫ. бЫли созданы самой молодежью, 
пришедшей к мЫсли о создании собственной 
организации, ввиду ее невыносимо тяЖелого 
положения в крупной и, особенно, мелко-реме
сленной промышленности • буржуазном го
сударстве, милитаризующем духовно и физи
чески юнЫх пролетариев и отравляющем их 
буржуазно - националистическим ядом через 
посредство школЫ, печати, церкви и бурЖуаз- 
нЫх юношески* организаций. Э т и  первЫе сою- 
зЫ бЫли СОЗданЫ бел участия социалистических 
партий  (за редкими исключениями,как например 
в Чехо-Слодекни), а часто и против воли этих 
партий и профессиоиалЬнЫх союзов. Органи
зации взрослЫх рабочих проявляли иногда цо 
отношению- ко вновЬ созданным юношеским 
Организациям равнодушие, недоброжелательность, 
об'ясняемую крепко укоренившимся консерва
тизмом  в отношении взрослого рабочего к его 
младшему брату, иногда и враждебность, об‘- 
яснявшуюся отчасти  наличием в пернЫх 
союзах рабочей молодеЖи силЬиЫх анархо- 
Синдикалистских тенденций, ко'торЫе во мно
гих странах привели первЫе юношеские орга
низации к расколу.

С установлением определенно-социали
стического характера союзов рабочей моло
деЖи и с ростом их влияния среди широких 
масс юнЫх пролетариев, социалистические 
партии и профессионалЬнЫе союзЫ" долЖнЫ 
бЫли обратить болЬше внимания на социа
листические организации молодеЖи и уста 
новить с ними определенные взаимоотноше
ния, зафиксированные J) уставах или в особЫх 
постановлениях партийных с'ездов и с'ездов 
профсоюзов, В  большинстве случаев эти 
нормЫ остались пустой формалЬностЬю, как 
э то  доказывает хотя 6Ы отношение к работе 
Карла Либкнехта среди пролетарской моло
дежи со сторОнЬ германской социал-демо
кратии.

Фактически отношения меЖду социа
листическими союзами молодеЖи и социали
стическими партиями определились вег воз
раставшим реформистским влиянием в по
следних и соотношением сил меЖду ними и 
более революционными союзами рабочей дюло- 
деЖи. Перед войной наметилисЬ два русла 
пролетарского юношеского двиЖения. для од
ного из которых типичной стропой бЫло 
Германия, о для другого-Италия и Норвегия. 
В  Германии Профессионал ЬнЫе союзЫ и со
циал-демократические партии, исполЬзовап

фактически имперский закон о запрещении 
поэтической организации подрбсткоЛ и при- 
крЫваясЬ «яелагогическими» аргументами о 
вреде политики для детей, уничшоЖили ебмо- 
стоятелЬнЫс юношеские организации и заме
нили их составленными из представителей 
партии и профсоюзов, с ничтоЖнЫм участием 
молодеЖи, комитетами. Юношеское движение 
бЫло заменено опекой над молодежью. НооЫе 
комитеты  придали работе среди молодеЖи 
почти исключительно обще-обраэоввтелЬнЫи 
и увеселителЬнЫй характер и не допускали 
опекаемых ими юнЫх пролетариев на пушеч- 
нЫй вЫстрел к какой 6Ы т о  ни бЫло пар
тийной борЬбе, бу^Ь т о  борЬба за экономи
ческие интересы самой рабочей молодеЖи 
или обще-нолитическая борЬба всего револю
ционного пролетариата.

В Италии и в Норвегии социалистиче
ские союзЫ молодеЖи" уЖе с первЫх Же лет 
проникновения оппортунизма в социалисти
ческие партии заняли по отношению к нему 
решительно революционную позицию беспо
щадной борЬбЫ. В Италии они поддерЖивали 
максималистов против реформистов и в ми- 
нутЫ тяЖелЫх испытаний, усиления ирреден
тистских тенденций и триполитинской войнЫ, 
всем своим поведением подлерЖали револю
ционное крЫло социалистической партии 
Италии, В Норвегии они бЫли горячими 
сторонниками транмелистского направления. 
В обоих странах юношеские организации про
являли болЬшую политическую активность и 
обладали как политической, так  и организа
ционной независимостью ‘ о т  социалистиче
ских партий.

ТакокЫ бЫли, в общих чертах, взаимо
отношения меЖду юношескими организациями 
и социалистическими партиями до мировой 
войнЫ, которая и в этом отношении при
несла болЬшие изменения.

III.
Решающую ролЬ в деле изменения взаимо

отношений меЖду союзами и партиями но 
время войнЫ сЫграла измена подавляющею 
большинства старой социал-демократии лелу 
пролетарской борЬбЫ. Она вЫзвала среди 
более революционных кругов пролетарс кою 
юношество решительную оппозицию. Воина 
ударила особенноболЬно по рабочей молодеЖ и - 
как увеличением ее эксплуатации путем 
отменЫ норм охранЫ труда и усиленного 
втягивания новЫх мосс пролетарских детей 
в военную индустрию, та к  и путем иепре- 
рЫвнЫх мобилизаций цвета пролетпргкои мо
лодеЖи на фроншк империалистической ноинЫ 
простом попЫток со сторонЫ буржуазии ми
литаризовать шакЖе и не затронутые моби
лизацией слон рабочего юношества. Измена 
социал-демократии усилила политическую 
нкшинносшЬ социалистических союзов моло
дежи н тех странах, где они и до войнЫ вели 
независимо о т  партии политическую борЬбу, 
и застивило их ucio их работу перевести па 
релЬсЫ активной борЬбЫ прошив войнЫ и



социвл-патриотизма. Б  тех странах, где 
реформистским партиям удалосЬ всецело под- 
чицитЬ себе социалистические союзЫ моло
децки, возникла оппозиция против социал-па
триотической политики офнциалЬнЫх инстан
ций юношеского двиЖения, ч то  привело в Гер
мании к расколу и созданию в 1916 году новой 
«Свободной Социалистической МолодеЖи Гер
мании» при участии Карла Либкнехта.

Создалось следующее положение: почти 
во всех странах существовали революцион
ные юношеские организации, которЫе стояли 
лицом к лицу с реформистскими, социал-па
триотическими социалистическими партиями. 
О тсу тс тви е  революционных интернациона
листских партий в большинстве европейских 
стран неизбежно заставило революционные 
юношеские организации попЫтатЬся взятЬ 
их ролЬ на себя и таким образом фактически 
превратиться в «юнЫе партии», которЫе 
стали центром сбора такЖ е и революционных 
элементов взрослЫх рабочих. Э т о  обстоя
те льство  с одной сторонЫ и глубокая поли
тическая пропастЬ, которая разделяла взрос
лых социал-патриотов и юнЫх революцио
неров, с другой—создали условия, при кото 
рых не могло бЫтЬ речи не толЬко о подчи
нении социалистическим партиям, но и о 
каком 6Ы т о  ни бЫло политическом сотруд
ничестве с ними. Революционные интерна
ционалистские группЫ взрослЫх рабочих бЫли 
еще оченЬ слабЫ и существовали болЬшей 
частЬю  в качестве групп внутри старЫх со
циалистических партий. Таким образом, во 
всех странах революционные социалистиче
ские союзЫ молодеЖи, из которЫх затем 
позникли коммунистические союзЫ молодеЖи, 
бЫли во время войнЫ как в политическом, та к  
и в организационном отношении совершенно 
независимыми организациями. В их рядах 
возникла идеология абсолютной независимо
сти  юношеского двиЖения, которая играла 
во время войнЫ (по отношению к социал-па
триотическим партиям) болЬшую революцион
ную ролЬ.

Б после-военнЫе годЫ происходил процесс 
формирования новЫх коммунистических пар
тий, в котором коммунистические союзЫ 
молодеЖи принимали самое активное уча
стие, и вообще постепенно наблюдалось все 
болЬшее сближение меЖду коммунистиче
скими союзами молодеЖи и коммунистиче
скими партиями, об'яснявшееся в первую го
лову общностЬю политической позиции. Но 
ло последнего времени обе организации суще
ствовали в качестве равнЫх независимых 
организаций, вследствие слабости и неофор
мленности коммунистических партий — с 
олпой сторонЫ, и остатко в  переЖившей себя 
идеологии абсолютной независимости и 
вследствие сознания своего превосходства 
над партией в отношении стаЖ а и револю
ционной чи стотЫ  в рядах юношеского дви
жения,—с другой сторонЫ.

ПервЫй Берлинский Конгресс Коммуни
стического Интернационала МолодеЖи в ноя
бре 1919 года сделал первЫй шаг к ускорению

этого процесса сближения, установив: во 
первЫх, обязательность для коммунистиче
ского союза молодеЖи признания программ 
коммунистических партий в их странах, и 
во вторЫх, необходимость установления ор
ганизационной связи меЖду обоими организа
циями. Летом 1920 года Исполком Коммуни
стического Интернационала вЫпустил, по 
поручению 11 Конгресса Коминтерна, тезисЫ
о юношеском двиЖении, в которЫх отметил 
различные ступени раз»ития взаимоотноше
ний меЖду Коммунистическим Союзом Моло
деЖи и коммунистической партией в отделЬ- 
нЫх странах; о т  полной независимости до 
политического подчинений (Россия) — указал 
на необходимость постепенного установления 
во всех странах политического подчинения 
коммунистических союзов коммунистической 
партии, при условии сохранения первЫми их 
организационной автономии.

Коммунистический Интернационал Мо
лодеЖи уЖе с 1919 года, согласно постано
вления Берлинского Конгресса, является 
частЬю  Коммунистического Интернационала 
и подчиняется всем его директивам. Э т и  
отношения меЖду обоими Интернационалами, 
а такЖ е взаимное представительство Испол
комов Коминтерна и К. Й! М. с решающим 
голосом бЫли закреплены в уставе Коммуни
стического Интергационала, принятом его
11 Конгрессом.

Ко времени III Конгресса Коминтерна 
обстоятельства в обще-коммунистическом 
движении настолько изменились, и новЫй 
onbim в этом  вопросе накопился в таких раз
мерах, ч то  потребовалось новое решение во
проса о взаимоотношениях меЖду К. С. М. 
и К. Г1. как со сторонЫ Коммунистического 
Интернационала, та к  и со сторонЫ самой 

'коммунистической молодеЖи.

IV.
Рабочая молодеЖЬ является частЬю  ра

бочего класса. Ее двиЖение является частЬю  
обще-пролетарского двиЖения, поэтому роль 
пролетарских юношеских организаций зави
си т  о т  условий, в которЫх находится обще
пролетарское двиЖение, и меняется с изме
нениями в последнем. Э т о  моЖно бЫло на
блюдать до и во время войнЫ в связи с ро
стом  оппортунизма в рабочем двиЖении, это  
является обязателЬнЫм и сейчас в связи с 
ростом коммунизма во всем мире.

Б настоящее время Коммунистический 
Интернационал, основаннЬш в 1919 году, яв
ляется уЖе крепкой и мощной организацией 
угнешеннЫх рабочих всех стран, которая ру
ководит революционной борЬбой пролета
риата во всем мире. Бо всех странах суще
ст в у ю т  уЖе сейчас коммунистические пар
тии, а в некоторых они стали массовыми 
партиями. Положение, по сравнению с положением 
во время войны и в первые после-военные годы, 
коренным образом изменилось, и если в прежнее 
время роль'революционных юношеских организаций 
в основном определялась отсутствием или лишь
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формированием коммунистических партий, т о  в 
настоящее время она определяется наличием и 
фахтом икрепления »ти х  партий, почему III Кон
гресс Коминтерна и И Конгресс Коммунисти
ческого Интернационала МолодеЖи и долЖнЫ 
бЫли пересмотреть э т о т  вопрос заново.

Какую ролЬ играют К. С. М., существую
щие наряду с коммунистическими партиями, 
по отношению к ним, чем они долЖнЫ о т  них 
отличатЬся? Ток подошли оба конгресса к

Еешению вопроса о взаимоотношениях меЖду 
оммуннсшическими союзами молодеЖи й ком

мунистическими партиями. Ибо сох0аненце 
прежнего положения, когда союэЬь молодеЖи 
ошличалисЬ о т  партии лишЬ возрастом своих 
членов и бЫли фактически «юнЫми коммуни
стическими партиями», с ростом и укрепле
нием коммунистического двиЖения привело ОЫ 
к абсурду. Совершенно ясно, что  в настоящее 
время коммунистические союэЫ молодеЖи 
долЖнЫ перейти о т  выполнения тех задач, 
которЫе по существу принадлежат комму
нистическим партиям и которЫе они преЖде 
принуЖденЫ бЫли вэятЬ  на себя в силу 
оЦективнЫх обстоятельств, к выполнению 
функций, присущих специально юношеским opia- 
нияациям.

Коммунистические партии являются 
авангардом рабочего класса. Они определяют 
политическую линию, стратегию  его револю
ционной борЬбЫ, что  и составляет существо 
их работЫ. Э т а  ролЬ коммунистических пар
тий, даЖе массовЫх, ограничивает пределы 
их распространения и определяет их состав. 
Коммунистические союэЫ молодеЖи долЖнЫ 
через свои организации привлекать к обще- 
коммунистическому двиЖению новЫе, еще 
индиферецртнЫе слои пролетарской моло
деЖи, которЫе не могут бЫтЬ непосред
ственно охваченЫ партией и которЫе долЖнЫ 
бЫ тЬ в рядах К. С. М., на основе широкой 
самодеятельности в их собственной органи
зации, воспитанЫ в коммунистическом духе. 
Э т о  означает, ч то  К. С. М., которЫе в на
стоящее время являются по сравнению с мас
совыми коммунистическими партиями лишЬ 
незначительными и сравнительно узкими 
группами (например, в Германии К. С. 1Л. на
счи ты вает 26.000 членов, а К. П. Г. около
300.000 членов), долЖнЫ превратиться в боль
шие массовЫе организации рабочей молодеЖи, 
об'единякмцие не толЬко «чистЫх коммуни
стов», но такЖ е и сейчас еще не сознателЬ- 
нЫх юнЫх пролетариев. Э т о  значит, что  
К. С. М., которЫе до сих пор центр тяЖ ести  
своей деятельности переносили на воздей
ствие внутри общего коммунистического дви
жения, т .  е. коикретно-на работу в рядах 
коммунистических портий, долЖнЫ сейчас 
повернутЬся лицом к широким массам рабо
чей молодеЖи, на громадное значение ко то 
рых для пролетарской революции мЫ уЖе 
указывали в начале этой статЬи . Для эпфго 
поворота необходимо такЖ е перенесение 
центра тяЖ ести  работЫ К. С. Д\. с полити- 
чгски-гпакгпических вопросов на вомросЫ, не
посредственно касающиеся Жизни труда, 6Ы-

та , борЬбЫ и воспитания самой рабочей мо- 
лодеЖи. Одним словом, К. С. М. потеряли 
свою преЖнюю ролЬ в политическом руковод
стве  всем рабочим движением в целом и 
долЖнЫ завоевать себе новую ролЬ в каче
стве организации для массового коммуни
стического воспитания молодЫх рабочих и 
работниц.

Э т о  ни в коем случае не означает, что  
К. С. М. долЖнЫ статЬ , на подобие социал- 
патриотических организаций молодеЖи, орга
низациями аполитическими. Основой комму
нистического воспитания и отличие о т  во
спитания социал-демократического являлосЬ, 
и им продолЖает, конечно, оставаться, актив
ное участие в борЬбе пролетариата. К. С. М. 
долЖнЫ такЖ е и впредЬ принимать участие 
и в пиртиймЫх дисскуссиях. Они не долЖнЫ 
однако превращаться в дисскуссионнЫе- клубЫ 
и за дискуссиями забЫватЬ cbqh  основнЫе и 
непосредственные задачи по отношению к 
массам рабочей молодеЖи.

V.
Установив ролЬ К. С. М. в общекомму- 

нистическвм двиЖении в настоящее время, 
оба конгресса перешли к установлению вза
имоотношений меЖду коммунистическими 
союзами молодеЖи и коммунистическими 
партиями в узком смЫсле этого слова. Основ
ным вопросом является вопрос о политиче
ских взаимоотношениях меЖду К. С. М. и К. II.

В голЫ войнЫ необходимость политиче
ской самостоятельности юношеских органи
заций основЫваласЬ, с одной сторонЫ, на ко- 
реннЫх политических разногласиях с социали
стическими пиртиями и, с другой сторонЫ, но 
необходимости—в виду ■этого—для К. С. М. 
вести самостоятельно политическую борЬбу. 
Об исчезновении первого момента говоришь 
излишне, ибо э то  ясно всем; относительно 
Же того, что  преЖняя самостоятельная по
литическая ролЬ К. С. !Л. с ростом и укре
плением коммунистических партий приво
дит к абсурду, мЫ указывали в прглЫдущей 
главе.

ОшказЫваясЬ о т  своей самостоятель
ной политической роли К. С. Л\. ни в косм 
случае не ошказЫвпюшся о т  активною учн- 
стии в политической борЬбе в качгсшве 
основЫ для коммунистического воспишшшя, 
следователЬно они нопреЖнему являются 
частями общей боевой коммунистической 
армии в каЖдой стране и приобретают в 
этой армии, в ее непосредственной борЬбе. 
тем  болЬшее :<начение, чем болЬшие массЫ 
они сумели заплечЬ в свои ридЫ и воспитпшЬ 
коммунистически. Принцип централизма в 
коммунистическом двиЖении бЫл всегда в 
Коминтерне бесснорнЫм. ПравнлЬносшЬ это ю  
принципа подтверждена и кровавой практи
кой пораЖений pa:ipo:inennbix рабочих восста
ний последних лет. И еще II Конгресс Комму
нистического Интернационала определил ролЬ 
коммунистических партий в качестве еди
ного и единственного штаба, руководящего
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борЬбой всех частей революционного проле
тариата. Сюда относится, конечно, и комму
нистическая молодеЖЬ.

Поэтому III Конгресс Коминтерна и
11 Конгресс Коммунистического Интернацио
нала МолодеЖи признали необходимым ус т а 
новление политического подчинения К. С. М. 
коммунистическим партиям, т . е. их подчине
ние программе, так ти ке  и директивам К. П. 
Э ти м  не уничтоЖ ается возмоЖностЬ уча
стия К. С. М. в партийной работе, она дол
Жна лишЬ проходитЬ в рамках, партии, вну
три ».-е.

Признав необходимость выполнения
К. С. М . обще партийной политической ли
нии в их специальной работе среди специаль
ного слоя пролетариата, нелЬзя такЖе, с 
другой cmopoiibi, ни в коем случае забЫватЬ 
об особенностях юношеского двиЖения. Оба 
конгресса приняли эти  особенности Ь расчет, 
когда признали необходимым сохранить орга
низационную автономию.К. С. М. Э т а  орга
низационная автономия нуЖна коммунисти
ческим юношеским организациям именно для 
fnoro, чтобЫ иметЬ возмоЖностЬ привлечь в 
свои рядЫ еще чуЖдЫе коммунистическому 
двиЖению слои рабочей молодеЖи й, что  всего 
ваЖнее, для того чтобЫ коммунистически 
воспитать их на основе их самодеятельно
сти. Коммунистический Интернационал еще 
в первом своем воззвании по поводу Берлин
ского конгресса К. И. М. указал на то , что  
он относится резко отрицательно к мето^ 
дам опеки над молодеЖЬю, применяемым Жел- 
тЫ м интернационалом. Б автономнЫх К. С. М. 
долЖнЫ воспитЫватЬся революционные ком
мунисты, приобретшие на опЫте своей рабо
тЫ  в юношеской организации организацион
ные навЫки и инициативу, уменЬе самостоя
тельно решатЬ слоЖнЫе вопросы своей ра
боты  и нести ответственно сть  за прини
маемые решения. Организационная автономия 
означает самоуправление К. С. М. и само- 
стояр!елЬное решение ими вопросов, касаю
щихся особЫх задач их организации.

VI.
' Помимо установления взаимоотношений 

меЖду К. С. М. и К. П. в политической и 
организационной области, перед ними во весЬ 
рост в с т а е т  сейчас задача установления не 
формалЬнбго, бумажного, а фактического 
теснейшего сотрудничества и взаимной под- 
дерЖки. Предпосылками к выполнению этой 
задачи являются:

1) Уничтожение в рядах К. С. М. послед
них переЖитков устарелой идеологии абсо
лютной независимости по отношению к пар
тии и та к  называемою, как вЫраЖаются в 
России, «союзного патриотизма», плюющего 
с ^Ысокого дерева на партию, а гпакЖе уси
ление работЫ К. С. М. по воспитанию в 
своих членах чувства принадлежности к обще 
коммунистическому двиЖению и сознания не
обходимости ею  централизации и дисциплины.

2) Уничтожение в рядах ко,чмунисгпнче- 
ских партий последних все еще имеющихся

остатко в  консерватизма со сторонЫ о т с т а 
лого взрослого рабочего в его отношениях к 
ученикам или подручнЫм и слишком «педаго
гического» т .  е. по существу опекунского, 
отношения к молодеЖи оппортунистов с т а 
рого и нового времени. Партийные работ
ники долЖнЫ научитЬся понимать психоло
гию молодеЖи, ценитЬ малейшее проявление 
ее самостоятельности и проводить партий
ное руководство умело и остороЖно,- избегая 
мелочного вмешательства в дела молодеЖи.

3) Взаимная информация К. С. М. и К. П., 
которая до сих пор почти отсутствовала  в 
обеих организациях. Э т о  значит, ч то  К. С. М. 
долЖнЫ утроитЬ свою работу по раз‘- 
яснению членам своих организаций и широ
ким массам рабочей молодеЖи роли партии, 
ее истории, программы, организационного 
строения и тактики , с другой сторонЫ, — в 
партийной прессе и на партийных с'ездах и 
собраниях необходимо регулярно освещатЬ не 
толЬко организационное положение К. С. М., 
но и их деятельность во всех ее областях 
(в первую голову экономическое положение и 
экономическую борЬбу рабочей молодеЖи, 
школЬнЫй вопрос и политически-просвепш- 
телЬную работу и т .  д.).

Организационная предпосылка совмест
ной работЫ К. С. М. и К. П. указана обоими 
конгрессами в виде взаимного представитель
ства, которое до сих пор практически про
ведено в России и частично испЫтано в Г ер- 
мании. Э т о  взаишюе представительство 
долЖно бЫ тЬ проведено снизу до верху, т .  е. 
начиная с фабрично-заводских ячеек и кончая 
централЬнЫми комитетами обеих организа
ций. Оно долЖно не ограничиваться лишЬ 
комитетами, но распространяться и на раз
личные особЫе органЫ партии, ведущие по
стоянную работу или отдельную кампанию 
в той или другой области (образователЬнЫе 
комитеты , отделения по работе в деревне, 
централЬнЫе органЫ фракции профессиональ
ных союзов, издательства и т .  д.). Осуще
ствление этого постановления в с т р е ти т  
безусловно болЬшие затруднения, которЫе 
однако не долЖнЫ никого отпугивать. Самое 
ваЖное заключается в подборе в процессе 
практической работЫ подходящих предста
вителей с обеих сторон, способных вЬтол- 
нитЬ предстоящую им болЬшую и в доста
точной мере слоЖную работу.

VII.
В чем моЖет вЫразитЬся конкретно со

трудничество меЖду партией и союзом и их 
взаимная поддерЖка? ПреЖде всего, —в коор
динировании плана работ!» и в использовании 
сил в областях, в которЫх ведут работу как 
К. П., та к  и К. С. М. МЫ уЖе вЫше вкратце 
перечислили эти  области (профсоюзы, де
ревня, образовательная работа, печатЬ и 
т .  д.). Те небольшие (сравнительно со сто я 
щими перед двиЖеинем задачами) силЫ, ко то 
рые имеются у обеих организации, долЖнЫ 
бЫтЬ употреблены целесообразно и экономно 
без излишнего параллелизма.



Затем , коммунистические партии дол
жна обратить особое внимание, в связи с 
притоком новЫх масс в К. С. М., на усиление 
их коммунистического ядрр, которое при 
превращении юношеского двиЖения в движе
ние массовое моЖет бЫтЬ размЫто. Необхо
дима работа в К. С. М. всех членов партии 
до определенного возраста, устанавливаемого 
в каЖдой стране особо партийикми с'еэдами 
или центролЬнкми комитетами партии, при
чем я т«  работа долЖна производиться в по
рядке партийной обязанности, на основе пар
тийной дисциплинЬ.

Коммунистические партии долЖнЫ взятЬ 
на себя инициативу создания К. С. М. всюду, 
где таковЫх еще нега, но где имеются пар
тийные организации. В преДнее время К. С. М. 
создавали партийное ячейки собственными 
силами; теперЬ, после того как они отдали 
свои лучшие силЫ партии и стали слабее, 
партии обязаны помочЬ им в деле расширения 
коммунистического юношеского двиЖения.

Коммунистические партии долЖнЫ актив
но поддерЖиватЬ работу К. С. М. во всех ее 
областях и при всех их выступлениях. Осо
бенно необходимо о тм ети тЬ  ваЖностЬ уси
ленной поддерЖки К. С. М. в их, для боль
шинства стран толЬко лишЬ начинающемся, 
деятельности по экономической борЬбе ра
бочей молодеЖи и в их работе внутри про- 
фессионалЬнЫх союзов. Не менее ваЖное зна
чение имеет политически-просветителЬная 
работа К. С. М. и их агитация, в которой 
партии могут помочЬ им посредством вЫде- 
ления лекторов н агитаторов, создания юно
шеских страничек, регулярно издающихся 
всеми партийными органами (что  уЖе про
ведено в России и в Германии), создания 
юношеских секций при партийных школах, 
привлечения всех членов юношеских органи
заций на обще партийные собрания и т . д.

Партии долЖнЫ привлекать К. С. М. к 
планомерному участию во всех своих вы сту 
плениях и кампаниях. Б этом  отношении, 
коммунистические юношеские организации 
могут оказатЬ коммунистическим партиям 
неоценимЬе услуги, в особенности в моментЫ 
обострения революционной борЬбЫ (как это  
доказал опЫт 'России, Германии, Италии и 
других стран), в деле агитации и т . д.

Б о т  ч то  сказали II Конгресс Коммуни
стического Интернационала МолодеЖи и — в 
своем особом циркуляре—Исполком Коммуни
стического Интернационала по поводу прак

тического сотрудничества К. С. М. и К. П. 
Б каЖдой стране в процессе практической 
работЫ моЖно будет изЫскатЬ и на опкте 
проверить еще £опши других возможностей 
совместной работЫ, способствующих росту 
и укреплению обеих организаций.

VIII.
В заключение—несколько слав по повод у 

взаимоотношений Исполнительных Комите
тов Коммунистического Интернационала и 
Коммунистического Интернационала Моло
деЖи. Международной коммунистической юно
шеской организации нуЖнЫ теснейшая свяэЬ 
и всемерное сотрудничество с руководящим 
органом всего коммунистического двиЖения, 
Исполкомом Коминтерна; для нее э та  си з Ь  
в десятЬ раз нуЖнее, чем для любой нацио
нальной коммунистической партии, именно 
потому, что  она является организацией ме
ждународной и ведет интернациональную роботу.

До последнего времени связЬ меЖду 
обоими Исполнительными Комитетами бЫла 
слишком слаба, что  об'яснялосЬ в первую 
очередЬ нахождением Исполкома Коминтерна 
в Москве, а Исполкома Коминтерна Молоде
жи в Берлине. II Конгресс Коммунистического 
Интернационала МолодеЖи единогласие; по
становил перенести Исполнительный Коми
т е т  К. И. М. в Москву, оставив на Западе лишЬ 
Бюро и представителей в отделЬпкп стра 
нах для связи, информации МосквЫ и для ру
ководства техническим аппаратом К. И.' М. 
ОпЫт практической работЫ в течение полу
тора месяцев со времени II Конгресса дока
зал фактическую возмоЖностЬ теснейшего 
сотрудничества меЖду обоими Исполнитель
ными Комитетами и .чту возмоЖностЬ фак
тически осуществил. То, что  достигнуто во 
взаимоотношениях меЖду Коммунистическим 
Интернационалом МолодеЖи и Коминтерном 
в международном масштабе, долЖно бЫтЬ. 
путем упорной работЫ, принимая конечно в 
расчет особЫе условия работЫ в отделЬнЫх 
странах, достигнуто такЖе и в националь
ном масштабе. Осуществление этого зависит 
как о т  коммунистических партий, так  и о т  
коммунистических союзов молодеЖи.

Лазарь ШАЦКИН.

Москва, 13 сентября 1921 г.
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ИМПЕРИАЛИЗМ И КАПИТАЛИЗМ.
(ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ: Н. ЛЕНИН. ИМПЕРИАЛИЗМ, КАК 

НОВЕЙШИЙ ЭТАП КАПИТАЛИЗМА).

I.

Настоящая книЖка написана, как указано 
в предисловии к русскому изданию, в 1916 году 
для царской цензурЫ. Я не имею возможности 
переделать весЬ т е к с т  в настоящее время, 
да э то  бЫло 6bi, поЖалуй, нецелесообразно, 
ибо основная задача "книги бЫла и остается: 
показать, по своднЫм даннЫм бесспорной бур
жуазной стати сти ки  и признаниям бурЖуаэ- 
нЫх ученЫх всех стран, какова бЫла итоговая 
картина . всемирного капиталистического хо
зяйства, в его международных взаимоотно
шениях, в начале 20-го века, накануне первой 
всемирной империалистской войнЫ.

О тчасти  будет даЖе небесполезно для 
многих коммунистов в передовЫх капитали
стических странах убедитЬся на примере 
эпк i, легальной с точки зрения царской цензуры, 
кни/ки в возможности — и необходимости — 
исполЬзоватЬ даЖе т е  слабЫе остатки  ле
гальности, которЫе остаю тся  еще для ком
мунистов в современной, скаЖем, Америке 
или во Франции после недавнего, почти по
головного ареста коммунистов,'для раз'ясне- 
мия всей лЖивости социал- пацифистских 
взглядов и надежд на «мировую демократию». 
А  самЫе необходимые дополнения к этой под
цензурной книЖке я попЫтаюсЬ датЬ в на
стоящем предисловии.

II.
В книЖке доказано, ч то  война 1914 —

1918 годов бЫла с обеих сторон империали
стской (т . е. захватной, грабительской, раз
бойнической) войной, войной из-за делеЖа 
мира, из-за раздела и передела колоний, 
«сфер влияния» финансового капитала и т . д.

Ибо доказательство того, каков истин- 
nbiii социалЬнЫй, или вернее: истиннЫй классо
вый характер войнЫ, содержится, разумеется, 
не в дипломатической истории войнЫ, а в ана
лизе об'ективного положения командующих клас
сов по всех воюющих дерЖавах. ЧтобЫ изобра
зи ть  э то  об'ективное положение, надо взятЬ  
не примеры и не отделЬнЫе даннЫе (при гро

мадной слоЖности явлений общественной 
Жизни моЖно всегда подЫскатЬ любое коли
чество примеров или отделЬнЫх даннЫх в 
подтверждение любого положения), а непре
менно совокупность даннЫх об основах хозяй
ственной Жизни всех воюющих дерЖав и всего 
мира.

Именно такие своднЫе даннЫе, которЫе 
не. могут бЫтЬ опровергнуты, приведены мной 
в картине раздела мира в 1876 и 1914 годах 
(в § 6) и раздела яелдорог всего мира в 1890 и 
1913 годах (в §7). Желдороги, э т о —итоги са
мЫх главнЫх отраслей капиталистической 
промышленности, каменноугольной и Железо
делательной, итоги — и наиболее нагляднЫе 
показатели развития мировой торговли и 
бурЖуазно-демократической цивилизации. Как 
связанЫ Желдороги с крупнЫм производством, 
с монополиями, с синдикатами, картелями, 
трестами, банками, с финансовой олигархией, 
э то  показано в предыдущих главах книги. 
Распределение ЖелдороЖной сети, неравно
мерность его, неравномерность ее развития, 
э то  — итоги современного, монополистиче
ского капитализма во всемирном масштабе. 
И эти  итоги показывают абсолютную не
избежность империалистских войн на такой 
хозяйственной основе, пока сущ ествует ча с т 
ная собственность на средства производства.

Постройка Желдорог каЖ ется простЫм, 
естественным, демократическим, кулЬтур- 
нЫм, цивилизаторским предприятием: такова 
она в глазах бурЖуазнЫх профессоров, ко то 
рым п л а тят  за подкрашивание капиталисти
ческого рабства, и в глазах мелко-бурЖуаз- 
нЫх филистеров. На деле капиталистические 
нити, тысячами сетей связЫвающие эти  пред
приятия с частной собственностью на сред
ства  производства вообще, превратили э ту  
постройку в орудие угнетения миллиарда лю
дей (колонии плюс полуколонии), т .  е. болЬ
ше половинЫ населения земли в зависимых 
странах и наемнЫх рабов капитала в «циви
лизованных» странах.

Частная собственность, основанная на 
труде мелкого хозяина, свободная копкурен-



ция, демократия,-все эти  лозунги, которЫми 
обменивают рабочих и крестЬян капиталисты 
и их пресса, остались далеко позади. Капи
тализм перерос во всемирную систему коло
ниального угнетения и финансового удушения 
горстЬю «передовЫх» стран гигантского боль
шинства населения земли. И деле* этой «до- 
бЫчи» происходит меЖду 2-3 всемирно могу
щественными, вооруженными с ног до головЫ 
хищниками (Америка, Англия, Япония), кото
рЫе втягиваю т в стою войну из-за делеЖа 
своей добЫчи всю землю.

IU.
Брест-Литовский мир. продиктованный 

монархической Германией, а затем гораздо 
более зверский и ИодлЫй ВерсалЬский мир, 
продиктованный «демократическими» респу
бликами, Америкой и Францией, а такЖе «сво
бодной» Англией, сослуЖили полезнейшую 
слуЖбу человечеству, разоблачив как наем
ных чернилЬнЫх кули империализма, та к  и ре
акционных мещан, хотя 6Ы и называющих 
себя пацифистами и социалистами, которЫе 
воспевали «вилЬсонизм», доказывали возмож
ность мчра и реформ при империализме.

Десятки миллионов трупов и калек, 
оставленных войной, войной из за того, 
английская или германская группа финансо
вых разбойников долЖна получитЬ болЬше 
добЫчи, и затем два этих «мирнЫх договора» 
открЫваюш глаза с невидонной преЖде бы
стротой миллионам и десяткам миллионов 
забитЫх, задавлепнЫх, обманутЫх, одурочен- 
нЫх буржуазией людей. На почве всемирного 
разорения, созданного войной, растет , таким 
образом, всемирный революционный кризис. 
которЫй, какие 6Ы долгие и тяЖелЫе пери
петии он ни проходил, не моЖет кончиться 
иначе, как пролетарской революцией и ее по
бедой.

БазелЬский манифест II-го Интернацио
нала, давший в 1912 году оценку именно той 
войне, которая наступала в 1914 голу, а не 
войне вообще (войнЫ бЫвают разнЫе, бы
ваю т и революционные), э т о т  манифест 
остался памятником, разоблрчающим весЬ 
позорнЫй крах, все ренегатство героев П-го 
Интернационала.

Я перепечатываю поэтому э т о т  мани
ф ест  в приложении к настоящему изданию 
и обращаю внимание читателей еще и еще 
раз, ч то  герои ll-го Интернационала, так  Же 
заботливо обходя т е  места этого мани
ф еста, где говорится точно, ясно, прнМо, о 
связи именно этой грядущей войнЫ с проле
тарской револючией,—обходят та к  Же забот
ливо, как вор обходит т о  место, где он со
вершил краЖу.

IV.

Особенное внимание уделено в настоя
щей книЖке критике «каутскианства», ме
ждународного идейного течения, которое 
представлено во всех странах мира «видней

шими теоретиками», воЖдями ll-го Интерна
ционала (в Австрии—О т т о  Бауэр и К", в 
Англии —Рамсей МакдоналЬд и др., во Фран
ции— АлЬберт Тома и т . д. и in. п.) и массой 
социалистов, реформистов, пацифистов, бур- 
ЖуазнЫх демократов, попов.

Э т о  идейное течение естЬ, с одной 
сторонЫ, продукт разложения, гниения 11-го 
Интернационала, а с другой сторонЫ -неиз- 
беЖнЫй плод идеологии мелких бурЖуа, кото
рых вся Жизненная обстановка дерЖит в 
плену бурЖуазнЫх и демократических пред
рассудков.

• У Каутского и подобнЫх ему подобнЫе 
взгляды естЬ полное отречение именно о т  
тех революционных основ марксизма, кото
рЫе э т о т  писателЬ защищал десятки лет, 
специально, меЖду прочим, в борЬбе с социа
листическим оппортунизмом (Бернштейна, 
МилЬграна, Гайндмана, Гомперса и т . п.). Me 
случайно поэтому, что  во всем мире «каут- 
скианцЫ» об'единилисЬ теперЬ практически- 
политически с крайними оппортунистами 
(через ll-й или ЖелтЫй Интернационал) и с 
бурЖуаэнЫми правительствами (через коа
лиционные бурЖуазнЫе правительства с уча
стием социалистов).

Растущее во всем мире пролетарское 
революционное двиЖение вообще, коммуни
стическое в особенности не моЖет обой- 
тисЬ без анализа и разоблачения теорети
ческих ошибок «каутскианства». Э т о  тем  
более так, что  пацифизм и «демократизм» 
вообще, нисколько не претендующие на марк
сизм, но совершенно так  Жо, как Каутский 
и К0, затушевЫвающие глубину противоречий 
империализма и неизбеЖмосшЬ порожденного 
им революционного кризисо,—эти  течения 
распространены еще чрезвычайно силЬно во 
всем мире. И борЬба с этими течениями обя
зательна для партии пролетариата, которая 
долЖна отвоевЫватЬ о т  буржуазии одура- 
ченнЫх ею мелких хозяйчиков и миллнонЫ 
трудящихся, поставленных в более или менее 
мелкобуржуазные условия Жизни.

V.
Необходимо сказпшЬ несколЬко слов о 

главе 8-Й: «1(аро.«ишизм и загнивание канншн- 
лизма». Кок уЖе отмечено в те ксте  киши. 
ГилЬфердинг, бЫишии «морксигш», теперь со
ратник Каутского и один из главнЫх пред
ставителей буржуазной, реформистской по
литики в «Независимой С-Д. Партии Герма
нии», сделал по этому вопросу шаг на тд  но 
сравнению с отклоненным пацифистом и ре
формистом, англнчшшном Гобсоном. Между
народный раскол всего рабочею двпАепии 
теперь уЖе обнаружился вполне (II и III Ин
тернационал). Обнаружился такЖе и ф<Г.<т 
вооруженной борЬбЫ и (роЖданской войнЫ 
меЖду обоими течениями: ноддерЖка KoamoI m 
и Деникина в России менЬшсвикпмн и тоцпп- 
лнешами - революционерами» против <н>\Ьш'■- 
ников, шеидг-ммповцЫ и llo ikc г. Is" в I < .■ i- 
нии с бч'рЖуп.шен против щ п',



тоЖ е в Финляндии, ПолЬше, Венгрии и т .  д. 
Б чем Же экономическая основа этого все- 
мнрноисторического явления?

Именно в паразитизме и загнивании ка
питализма, которЫе свойственны его вЫс- 
шей исторической стадии, т .  е. импери
ализму. Как доказано в настоящей книЖке, 
капитализм вЫделил menepb горстку (менее 
одной десятой доли населения земли, при са
мом «щедром* и преувеличенном расчете ме
нее одной пятой) особенно богатЫх и могу
щественных государств, которЫе грабят— 
простой «стриЖкой купонов»—весЬ мир. ВЫ- 
воз капитала дает доход 8—10 миллиардов 
франков в год, по довоеннЫм ценам и дово
енной буржуазной статистике . ТеперЬ, ко
нечно, много болЬше.

Понятно, ч то  и? такой гигантской сверх
прибыли (ибо она получается сверх той при
были, которую капиталисты вЫЖимают из 
рабочих «своей» странЫ) можно подкупать ра
бочих воЖдей и верхнюю прослойку рабочей 
аристократии. Ее и подкупают капиталисты 
«передовЫх» стран — подкупают тЫсячами 
способов, прямЫх и косвенных, открЫтЫх и 
npukpbimbix.

Э т о т  слой обуржуазившихся рабочих 
’ ли «рабочей аристократии», вполне мещан

ских по образу Жизни, по размерам заработ» 
ков, по всему своему миросозерцанию, естЬ  
главная опора 11-го Интернационала, а в наши 
дни главная социальная (не военная) опора бур
жуазии. Ибо это  настоящие агенты буржуазии 
в 'рабочем движении, рабочие прикащики 
класса капиталистов (labor lieutenants of the 
capitalist class), настоящие проводники рефор
мизма и шовинизма. Б гражданской войне 
пролетариата с буржуазией они неизбежно 
становятся, в немалом числе, на сторону 
буржуазии, на сторону «версалЬцев» против 
«коммунаров».

Не поняв экономических корней этого 
явления, не оценив его политического и обще
ственного значения, нелЬзя сделатЬ ни шага 
в области решения практических задач ком
мунистического двиЖения и грядущей соци
альной революции.

Империализм естЬ  канун социальной ре
волюции пролетариата. Э т о  подтвердилось 
с 1917-го года в всемирном масштабе:

Н. ЛЕН И Н .

6 июля 1920 г.

Ill Конгресс Коминтерне. Группе лелеготов-норвеЖцев.



ОЧЕРКИ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ.
Мировая политика после окончания ве

ликой войнЫ получила такое чрезвычайно эЫб- 
кое течение, что  nonbamka связно изобра
зишь в кратком очерке ход ее развития пред
ставляет  собой задачу величайшей трудности.

МеЖду тем, э то  чрезвЫчойно ваЖно, 
чтобЫ очертитЬ рамки для исследования 
решающих вопросов и главнейших проти
воречий. Посему необходимо преЖде всего 
формулировать э ти  вопросы, служащие ба
зой для нового развития собЫтий, опреде
ли ть  их взаимную свяэЬ для того, чтобЬ 
перейти потом к выяснению тех сил и тен 
денций, которЫе группируются вокруг них. 
Кок ни условен такой набросок схемЫ ми
ровой политики — он должен местами ка- 
затЬся парадоксолЬнЫм. — скольким измене
ниям ни приходилось 6Ы в дальнейшем его 
подвергать, все Же установление такой 
схемЫ необходимо. M b  приступаем к этому 
здесЬ для того, чтобЫ в последующих но
мерах Коммунистического Интернационала 
занятЬся, совместно с другими, компетент
ными в этой области, товарищами харак
теристикой новЬх тенденций мировой поли
тики.

I.
Начнем с характеристики положения и 

хода развития мирового хозяйства. Век импе
риализма бЫл веком покровительственных по-' 
шлим, которЫе изменили свое первоначальное 
назначение: задача их заключалась уЖе не в 
поощрении отечественной промышленности, 
а в том, чтобЫ сделетЬ ее способной побить 
на мировом рЫнке конкуренцию других стран 
и завоевать малоразвитЫе колониалЬнЫе 
рЫнки. После того, как капиталистическому 
протекционизму показалось тесно к клетках 
отделЬнЫх стран, он устремился к расшире
нию «тих клеток об'единением отделЬнЫх 
стран в одну таможенную область. Стре
мление к устранению английской свободной тор
говли, соединение английских колоний с их метро
полий в одну таможенную область, вЫзвон- 
нЫе этой политикой противоположные стре
мления экономического прикрепощения Ко- 
недЫ к Северо-Америконским Ш та та м , воз
никшее во время войнЫ мощное двиЖение 
к созАаиию средне-европейского таможенного

союза с разветвлениями на юго-востоке: «се 
э то  бЫли болЬшие исторические течения, ору
дием которЫх бЫл империализм и затем война.
К каким Ае результатам привели эти  важней
шие экономические течения? Какое решение 
принесло им войно? К концу войнЫ казалось, 
что  великая проба сил взаимно обуздывающих 
и уравновешивающих друг друга тенденций ка
питалистических лерЖав приведет к прекра
щению борЬбЫ и к всемирному об'единению 
капитале. Если мЫслЬ о Лиге Наций, имела 
когда-либо значение не толЬко как маневр ми
ровой политики,—а она бЫла безусловно болЬ
ше, чем простой маневр,— а кок положитель
ная идея, пю основу ее составляло стремление 
к образованию международного капиталисти
ческого тр еста, которЫй подчинил 61* себе 
весЬ мир. Э т а  идея потерпела крушение с ка
тастрофическим падением германского импе
риализма. Э т о  не значит, что  он именно бЫл 
вдохновителем этой идеи: наоборот, его план 
устройства средней ЕвропЫ сводился, пЫра- 
ЖоясЬ словами Наумана, к идее экономических 
окопов. Если 6Ы Германия победила, она, есте 
ственно, столЬ Же мало заботилась 6Ы о созда
нии общемирового экономического тр еста , как 
и победоносная Антанта. Она такЖе думолобЫ 
лишЬ о собственной добЫче. Предпосылкой осу
ществления идеи всемирного капиталисти
ческого союза является безрезультатная noft- 
на,—война безТюбедишелей.копюрпя лишила 61* 
участников всякой надгЖдЫ на добЫчу и прину
дило 6Ы все капиталистические государства к 
взаимному соглашению на почве совместной 
работЫ по исправлению экономических бед
ствий, причиненных войной. Победоносная А н
танта похоронила идею международного капита
листического треста. Она оставила одно лишЬ 
название ^иги Наций и, предоставляя доступ 
в э ту  Лигу толЬко победившим и иейтрплЬ- 
нЫм государствам, лишило ее силЫ ойщеобя- 
зЫвающего экономического регулятора. Копи- 
толистЫ зоклгочоют тр естЫ  лишЬ тогла, 
когда не могут друг друга победить. 13ии- 
кротство одной фирмЫ ведет не к тр есту, 
а к ее вЫкупу с аукциона. Союзники рассчи
тывали улучшитЬ свое положение зп 'счет 
немецкой добЫчи или благодари устранению 
немецкой конкуренции. Таким образом, пе
риод, наступивший после войнЫ. бЫл перио
дом конкуренции, с той толЬко pi .шицей, что



на место главнЫх конкурентов Германии и 
Англии вступили Англия и Америка. Одно
временно возник вопрос: как ограбитЬ че
ловека, сняв с него последнюю рубашку, и 
вместе с тем  сохранить в его лице выгод
ного покупателя своих товаров? В этом  за
ключается не толЬко _лроблема Германии, 
Австрии, Турции, но и России. В  т о  время, 
как конкуренция капиталистических стран 
принесла новую волну покровительственных по
шлин, э т а  неразрешимая задача привела к 
мировому экономическому кризису, в котором 
капиталистический мир и пребывает с сере- 
динЬ прошлого года. В таком виде представ
ляется борЬба тенденций. Конкретное Же по
ложение вещей сводится к том у, ч то  произво
дительная сила всей Европы уменьшилась, та к  что  
об экономической экспансии едва ли моЖно 
думатЬ. СамЫм характерным в этом  смЫсле 
является спор среди английских империали
стов о том, моЖет ли английская империя 
позволить себе роскошЬ осущ ествить дав
нишнюю мечту английского империализме, о 
соединении Египта с Индией через Аравию и 
Мессопотамию, ч то  меЖду прочим послуЖило 
одной из главнЫх причин войнЫ.

Соединенные Штаты Северной Америки и 
Япония вЫшли наоборот из мировой войнЫ 
значительно окрепшими в экономическом о т 
ношении. Окрепшая американская промышлен
ность с т о и т  перед колоссалЬнЫми трудно
стям и найти рЫнки сбЫта для своих то ва 
ров. Э т о  относится как к селЬско-хозяйствен- 
нЫм. та к  и к промЫшленнЫм товарам. Если, 
когда дело идет об экспорте продуктов зем
леделия, зерна и хлопка,—э т о т  вопрос разре
ш ается путем предоставления долгосрочных 
кредитов средне- и юЖноевропейским капи
талистам , т о  эти  кредиты обладают тем  
невЫгоднЫм свойством, что, спасая амери
канского фермера, они в т о  Же время то п я т  
американских промЫшленников, делая Герма
нию способной к конкуренции на промыш
ленном рЫнке. Вопрос вЫвоза в чуЖие странЫ, 
в Восточную Азию и в Россию, приобретает 
для Северо-Американских Соединенных Ш т а 
то в  возрастающее значение.

Для Японии вопрос об экономической 
экспансии вступ ает в решител' ную с т а 
дию; без угля, без Железэ, без достаточ
ного запаса ЖизненнЫх припасов, с еЖе- 
годнЫм приростом населения о т  600 до
800.000 человек она попадает в такое Же по
ложение, в каком была Германия, не будучи в то  
Же время способной (как бЬ<ла, без сомнения, 
Германия) — благодаря споен высокоразвитой 
технике о т ста и в ать  сг.ос мировое положение 
путем перехода о т  тяЛслой к обрабатываю
щей промышленности, если она о ткаЖ ется о т  
экспансии. Такова общая картина миро
вого хозяйства с его экономическими про
блемами, Ждущими своего разрешения сред
ствами мировой политики.

Так как последним аргументом мировой 
политики является оруЖие, т о  после трех 
лет  восторЖеннЫх речей о победе над милита
ризмом в центре всех вопросов с т о и т  война.

Война ясно показала, как легко, словно из- 
под земли, вырастаю т армии. Северо-Амери- 
канские Соединенные Ш т а т Ы  и Англия,-ко
торЫе во время войнЫ проявили подобнЫе 
чудеса, полагаются и теперЬ на свое испы
танное искусство военной импровизации и, 
сохраняя толЬко остов для формирования 
будущей армии, концентрируют главное свое 
внимание на создании флота. Япония одно
временно стро ит и ф лот и армию. Франция 
и новЫе государства средней ЕвропЫ стре
м ятся превзойти и перещеголять воен
ные приготовления довоенного периода. 
Разоружение Германии ничутЬ не уменьшило 
европейский милитаризм. Оно толЬко усилило 
бесцеремонность вооруЖеннЫх государств 
по отношению к невооруженным. Словом, для 
капитализма оруЖие продолжает бЫтЬ по
следним аргументом, и за всеми комбина
циями мировой политики, которЫе начинают 
вЫрисовЫватЬся, с т о и т  призрак войнЫ.

И:
Мировая война окончилась победой Се

веро-Американских Соединенных Штатов в ми
ровом масштабе, торжеством Англии в Европе 
и Японии в Восточной Азии. Северо-Американ- 
ские Соединенные Ш т а т Ы  стараю тся воспре
п ятство ва ть  Японии воспользоваться своей 
победой. Англия оказЫвает противодействие 
экономической гегемонии Соединенных Ш т а 
тов. Франция, для которой победа, кроме 
лавров, означвет наибольшее количество мо
гил, неограниченные ЖертвЫ и полное эконо
мическое разорение, оспаривает гегемонию 
Великобритании. Исходной точкой при об
зоре мировой политики долЖно слуЖитЬ вза- 
имовтношение лишЬ этих стран, та к  как, 
кроме Советской России, толЬко они явля
ю тся  суб'ектами мировой политики. Все 
осталЬнЫе лишЬ ее об'ектЫ.

Англия вступила в войну с целЬю уничто- 
Ж итЬ экономическую силу Германии, конку
рировавшей с британским империализмом 
не толЬко дешевизной своих товаров, но и 
своим военнЫм флотом. Э т а  целЬ Англией 
вполне достигнута. Но победой над Германией 
она не могла повернутЬ назад колесо ис
тории и не могла привести мир к такому 
положению, в котором Великобритания 
бЫла единственной промышленной ма
стерской для всего мира. Война оконча
тельно преобразовала Северо-Американские 
Соединенные Ш т а т Ы  в промышленную стра 
ну, которая с т о и т  впереди всех не толЬко 
по своим будущим перспективам; она сейчас 
уЖе занимает первое место и в техническом, 
и в экономическом отношениях. Она обладает 
более развитой уголЬной и металлической 
промышленностью, неЖели Англия. Она вла
деет 60°/0 нефтянЫх запасов всего мира, до
ставляющими ей преимущественное положе
ние в отношении этого Жидкого угля, кото
рый становится не толЬко главнЫм про
дуктом питания для промышленности, но и 
носителем морского развития. Вследствие 
препятствий, которЫе до войнЫ создавались



промышленности. Э т а  тенденция вЫрозилосЬ 
в известной телеграмме ЬилЬсона Советской 
России во время переговоров в Брест-Ли- 
товске и в командировании Буллита в Рос
сию в феврале 1919 г. Правительство Гар
динга все еще подвигается вперед ощупЬю. 
Но'величайшая заинтересованность Америки, 
как самого крупного экспортера индустри
альных изделий, в развитии русского селЬ- 
ского хозяйства, ее восточно-азиатские инте
ресы и, наконец, ее конкуренция с Англией, 
вЫведут Америку из ее теперешней пассив
ности. Америка или решится завязатЬ сно
шения с Советской Россией или Же в благо
приятный момент ринется на Советскую 
Россию для того, чтобЫ нанести ей сокру- 
шителЬнЫй удар. Так Же как американская 
политика по отношению к Советской России 
влияет на французскую политику, так  и по
следняя, в свою очередЬ, влияет па американ
скую политику. БозмоЖно, что  помощЬ Гувера 
означает, ч то  перемена в американской по
литике уЖе началась.

Исторически борЬба капиталистической 
ЕвропЫ вокруг вопроса о Советской России 
означает борЬбу за т у  брешЬ, которую война 
пробила в капиталистической системе вели
ких мировкях дерЖав. Если Советской России 
удастся удерЖотЬся, если ей удастся прину- 
дитЬ капиталистические государства всту 
пить с ней в регулярные торговые сношения, 
что  в конце концов долЖно привести к при
знанию Советской России, — то  это  будет 
означать вступление в рядЫ государств 
первого государства, которое -руководится в 
своей мировой политике интересами мирового 
пролетариата, т . е. возникновение состояния, 
которое напоминает совместное существо
вание капиталистических и феодалЬнЫх го
сударств. Однако это  сосуществование вЬпЫ- 
вает в капиталистических государства го
раздо болЬшее беспокойство, чем то , кото
рое вЫзЫвало у них, например, их отношение 
к феодальному миру. Если перечисленные 
нами вЫше противоречия в мировой политике 
являются противоречиями прогнившего, на
ходящегося в состоянии разложения капи
тализма, т о  противоречия меЖду капитали
стическим миром и Россией являются про
блемой отношения капиталистического мира 
к возникающему социалистическому миру,- 
проблемой, которая примет гораздо более 
остр Ье  ф«рмЫ в момент, когда рядом с окреп
шей Россией стан ет  пролетарская Германия.

V.
Центром величайших конфликтов и бурЬ 

в будущем явится борЬба за побереЖЬе Ти
хого Океана. Но преобладающее значение 
Тихо Океанской проблемы не лишает однако во
просов БлиЖнего Востока их значения. I In 
БлиЖием Востоке Англия борется за свое 
мировое положение, которое оно еще в со
стоянии удерЖатЬ в случае, если ей удастся 
путем образования англо-саксонского тр е 
с т а  предотвратить поединок меЖду Англией

и Соединенными Ш татами . Господство над 
европейским континентом является утопией, не
смотря на то, что »а что господство между 
Атлией и Францией идет борьба. Индустри- 
алЬнЫе рабочие массЫ Средней ЕвропЫ не 
могут бЫтЬ рабами чуЖдой власти. Средняя 
Европа или обратится в груду развалин, или 
стан ет  самостоятелЬнЫм капиталистиче
ским государством (в том случае, если немец
кой буржуазии удастся путем использования 
противоречий меЖду странами АптантЫ  
вЬшушотЬси из своего тяЖелого положе
ния), или Же стан ет самостоятельной про
летарской республикой. 70 миллионов лю
дей, умеющих чи татЬ , писптЬ и работать, 
не допустят, чтобЫ иностранная дерЖава 
долго дерЖала их под угрозой кнута. ГюрЬба 
меЖду Францией и Англией за Среднюю Европу 
п действительности, моЖет бЫтЬ толЬко 
борЬбой за наибольшую долю влияния и уча
стия в экономической эксплоатации. Ч то  ка
сается России, то , несмотря на то , ч то  она 
является главнЫм образом селЬско-хозяй- 
ственной страной, она слишком велика, чтобЫ 
ее моЖно бЫло победить и обратить в англий
скую колонию. Она привлекает к себе слиш
ком много аппетитов, которЫе друг другу 
мешают и взаимно уравновешиваются. В 
виду ее экономической нуЖдЫ, зависимость 
ее о т  капиталистических государств—если 
господство капитализма будет продол- 
ЖатЬся — моЖет оказатЬся тяЖелой, — но 
господства иностранного капитала,—не го
воря у Же о господстве какого либо капита
листического государства,—в России не бу
дет. Область, которую Англия моЖет 
твердо взятЬ в руки, э т о —Средняя Азия. 
Мировая война возникла из борЬбЫ за юго- 
восточнЫй угол ЕвропЫ и Турцию. ЗдесЬ 
война и сейчас еще не закончилась. Англия 
стремится как моЖно скорей разделить 
Турцию для того, чтобЫ фактически ушвер- 
дитЬся в Константинополе, ранЬше чем Рос
сия, как страна, владеющая побереЖЬем 
Черного моря, не пред'явит своих прав. Ан
глия стремится как моЖно скорее соз
дать «независимые» арабские государства, 
которЫе будут ничем инЫм, как игрушками 
в ее руках. ПоддерЖка династии Гуссейнов в 
ГедЖасе, Заиордании и Месопотамии, номи
нально владеющей нефтянЫми источниками 
в Мосуле, в целях обеспечения господства 
Англии над Железной дорогой, соединяющей 
Индию с Египтом. — таков план английской 
политики на БлиЖием Востоке в ближайшие 
годЫ. Какую цену Англия придает обладанию 
этими областями, доказывает т о т  ф акт, 
что, несмотря на тяЖглЫе финансовые за
труднении, она не отказЫваешся о т  своей Me- 
сопотнмской политики. 11роивляя присущую ей 
способность сосредоточивать свои силЫ но 
самом ваЖном пункте, она временно о т с т у 
пает из Персии, правильно рассчитЫвая, что  
ей легче будет обеспечить свои ггпернЫй 
фронт, когда они утвердится в Месопотамии. 
Но для того, чтобЫ ушверлишЬси в М есопота
мии, ей необходимо преодолеть единственную
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духовную силу, существующую в магометан
ском мире,—младотурецкую идею. Она стре
мится к этой цели не толЬко путем борЬбЫ 
с КемалЬ-Пашей (правительство которого, 
несмотря на все личнЫе разногласия меЖду 
Энвер-Пашей и КемалЬ-Пашей является мла
дотурецким правительством), но и попЫткой 
сделатЬ калифом повелителя Мекки, попыт
кой, которая проводится с болЬшой осто 
рожностью, но и со свойственной Англии 
настойчивостью. Политике Англии угрожает 
не толЬко влияние русской революции, не 
толЬко сила младотурецкого двиЖения, но 
и политика Франции на Востоке. Укре
пление Франции в Сирии представляет 
угрозу для левого фланга Англии и при том  в 
таком пункте, которЫй имеет решающее зна
чение для всего мирового господства Англии. 
Франция, которая угрожает уЖе из Тулона и 
БизертЫ путям  сообщения Англии с ее коло
ниями, укрепляется вблизи Суэцкого канала. 
Масонская Франция старается игратЬ ролЪ 
защитника ислама, после того как свои права 
в Сирии она обосновывала политическим за
вещанием своих католических королей. Англо
французское соперничество на Востоке влияет 
на англо-французские противоречия в Европе, 
и наоборот. ЗдесЬ, на БлиЖнем Востоке оно 
приобретает характер общего противоречия 
меЖду интересами обоих государств. Отноше
ние Америки к МосулЬскому вопросувЫраЖает 
собою в т о  Же время пр отест американ
ского капитала против фактической эконо
мической монополии, которую Англия осу
щ ествляет в своих колониях.

YI.

МЫ в самой' лаконической форме отме
тили здесЬ важнейшие противоречия, обнару
живающиеся в развитии мировой политики, в 
ее современном, бурном периоде броЖения.. На 
фоне их вЫрисовЫвается картина хаоса, в 
котором переплетаются и перекрещиваются 
сомЫе различные тенденции,—хаоса, из ко
торого не видно вЫхода. О каком либо рав
новесии мирового политического положения не мо
жет быть и речи. ТолЬко свеЖая еще памятЬ 
о великой мировой войне играет пока ролЬ 
предохранительного ^лапана на этом  адском 
котле. Все противоречия капиталистического 
мира являются противоречиями, революцио
низирующими мировое положение в прямом 
смЫсле этого слова, т а к  как они проявля
ю тся на почве разлагающейся экономической 
системы. Б неимоверной тяЖ ести  государ
ственных долгов, грозящей обрушитЬся на 
головЫ борющихся меЖлу собою капитали
стических дерЖав, в мировом экономическом 
кризисе и в новЫх вооружениях, в крахе идеи 
Лиги Наций, проявляется неспособность ка
питализма к восстановлению мирового хо
зяйства. Когда э та  неспособность приведет 
к великим пролетарским движениям, т о  в 
них проявится т а  сила, которая призвана 
расчистить развалины капиталистического 
строя и создать Железной рукой новЫй ми
ровой порядок.

К. Р А Д Е К .
Москва, 10 сентабра 1921 г.



О ГОЛОДЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ.
Вопрос о неуроЖае в Советской России 

является не толЬко русским вопросом, но и 
меЖдународнЬм. Бедствие, постигшее Совет
скую Россию, всколЫхнуло весЬ мир, одновре
менно необычайно ярко осветив экономиче
скую ролЬ Советской России в мировом хо
зяйстве и заставив дпЖе бурЖуазнЫе прави
тельства  капиталистических стран поста
ви ть  в порядок дня вопрос о Советской Рос
сии, о ОорЬбе с голодом и о последствиях 
этого голода.

Последствия этого стихийного бедствия, 
несомненно, будут еще долго сквэЫватЬся на 
всей Жизни и деятельности Советской Рос
сии. Но вопрос о голоде явился в междуна
родных рамках не толЬко экономическим, но 
и политическим вопросом, и вокруг стрсшно- 
го бедствия, обрушившегося на рабочих и кре
стьян  Советской России, эакопошилисЬ планЫ 
ее врагов и врагов мирового пролетариата, 
мечтающих о нанесении ей в э т о т  момент 
нового удара.

Мировой пролетариат, все время внима
тельно следящий за развертЫванием хозяй
ственной деятельности Советской России 
и за ее экономическим положением,—горячо 
откликнулся на э то  бедствие, и его органи
зации в различных странах налаЖивают по
мощЬ Советской власти.

Но именно в силу всех этих обстоя
тельств , особенно ваЖно об'екшивное осве
щение этого вопроса и всего того, что  раз
вертывается по поводу борЬбЫ с этим  тя- 
ЖелЫм, страшнЫм бедствием.

Размеры голода.

НеуроЖаем охвачен огромнейший район, 
главнЫм образом, вдолЬ реки Волги. 15 губер
ний и округов охвачеиЫ им, свЫше 20-ти 
миллионов Жителей ввергнутЫ во все уЖасЫ, 
какие следуют за полнЫм неуроЖаем. Губер
нии и области, охваченнЫе неуроЖаем, ниЖеслс- 
дующие: 1) Самарская, 2) Саратовская, 3) 1Дп- 
рицЫнскан, 4) Татарская республика, 5) Сим
бирская, 6) Астраханская, '/) Трудовая Ком
муна Области Немцев ПоволЖЬя, Я) Чуваш
ская ОбластЬ, 9) Бслебеевский и Вирский уездЫ 
Уфимской г., 10) М оратская ОбластЬ, 11)4 уезда 
Вятской губ. (Иранский, УрЖумский, Совет
ский и МалмЫЖский).

РолЬ их в предшествующий период, в 
отношении снабжения продовольствием Со
ветской России и вообще, бЫла весЬма зна
чительна, что  ясно моЖно видетЬ из ниЖе- 
следующих цифр:

Общая государ
ственная заго
товка хлеба по 
всей Советской 

России.
Количество хлеба в миллионах пудов.

ft том числе зою- 
пювлялосЬ в иЫме 
пораженном неуро

Жаем районе:

1917-18 30 11
о/оо/»
37

1918—19 It l 66 59,4
1919-20 212 87 41,1
1920-21 287 64 22

Всего 640 228 36
Итак, мЫ видим, что  почти 40°/о обще

государственного продовольственного фонда 
падало именно на эти  губернии.

В допоенное время именно э т о т  район 
бЫл одним из главнейших, откуда за границу 
вЫвозился хлеб (главнЫм образом пшеница). 
По этим цифрам ле^ко моЖно судитЬ, на
сколько серЬезен т о т  ущерб, копюрЬй нано
сится этим неуроЖаем вссму хозяйствен? 
ному положению России, а такЖ е будущему 
экспорту.

Благодаря этому неуроЖаю, Советская 
Россия не добирает в нЫнешнем году с этих 
губерний до 70 миллионов пцлов хлеба, которЫе 
она могла 6Ы эпгопювитЪ в них по самЫм 
скромнЫм расчетам.

Непосредственной причиной полного не- 
уроЖоя явиласЬ небывалая засуха в нЫнеш- 
нем, 1921 году, оказавшаяся губителЬной осо
бенно для заволЖского степного края, где все 
nocenhi вЫгорели совершенно.

Влияние засухи сказалось особенно 
силЬно, благодаря вообще низкой сельско
хозяйственной технике и кулЬтуре.

Поздняя вспашка, система засева, незна
чительное развитие устойчивЫх в отноше
нии засухи кулЬтур—все э то  вместе взятое 
привело к усилению последствий для уроЖая 
о т  небЫвалой засухи.

Председатель В. Ц. И. К. тов. Калинин, 
специально об'ехапший голодающие губернии, 
та к  рисует картину полей: «ПродолЖая путЬ  
о т  ПензЫ к Самаре, вЫ видите, ч то  поля де
лаются все хуЖе, сначала появляются овсЫ



н о н и у н и с т и ч е с к и ^  и н т с р н д ц и д н д л  -

на вид  обЫчного среднего уроЖая, потом дела
ю тся все ниЖе и все чаще появляются тем- 
пЫе плешинЫ, а потом и совсем голЫе поля— 
таков вид голЫх вЫЖЖеннЫх полей» *). Но, 
кроме указанных причин, имеются еще при
чины, на которЫе указал тов. Каменев в од
ном из своих докладов. «Э то  стихийное бед
ствие—сказал он—обрушилось .на нас в т о т  
момент, когда селЬское хозяйство . России 
находится в весЬма плачевном и тяЖелом 
положении. ВЫ знаете, ч то  общая сумма 
производства хлебов в России понизилась, 
сравнительно с' эпохой до войнЫ, на 48'/0, 
т . е. мЫ собираем теперЬ в России хлеба по
чти  на половину менЬше, чем собирали на 
той Же территории до войнЫ».

«Это  естЬ  результат семилетней войнЫ, 
сначала империалистической, которая о т 
влекла миллионы работников о т  земли и ки
нула их на фронт, затем гражданской».

«Как раз э т о т  голодающий район—Урал, 
ПоволЖЬе и Юго-Восток—бЫл ареной самЫх 
оЖесточеннЫх схваток гражданской войнЫ; 
именно на Волге произошло первое восстание 
чехо-оловаков, именно на Волге поднято 
бЫло знаменитое восстание учредиловцев, в 
продолжение несколЬких месяцев та м  сидело 
правительство АвксентЬева (соц.-револ.). Вся 
э та  область одно время бЫла занята на се
вере Колчаком, на юге казацкими бандами, и, 
таким образом, весЬ э т о т  район переходил 
из рук в руки, что, конечно, долЖно бЫло в 
сильнейшей степени подорвать производи- 
телЬнЫс силЫ района».

К этому мЫ моЖем добавить, ч то  дей
ствительно в течение трех первЫх лет им
периалистической войнЫ сбор уроЖая бЫстро 
падал. В пятилетие 1909—13 годов в среднем 
уроЖай в России (без Закавказья и Турке
стана) равнялся 3.402 миллионам пудов, но уЖе 
в 1916 году он понизился на 366 миллионов пу
дов и упал до 3.036 миллионов пудов, а в 
1917 году он упал еще ниЖе и достигал лишЬ 
2.646 миллионов пудов, т .  е. уменьшился на 
390 миллионов пудов; следователЬно, еще до 
ектябрЬской революции понижение в сборе 
хлеба вЫразилосЬ в громадной цифре—в 756 
миллионов пудов.

Громадного падения общая цифра сбора 
однако достигла в нЫнешнем, 1921 году. 
По даннЫм Центрального Статистического 
Управления оЖидаемЫй в нЫнешнем году вало
вой сбор главнейших хлебов по всей Советской 
России и Украине вЫразится в цифре 1.964 
миллионов пудов, т . е. действительно всего 
около 50"/0 того, ч то  собирали до войнЫ.

О положении в голодающих и пораЖен- 
нЫх неуроЖаем районах той Же территории 
моЖно судитЬ по следующим даннЫм: оЖи- 
даемЫй валовой сбор главнейших хлебов в 
местностях, пораЖеннЫх неуроЖаем, рав
няется 461 миллиону пудов; потребность в 
семенах 149 миллионов пудов, потребность на
селения 417 миллионов пудов, т . е. потреб
ность общая—и в семенах и для потребле-

•J «Правда» Nt 19В: *В местах голола».

ния—вЫраЖеется цифрой в 566 миллионов пу
дов; дефицит следовательно равен 105 миллионам 
пудов.

благодаря этому, создалась страшная 
опасность и для засева полей и для потре
бления населения.

Во многих местностях население пита
лось всякого рода суррогатами, болело и 
умирало.

Перед нами конкретная задача—покрЫтЬ 
дефицит в 105 миллионов пудов. Иначе будет 
в корне подорвано хозяйство богатейшего 
района, и население страшно пострадает.

На борЬбу с этим бедствием необходимо 
бЫло направить все силЫ; указанные цифрЫ 
сами по себе говорят о необходимом мас
штабе борЬбЫ.

Борьба с голодом.
Советское правительство сразу Же всем 

громко и открЫ то об'явило о грозящей опас
ности голода. Э т о т  шаг Советского пра
вительства находится в противоречии с той 
политикой, какую привЫкли обЫчно видетЬ и 
которую проводили в подобнЫх случаях в до
революционное время в России и в бурЖуаз- 
нЫх странах господствующие классЫ, всегда 
старавшиеся скрЫватЬ и замалчивать по
стигшее страну бедствие, неуроЖай лице
мерно разЫвая «недородом» и успокаивая об
щественное мнение лЖивЫми сведениями о 
размерах народного бедствия. Для бурЖуазно- 
помещичЬего класса и его государственной 
власти подобная политика вполне есте 
ственна: она вЫ текает из самой его классовой 
сущности. Для помощи народу господствую
щий бурЖуазнЫй класс не любит раскошели- 
ватЬся.

Для рабоче-крестЬянской власти, наобо
рот, ваЖно немедленно Же учестЬ всю глу
бину опасности, ибо э то  ее опасность, и все 
силЫ, все средства броситЬ на борЬбу с нею.

Не затушевЫватЬ, а ярко вскрЫтЬ гро
зящее бедствие, оценитЬ его и вступ итЬ  с 
ним в борЬбу—во т путЬ, по которому пошло 
Советское правительство.

Необходимо бЫло, во-первЫх: борЬбу с 
голодом поставить организованно и систе
матично; во-вторЫх: наметитЬ и с наиболь
шей бЫстротой провести плен борЬбЫ.

В июле месяце при Б. Ц. И. К. образует
ся „Центральная Комиссия Помощи Голодающим' 
под председателЬством тов. Калинина, ко
торая берет в свои руки руководство всей 
работой по борЬбе с голодом.

О тветственны е товарищи, членЫ ВЦИК, 
командируются в голодающие губернии и в 
те  губернии, в которЫх долЖнЫ бЫтЬ со
браны семена для голодающих районов. На 
местах образуются такие Же комиссии при 
местнЫх советах.

Вся советская печатЬ, все органЫ пар
тийные и советские по агитации и пропа
ганде—с т а в я т  в центре своей работЫ осве
щение голода, призЫвЫ к борЬбе с голодом.

ВесЬ советский аппарат поворачивается 
фронтом на работу по борЬбе с голодом.



системой протекционизма, Америко всту 
пили в мировую войну, не имея торгового фло
та . В  течение войнЫ она построила себе ко- 
лоссалЬнЫй торговЫй флот, полЬзуясЬ золо
тым доЖдем военнЫх цен и недостатком тон 
нажа. Ч то  касается главнЫх ЖизненнЫх по
требностей, она на ближайший период совер
шенно независима о т  общих кон'юнктур, и ее 
пролетариат работает производительней про
летариата других стран. Что-Же удивитель
ного в том.чтоанглийский капитал с болЬшим 
недоверием и подоэрителЬностЬю следит за 
ростом Соединенных Ш та то в , предчувствуя, 
ч то  здесЬ т о  и сидит его новЫи враг? Англий
ская капиталистическая пресса, верная своей 
старой традиции—скрЫватЬ опаснЫе для 
английской политики мЫоли, вЫказЫвает 
по отиошепию к Америке любовЬ и друЖбу. 
Она даЖе|праэднует вместе с Америкой годов
щину исторического пораЖения Англии,—о т 
деления Соединенных Ш тато в .

Ллойд ДЖордЖ признал друЖбу с Амери
кой главной основой нЫнешней политики 
Англии. ФилистерЫ английского либерализма, 
мудрейшие господа из «Nation» и «New States
man» заявляют, ч то  самая мЫслЬ о возмож
ности англо-американской войнЫ является 
полнЫм абсурдом, та к  как американцы те-Же 
англо-саксЫ. Но, с другой сторонЫ. Уинстон 
Черчилль в парламенте указывает, что  са
мая мЫслЬ о том, что  Англия сделается мор
ской дерЖавой второю ранга нетерпима, и что  
она не моЖет явитЬся в Вашингтон для дру
жеских переговоров без военной программы, 
которая обеспечила бЫ ее на случай, когда 
строитЬ друЖеские гримасЫ стан ет  невоз
можным. Англо-американская конкуренция — это 
важнейший факт мировой политики после - 
военного периода. Конечно, конкуренция еще 
не обозначает войнЫ. С того дня, как в 
«Saturday Revew» бЫло написано «Oermaniam 
delendam esse» «прошло до дня «S.'rapa flow» 
более 15-ти лет. Но опасность решения во
проса войной все Же сущ ествует, и морские 
сооружения доказывают, ч то  господствую
щие классы обеих стран понимают положе
ние именно так , а не иначе. Мировая война 
силЬно напугала имущие классы всего мира. 
Они ведут друг против друга беспрерЫв- 
нЫе войнЫ, но они, как чумЫ. боятся Войны. 
Поэтому они сделают все, чтобЫ экономи
ческими и политическими миролюбивыми 
сделками привести свои интересы к одному 
знаменателю. «СНу» стрем ится к покою. Се- 
веро-Американские Ш т а т Ы —это  сознающии 
свою силу молодой детина, которЫй не утруж 
дает себя размышлениями и о т  времени до вре
мени силЬно наступает на мозоли своему стар 
шему кузену. Ясно одно, ч то  даЖе их дипло
матия. » которой купеческий «common sens* 
перемешивается с диллетантизмом студен
то в  Говардского университета, не настроена 
воинственно. Вопрос в том, где и когда 
столкнутся онгло-америкпнские интересы. 
Точками столкновения будут, несомненно, 
восточная Алия и восточная Европа.

МЫ рассмотрим в другом месте этих 
очерков весЬ комплекс восточно-европейских

вопросов, отношение отделЬпЫх стран - по
бедительниц к России. ЗдесЬ мЫ остановимся 
толЬко на роли Японии.

Несмотря на освобождение о т  чпсти дол
гов и значительное развитие промышленности 
во время войнЫ, несмотря нп временное пре
одоление пассивности своего торгового ба
ланса, Япония продолжает бЫтЬ бедной стра
ной. У нее нет в достаточной мере есте 
ственных даннЫх для роли первоклассной про
мышленной дерЖавЫ. Она слишком поздно пе
решла к капитализму, | чтобЫ игратЬ руко
водящую ролЬ среди старЫх капиталисти
ческих великих дерЖав.

Источник ее относительной мощи за
ключается в том, что, будучи ближайшей 
соседкой восточно-азиатского континента, 
она Сумела приобрести, на своем узком 
капиталистическом фундаменте, болЬшую 
властЬ на суше и на море. Она исполЬзова<- 
ла т о  время, в течение которого Англия на
ходилась в антагонизме с Францией из зи 
Северной Африки, когда Англин вЫнуЖдена 
бЫла боротЬся за обладание юЖной Афри
кой и долЖна бЫла концентрировать свое 
внимание на Северном море, она исполЬзовала 
время перехода Северо-Американских Соеди
ненных Ш та то в  к империализму, чтобЫ ушвер- 
дитЬся в Китае, она исполЬзовала великую ми
ровую войну для того, чтобЫ заручшпЬся тер 
риториальными залогами в Китае иСибире. hit 
придется теперЬ боротЬся за уголЬ, Железо 
и рис, которЫе моЖно добЫшЬ в Китае. Но 
после того, как (1пония сделала ошибку и, не
смотря на все свои дипломатические подгото
вления этого шага в 1918 г., не решилась перейти 
на сторону Германии и направить оруЖие про
тив Америки, ей теперЬ придется при самЫх не
благоприятных условиях боротЬся за сохране
ние и использование приобретенных ею во время 
войнЫ позиций. Америка не толЬко распола
гает полной свободой действий, но у нее в 
руках естЬ  такЖе внушителЬнЫй кнут, кото
рЫм она моЖет подстегивать задолЖавших eii 
союзников. Она моЖет исполЬзоватЬ долги со
юзников для давлений на них прошив Японии. 
Разговоры о трупе, которЫй якобЫ изобра
ж ает англо-японский союз, являются пре
увеличенными газешнЫми фразами. Несмотря 
на враждебное отношение КанадЫ, Австра
лии и юЖной Африки к союзу Англии с 
Японией, Англия не так  легко откаЖсшся 
о т  этого союза. Когда г. Ллойд ДЖордЖ 
в своей болЬшой речи в парламенте, в ко
торой он докладЫвпл об имперской конфе
ренции, с цевиииой миной спросил, чем 
друЖба Англии с Японией моЖет помешашЬ 
друЖбе с Америкой, т о  э т о т  умнЫй политик 
в свойственной ему лукавой форме хотел 
лишЬ датЬ ноняшЬ, что  Англия не наморена 
без дальнейших разговоров пЫпусшишЬ из рук 
японский козЫрЬ. Г. Ллойд ДЖордЖ мечтает 
о «браке втроем», при котором он мог бЫ 
теснее приЖашЬ иол столом свою ногу к 
ноЖке прелестной гейши, чем к грубо обутЫм 
лапам дядя Само. Э т о  игра, означающая ие 
что  иное, как то , что  Англия не хочгш от- 
казатЬся о т  использования Японии против



Северо-Американских Соединенных Штатов, по
добно тому, щос она уме использовала ее в 1904 
ходу против России; игра э т а  моЖет привести 
к кризису в англо-американских отношениях.

БозмоЖно, что  «Foreign Office» пока 
-деЖе не думает о такой опасной развязке, 
ч то  оно толЬко хочет исполЬэоватЬ свои 
отношения с Японией как карту в диплома
тической игре, в твердой уверенности, что, 
когда игра сделается серЬезной, т о  всегда 
моЖно будет во время прекратить ее.

Но ведЬ и Германия заранее не собира
лась идти вместе с Австрией вплотЬ до 
войнЫ с Англией. Раз руЖЬе заряЖено, 
т о  никто не моЖет поручиться за то , 
когда именно будет спущен курок. Беспри
страстный историк лет через 20 придет, без 
сомнения, к тому вЫводу, ч то  в 1914 т. руЖЬя, 
т а к  сказатЬ, стали стрелять  сами собой.

Если Япония является английским козЫ- 
рем против Северо-Американских Ш та то в , 
т о  Франция представляет собою американский 
козырь против Англии. Последние Згода отме- 
ченЫ борьбой между Францией и Англией за гегемо
нию в Европе. После того, как союз России 
с Францией распался, последняя такЖ е висит 
в воздухе, как и Япония, или даЖе, поЖалуй, 
еще в болЬшей степени. Ее попЫтка до- 
битЬся о т  Америки и Англии гарантий своих 
приобретений вовремя войнЫ, потерпела пол
ное фиаско. Англия согласна бЫла датЬ эти  
гарантии толЬко на том  условии; ч то  и Се- 
веро-Американские Соединенные Ш ш атЫ  со
гласятся взятЬ  эти  гарантии на себя. Но Се- 
веро-Американские Соединенные Ш т а т Ы  не 
захотели связЫватЬ себя. Сенат не ратифи
цировал обязательств, принятых на себя 
ВилЬсоном. ВерсалЬский мир дерЖится лишЬ 
на французских штЫках. И вот, Франция стре
мится к созданию суррогата России. ПолЬша, 
Чехо-Словакия, РумЫния долЖнЫ составить  
э т о т  суррогат. Самую болЬшую опасность для 
своих отношений к Германии Франция усма- 
трипает в возможности союза меЖду Гер
манией и Россией, будЬ т о  соглашение меЖду 
революционной Германией и революционной 
Россией или Же меЖду русской и германской 
реставрациями. Поэтому ей необходимо рас
ширить стену французских вассалЬнЫх госу
дарств, включив в нее и Прибалтийские го
сударства, чтобЫ совершенно отрезать  Г ер- 
манию о т  России.

Французская гегемония в Европе пред
ставляет для Англии величайшую опасность, 
преЖде всего угроЖая тому миру, которЫй 
долЖен датЬ Англии время для. усиления ее 
мощи в Индии и Египте посредством либе
ральной империалистической пЪлитики (пре
доставление некоторых политических прав 
колониальной буржуазии). Она означает т а к 
Же величайшую экономическую опасность, 
т а к  как Франция, для завоевания политиче
ского влияния, долЖна, с напряжением всех 
своих сил и деЖе свЫше своих сил, во что  6Ы 
т о  ни стало, поддерЖиватЬ своих вассалов 
в экономическом отношении, а за э то  она в 
виде компенсации получит различные эконо

мические преимущества, которЫе на деле о т 
дадут всю промышленность вассалЬнЫх 
стран в руки французских банков.

Политика Северо - Американских Соединен
ных Штатов по отношению к Европе пока еще 
находится в стадии исканий. Исход этих иска
ний в первую голову будет зависеть о т  того, 
решатся ли Северо-Американские Соединен
ные LUmapib вести решительную политику 
расширения сферЫ своего влияния в Восточ
ной Азии. Если Америка решится на это , т о  
Германия с тан е т  для Северо-Американских 
Соединенных Ш т а т о в  ареной для компенса
ций в мировой политике. Если Же Америка 
придет к рерЬезнЫм разногласиям с Англией, 
т о  она передаст э т у  арену компенсаций 
Франции, чтобЫ обеспечить себе поддерЖку 
Франции в борЬбе против Англии. Английская 
буржуазная пресса отлично знает, ч то  она 
делает, нападая на французский милитаризм. 
Французский [милитаризм угрожает теперЬ 
Англии все болЬше и болЬше. Он моЖет сде- 
латЬся для Англии гораздо более опасной 
угрозой, чем бЫл в свое вреля германский. 
Франция—ближайшая соседка Англии. При со
временном развитии подводного флота, воз
духоплавания и далЬнобойной артиллерии, 
Франция, опираясь на Америку, могла 6Ы не 
толЬко блокировать Англию, но могла 6Ы 
подуматЬ и о вторЖении в Англию.

III.
ТаковЫ взаимоотношения победоносных 

капиталистических государств, которЫм т е 
перЬ предстоит еще задача претворить в 
экономическую действительность,—в Цен
тральной Европе, Средней Азии и Восточной 
Европе,—военнЫе резулЬтатЫ  войнЫ.

Германская проблема, в экономическом 
отношении, весЬма слоЖна. Германия осу
ждена союзниками на полное бессилие на 
суше и на море. Германский ф лот уничто
жен. Германская сухопутная армия разору
жена. Но после того, как германский ф лот 
бЫл уничтоЖен и вЫявился англо-француз
ский антагонизм, Англия теперЬ уЖе не та к  
заинтересована в том, чтобЫ совершенно 
лишитЬ Германию роли силЬной континен
тальной дерЖавЫ, и в разногласиях союзни
ков по поводу Германии Англия вЫ ступает 
лишЬ в качестве третейского судЬи.

Она все время призЫвает Францию к 
умеренности и приобретает таким образом 
доверие в Германии, которое, при известнЫх 
условиях, моЖет окаэатЬся фактором миро
вой политики. Если немецкая промышлен
ность не будет окончательно уничтоЖена, 
или если Англия, при случае, снабдит Герма
нию оруЖисм, т о  Германия моЖет еще в 
предстоящих конфликтах с'игратЬ ролЬ 
оруЖия в руках англичан, в борЬбе против 
Франции, или Же против Ррссии,—к чему мЫ 
еще вернемся.

В экономическом отношении, политика 
этих двух союзников, о т  которЫх зависит 
решение этого вопроса, полна неразрешимых



противоречий. Задача, которую с тав и т  себе 
Франция по отношению к Германии, неразре
шима, если Франция не помоЖет Германии раз» 
витЬ свою промышленность под защитой 
французскогр оруЖия и с помощЬю француз
ского капитала. Английский знаток финаноо- 
вЫх вопросов, Мейнард Кейнс осчастливил мир 
неслЫханнЫм открытием, что  трудно прода
ва ть  товарЫ совершенно обобранному чело- 
веку^этим открытием он обнаружил твлЬко, 
в каком состоянии растерянности находится 
теперЬ капиталистический ммр. Кейпе прав, 
когда утверждает, ч то  Германия в течение 
ближайшего времени, окаЖется неспособной 
вЫпелнятЬ взятЫе на себя обязательства. 
Действительно, э ти  обязательства вЫпол- 
нимЫ,—лишЬ при том  условии.что французская 
и грабителЬски захваченная Францией железная 
рула будет об'единена с немецким углем. ТолЬко 
создание французско-немецкого экономиче
ского тр е с та  моЖет настолько повЫситЬ 
производительность Германии, ч то  она в 
состоянии будет вЫполнитЬ взятЫе на себя 
обязательства. Но этому плану противо
действуют милитаристические круги Фран
ции и капиталистические круги Англии.

Военная партия во Франции находится 
под влиянием страха восстановления Гер
мании. Она при этом считается с числен- 
нЫм превосходством населения Германии 
и с ее превосходной экономической орга
низацией. Германия, которая бЫла 6Ы спо
собна вЫполнитЬ свои экономические обяза
те льства  по отношению к Франции, явиласЬ 
6Ы наиболее силЬной стороной в союзе и 
могла 6Ы, окре пнув, порватЬ саюз и вЫсту- 
п и тЬ—самостоятельно или совместное дру
гим новЫм союзником,—против Франции. Фран
цузская военная партия стрем ится к распылению 
Германии, к установлению границы по Рейну 
и к созданию из Баварии и Немецкой Австрии 
католического государства, которое бЫло 6Ы 
орудием в руках Франции. Невозможность 
выполнения ультиматума о т  5-го мая послу
ж и т  для французской военной партии пово
дом для того, чтобЫ, если э то  позволят общие 
условия, -отменить ВерсалЬский мир и осуще
с т в и т ь  мир Клемансо. Этой  политике проти
вятся  некоторые руководящие финансовые 
круги во главе с Лушером и Сейбу. Их едино
мышленниками в Германии являются пред
ставители обрабатывающей промышленно
сти, руководимые Ратенау, но с т о и т  толЬко 
обнаружиться малейшему сближению меЖду 
немецкими и французскими капиталистиче
скими кругами, как Англия начинает nyckamb 
в ход все средства для того, чтобЫ поме
ш ать  ему. При мпам она не ограничавается 
одними секретпЫми интригами с целЬю при
манить к себе немецкую тяЖелую индустрию. 
Она сурово тр ебует о т  Франции «ииформа- 
ции» относительно ее самостоятелЬнЫх пе
реговоров с Германией. Подлинная английская 
политика по отношению к Германии проти
воречит тому представлению о ней, которое 
стрем ится создатЬ английская дипломатия 
речами своих представителей. Ллойд ДЖордЖ,

у которого всегда естЬ  наготове словечко, 
достойное КозЬмЫ Пруткова, заявил недавно, 
что  по отношению к Германии воэмоЖнЫ два 
политических метода: или доитЬ корову или 
зарезатЬ ее на бифштекс. Но тем, что  
Англия неоднократно позволяла Франции иЫ- 
резЫватЬ бифшшсксЫ из немецкой коровЫ, 
она показала, что  она не оченЬ т о  Желала 
6Ы, чтобЫ Франция доила э ту  корову — 
разве толЬко если, в противоположность 
философии Ллойд ДЖордЖа, английская 
дипломатия предполагает, что  моЖно одно
временно и доитЬ корову и ЖаритЬ из 
нее бифштексЫ. Все эти  противоречия 
в политике союзников по отношению к 
Германии, в политике, которая толкает 
э ту  страну к политическому и экономиче
скому развалу или к пролетарской револю
ции, являются лишЬ вЫраЖением глубоких 
противоречий мировой политики, обращаю
щих лагерЬ союзников в очаг новой войиЫ.

IV.
Отношения союзников к Советской России 

носят еще более слоЖнЫй характер. Совет
ская Россия является не об'ектом мировой 
политики, а октивнЫм ее фактором. Этому 
она обязана Животворящей силе идеи проле
тарском революции, кулакам и штЫкам Крас
ной Армии и огромной своей территории. 
СлоЖностЬ отношения союзников и Совет
ской России увеличивается еще и тем, что  
Россия является олновременно и европейской и 
азиатской страной. Политика союзников по о т 
ношению к России никогда не бЫла единой. УЖе 
во время блокпдЫ России и организации белЫх 
котвр-революционнЫх армий Антантой обна
руживались в политике союзников дна различ
ных течения. Франция проводила политику 
уничтоЖенияСоветской России.Она поступа
ла та к  не толЬко из-за 20 миллиардов франков, 
которЫе задолЖали Франции царское прави
тельство  и Керенский и которЫе белЫе обя- 
залисЬ уплатить, но и потому такЖе, что  
ей, в лице великой белой России, Желательно 
бЫло иметЬ Живую гарантию полного поко
рения Германии. При этом она не считалась 
с тем, что  нелЬзя заранее определить, ка
кова будет политика белой России но отноше
нию к Германии и что  оченЬ иозмоЖно, что  бе
лая Россия для того, чтобЫ добишЬся о т  со
юзников болЬшою внимания к своим интере
сам в Константинополе и но Тихом океане, бу
дет искатЬ сближения с Германией. Француз
ские политики бЫли уверенЫ, что  поддерЖивая 
белЫх, они предотвращают э ту  опасность. I Ui- 
оборот,в Англии течение,подлерЖившощее по
литику насильственного уничтожения Совет
ской России,бЫло слабее,несмотря на барабан- 
нЫе речи Черчилля, отстаивавшего э ту  точку 
зренпя. Не толЬко тон «Манчерстер Гарлиен» 
и «Дейли НЬюс» обнаруживал, что  торговЫе 
круги Англии отнюдЬ не разделяют увлечения 
авантюристской политикой, но и назначение 
в момент решающей борЬбЫ министром ино
странных дел лорда Керэопа, доказЬшпло, что
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(шиашскис Hhmepecbi Англии являются силЬ- 
нЫм препятствием для проведения политики 
Винстона Черчилля. Английское правитель
ство  делало вид, якобЫ оно оченЬ боится, 
чтобЫ революционные идеи из России не бЫли 
6Ы занесены в восточнЫе странЫ, в первую 
очередЬ, в Индию. Но в действительности, 
видавшие на своем веку видЫ дЖентлЬмеиЫ 
из английского министерства иностранных дел 
дерЖалисЬ того мнения, что  идеи далеко не 
та к  опаснЫ, как пушки. ВедЬ не запретили Же 
они до сих пор распространения в Индии книг 
английских либералов, несмотря на то , что  
эти  книги имеют для молодой индусской бур
жуазии гораздоболЬшуюпритягателЬную силу, 
чем коммунизм, пророведЫвающий экспроприа
цию буржуазии. Ч то  Же касается оруЖия, то , 
по убеждению г.г. НиколЬсона и Керзона, белая 
Россия могла 6Ы располагать бблЬшими запа
сами его, чем Советская Россия, та к  как она 
могла 6Ы расчитЫватЬ в этом  отношении и на 
Шнейдера-Крезо и на Bethlem Steel Corporation. 
Индийская школа лондонского министерства 
иностранных дел, которая рассматривает 
весЬ мир, как гласис, ведущий-к стенам Индии, 
боится, ч то  как толЬко белая Россия окреп
нет, она устремит все свое внимание на 
Центральную Азию. Поэтому г. Керзон оставил 
политику лорда БиконсфилЬда, политику 
ослабления России, как таковой. Он под
держивает белЫх лишЬ настолько, чтобЫ 
ослабитЬ Советскую Россию, но вместе с 
тем  и не настолько, чтобЫ белЫе могли 
победить.

Э т и  разногласия в лагере белЫх бЫли 
одной из причин,—сЫгравшей при том не по
следнюю ролЬ, — победЫ Советской России 
над интервенцией белЫх. После уничто
жения банд Деникина, течение Ллойд 
ДЖордЖа — Керзона взяло в Англии верх 
над течением Черчилля. В продолжение 
года Англия вела с Советской Россией пере
говоры о торговом соглашении, и в этой 
медленности сказЫвалосЬ противодействую
щее влияние интервенционистских кругов. 
Но, наконец, э т о т  договор бЫл заключен 
в марте с. г., договор, означающий признание 
Советского правительства. ЦелЬ, преследуе
мая Англией заключением этого договора, наи
более определенно бЫла вЫсказана в речи Ллойд 
ДЖордЖа, произнесенной им 16 августа; в 
этой речи он по поводу голода в России раз
вивает план, обозначающий не что  иное, как 
попытку создать экономическую монополию Англии 
в России. С самого начала Ймло ясно, что  Рос
сия, ослабленная империалистической и гра
жданской войной, не имеет пока ни доста
точно сЫрЬя для вЫвоза, ни достаточно 
средств для удовлетворения своих потреб
ностей готовЫми товарами. Ллойд ДЖордЖ 
развивает поэтому план предоставления 
кредитов английским фирмам, экспортирую
щим в Россию moitapbi и там  обменивающим 
их, посредством собственного аппарата, на 
хлеб. Э т о т  план, если он бЫл 6Ы осуществлен, 
позволил-бЫ Англии непосредственно внед- 
ритЬся в русскую экономическую ЖизнЬ, что

при отсутстви и  торговЫх договоров России 
с Францией и Америкой, означало 6Ы ф актиче
скую монополию Англии в России.

Недавно опубликованная дипломатическая 
корреспонденция между Англией и Францией отно
сительно переговоров с Россией, доказывает, что  
Англия далеко не стрем ится к тому, чтобЫ 
энергично боротЬся с интервенционистским 
течением во Франции, что, наоборот, она 
делает со своей сторонЫ все для того, чтобЫ 
затруднить победу существующей и во Фран
ции слабой тенденции к сближению с Совет
ской Россией. В конце ноября N20 г. Франция 
обратилась к А нтанте  с нотой, в которой 
она указывает, как на условие вступления в 
переговоры с Россией, на признание Совет
ской Россией французского долга, но одно
временно заявляет, ч то  французское прави
тельство  отдает себе полнЫй о т ч е т  в том, 
ч то  Советская Россия в течение ближайшего 
времени не в состоянии будет начатЬ уплату 
своего долга. Нота э т а  говорит о необходи
мости рассмотрения условий, при которЫх 
платежеспособность России повЫсиласЬ 6Ы, 
но во всей ноте нет ни одного слова о принци
пиальном отказе о т  переговоров с Советской 
Россией. Несмотря на неоднократные запросы 
французского правительства, английское пра
вительство в течение несколЬких месяцев не 
удосуЖилосЬ о т в е т и ть  на французскую ноту. 
ТолЬко после заключения торгового договора с 
Россией, Англия ответила французскому пра
вительству холоднЫм приглашением присое
диниться к этому договору, т .  е. приглашением 
отказатЬся о т  самостоятелЬнЫх переговоров 
и самостоятельной роли по отношению к Рос
сии. Конечно, смешно бЫло 6Ы счи татЬ  Фран
цию Жертвой английской политики, недающей 
ей войти в сношения с Россией. Если 6Ы фран
цузское правительство твердо решило до
стигнуть  соглашения с Советской Россией, оно 
нашло 6Ы средства и пути, для того чтобЫ 
вступ ить  в самостоятельные переговоры с 
Советской Россией. Во Франции все время бо
рю тся два течения: надеЖда на уничтожение 
Советской России и проблески понимания, 
ч то  э т а  надеЖда не имеет под собой ника
кой почвЫ. Последнее течение еще и теперЬ 
не победило во Франции; голод в России снова 
вЫзвал к Жизни планЫ вмешательства в дела 
России. Но не подлежит никакому сомнению, 
ч то  Англия и палЬцем не пошевелЬнет для 
того, чтобЫ слуЖитЬ посредником меЖду 
Францией и Россией, что , наоборот, она хо
че т  бЫтЬ «наедине» с Россией, для того чтобЫ 
дерЖатЬ ее в руках и, отпуская ей займЫ не
большими порциями,расчитаннЫми на то , ч т о 
бы поддерЖиватЬ ее в состоянии полной рас
слабленности до тех пор, пока не укрепится 
положение Англии в Индии и не будет раз
решен турецкий вопрос.

НеяснЫм о стается  отношение Соединен
ных Ш т а т о в  Америки к России. УЖе политика 
ВилЬсона все время склонялась в сторону сбли
жения с Советской Россией,—сближения, имев
шего целЬю обеспечить русский рЬток для раз
вившейся до огромнЫх размеров американской
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Б опшошенни плана борЬбЫ с голодом Со
ветское правительство подошло к этому 
делу ие с филантропической сторонЬ, а с 
хозяйственной. Б первую очередЬ. надо бЫло 
поэаботнтЬся о производственном положе
нии в голодающих районах и преЖде всего 
обеспечить крестЬян голодающих местно
стей семемами для засева озимЫх полей.

Ясно. что. если не прийти немедленно Же 
на помощЬ крестЬянскому хозяйству, т о  бед
ствие в будущем году будет в тЫсячу раз 
болЬше, чем в настоящем. Необходимо бЫло 
во что  6Ы т о  ни стало помочЬ селЬско-хо- 
зяйственному населению засеятЬ свои поля. 
СобратЬ семена в течение августа и первЫх 
чисел сентября и отправить их в ПоволЖЬе — 
таково бЫло боевое задание, данное БЦИК 
всем местнЫм органам.

Как справился Советский аппарат с 
этим  первЫм шагом, моЖно видетЬ из офи
циального заявления, помещенного о т  имени 
Центральной Комиссии Цомощи Голодающим 
при БЦИК в печати 16 сентября:

«БЫяснившийся во второй половине июля 
пеуроЖай в ряде губерний ПоволЖЬя и Ура
ла,—говорится в этом  заявлении,—в связи с 
полнЫм отсутстви ем  в распоряжении Нар- 
компрода в даннЫй момент каких либо запа
сов озимЫх семян, поставил перед Централь
ной Комиссией Помощи Голодающим зодачт— 
принять ряд экстренных мер к доставке в 
голодающие районЫ воэмоЖно большего ко
личества озимого семенного материала.

Предварительное обсуждение размеров 
нуЖдЫ в Совете НароднЫх Комиссаров, в 
Госплане и в Центральной Комиссии Помо
щи Голодающим дало возмоЖностЬ опреде
лить  задание в 1ZOOO.OOO (двенадцать миллио
нов) пудов зерна, которое долЖно бЫло бЫтЬ 
переброшено в голодающие районЫ в проме
ж уто к о т  уборки нового уроЖая до срока 
посева, т .. е. приблизительно в течение 
ОДНОГО месяца... Ныне семенная камлания может 
считаться законченной. Итоги напряженной ра- 
ботЫ соответствующ их ведомств вЫраэи- 
ЛИСЬ в следующих цифрах: по тринадцатое сен
тября погружено и отправлено в голодающие рай
оны всего 13.400.000 пудов, вместо предположенных 
12.000.000 пулов.

Из отправленных 13.400.000 пудов боль
шая частЬ  уЖе прибЫла в голодающие районЫ 
и обращена на засев, небольшая частЬ  нахо
дится по пути к голодающим губерниям и 
несомненно попадет на место до окончания 
срока посева.

Таким образом. Центральная Комиссия 
Помощи Голодгющим констатирует, что  ос
новное задоние, поставленное ею в деле ока
зания помощи голодающим районам при не
имоверно тяЖелЫх условиях, благодаря на
пряжению сил и быстрому приспособлению 
отделЬнЫх ведомств к неожиданно возник
шим задачам—выполнено».

Действительно, собратЬ и отправить 
13 миллионов семян (из них 2 миллиона бЫло 
куплено за границей) в настоящих условиях

бЫло крайне тяЖело, и это  явилосЬ крупном . 
победой на фронте борЬбЫ с голодом.

Снабжение семенами гололающего рай
она мЫ считаем первЫм иоЖмЫм шагом it 
деле борЬбЫ с голодом. Кроме того, бЫл пред
принят ряд шагов к облегчению положения 
голодающего района путем сиециалЬнЫх о т 
числений продовольствия для голодающих Ор
ганизацией Добровольного Сбора, не говори, 
конечно, о том, что  всякие государственные 
налоги бЫли с них сняшЫ, а то , что  воз
можно бЫло заготовить внутри этих райо
нов,—обращено на их Же нуЖдЫ.

Наконец, частЬ голодающих бЫла вЫве- 
зена и расселена по другим губерниям, где им 
оказЫваласЬ соответствующ ая помощЬ.

Таким образом, мЫ видим, что  борЬба с 
голодом бЫла организована, как дело всех ра
бочих и всех крестЬян Советской России.

Но эта  борЬба толЬко еще началась, 
сделанЫ пока толЬко первоночалЬнЫе шаги. 
Советская властЬ вполне отдает себе о т 
чет, что  своими силами и средствами, с по- 
мощЬю тех рессурсов, какие у ней имеются, 
она этой задачи полностью разрешить ие 
смоЖет.

Поэтому необходима бЫла помощЬ извне, 
в первую голову о т  рабочих и крестЬян дру
гих стран.

Организацию борЬбЫ с голодом надо 6Ы- 
ло строишЬ в международном масштабе.

Самое тяЖслое, самое трудное еще впе
реди.

ПодлерЖку в борЬбе с голодом Совет- 
скоя Россия получила преЖде всего о т  миро
вого пролетариата. На призЫв Исполкома 
Коммунистического Интернационала отклик
нулись рабочие организации букволЬно всего 
мира. ПодлерЖка вЫразиласЬ в сборе пожерт
вований, в отчислении из заработной платЫ, 
в организации широкой агитации по поводу 
помощи Советской России.

Л\Ы не имеем еще полной сводки о всей 
произведенной работе, но то. что  имеется, 
ясно и определенно говорит о глубине и ши
роте двиЖения, а ишкЖе о классовой соли
дарности, проявленной в лпмном случае.

Коммунистические партии во вссх стра 
нах, согласно призЫву Коминтерна, разнили 
активную деятельность помощи Советской 
России.

ГазетЫ пестрят (ракшами, как фабрики. 
заводЫ и дпЖе мелкие предприятия отклик
нулись на э т о т  прнзЫв.

Приведем несколЬко примеров.
В Германии: «Общее собрание союза 

стронтелЬнЫх рабочих Иолингенского рай
она постоновило работать в полЬзу голо
дающих один лишний, сверхурочнЫй час в не
делю.

Рабочие фабрики Ьранш и СЫн в Д орт
мунде постановили: ноЖертионатЬ в полЬзу 
голодающих заработную плату за один рабо
чий денЬ.

Ж е н а тЫ е  рабочие с трем »  и более лгтЬ-  
ми Ж е р т в у ю т  половину сноси дневной зара
ботном млатЫ.
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«Рабочие предприятий Шварцкопфа по

стен овили рвботетЬ  в полЬзу голодающих 
два воскрссенЬя» («Роте Фане» о т  17 ав
густа).

«Рабочие обувной фабрики Гауейзен (Вюр
темберг) постановили отчислитЬ в полЬзу 
голодающих заработную плату за 5 рабочих 
часов. На образовавшуюся сумму (около
40.000 марок) будут куплен!» для посЫлки в 
Россию ботинки» («Лейпцигер ФолЬкцейтунг» 
о т  20 августа).

В Италии. «Палата Труда в КастелЬфран- 
ко Вепето установила для своих членов взнос 
в полЬзу голодающих 10 лир» («Аванти» о т  
17 августа).

В Брешии членЫ социалистических ор
ганизаций отчислила в полЬзу голодающих 
однодневнЬш заработок. Союз кооператоров 
в Брешии пожертвовал 3.900 лир. («Аванти» 
21 августа).

Чехо-Словакия. «Состоявшееся 2 августа 
собрание представителей всех социалисти
ческих партий, профсоюзов, трудовЫх произ
водственных кооперативов, без различия на
циональностей, постановило призватЬ орга
низованных рабочих Чехо-Словакии в течение 
четЫрех неделЬ отчислятЬ в полЬзу голо
дающих заработную плату одного часа в не
делю. Постановлено такЖ е открЫ тЬ прием 
пожертвований. ВЫпущено соответствующ ее 
воззвание» («Коммунист» 9 августа).

Америка. По сооб ;ению газетЫ «НЬю- 
Иорк Колл» о т  12 августа, на 13 августа 
назначена в Бостоне] конференция о т  100 рабо
чих организаций, созванная в о т в е т  на воз
звание Ленина по инициативе М ассачусетской 
Окружной Организации «Arbeiter Ring» для 
обсуждения мер скорейшей помощи голодаю
щим. О т  американских рабочих получено уЖе 
в Советской России 500.000 долларов.

Дания. Д атская Коммунистическая Пар
ти я  об'явила 18 августа днем помощи Рос
сии и предлагает рабочим поЖертвоватЬ в 
полЬзу голодающих весЬ заработок за э т о т  
денЬ («Роте Фане»).

Швеция. Стокгольмские металлистЫ об'я- 
вили с 15 по 21 августа «неделю помощи рус
ским голодающим» («Соц. Дем.» 16 авг.).

Франция. Французская Коммунистическая 
Партия постановила предлоЖитЬ своим чле
нам и всем другим рабочих отчислитЬ 
однодневный заработок в полЬзу голодающих 
Советской России («Юманите» о т  3 и 4 ав
густа).

«Союз башмачников предложил всем баш- 
мачйикам, состоящим и не состоящим в союзе, 
отчислитЬ в полЬзу голодающих России одно
дневный заработок (в 22—23 франка); сверх 
того союз поЖертвовал 1.000 франков, собран
ных по подписке» («Юманите» по 7 августа).

Англия. «Сессия Совета Национальной 
Федерации Всеобщего Союза Рабочих поста
новила призватЬ организованных рабочих к 
оказанию всяческой денеЖной и материальной 
помощи голодающим в Советской России» 
(«Дейли ГералЬд» о т  20 августа).

«ИсполиитслЬиЫй Ко м итет Социал-демо
кратической Федерации постановил обра
ти т ь с я  к правительству с требованием ока
за т ь  немедленную помощЬ голодающим Рос
сии» («Дейли ГералЬд» о т  16 августа).

«НационалЬнЫй Совет Независимой Ра 
бочей Партии вЫпустил обращение ко всем 
партийным секциям с требованием органи
зовать специалЬнЫй сбор в полЬзу голодаю
щих Советской России и провести со о тве т 
ственную митинговую кампанию» («Дейли 
ГералЬд»).

«Исполнительный Ко м итет Великобри
танской Коммунистической Партии поста
новил мобилизовать все партийные силЫ на 
помощЬ голодающим русским товарищам. 
Секциям партии предложено организовать 
специальную «неделю помощи России», произ
вести сбор пожертвований и провести ряд 
митингов на тему о помощи. Постановлено 
такЖ е обратиться к другим организациям 
рабочего, кооперативного и социалистиче
ского характера с приглашением об'единитЬ 
свои силЫ в деле помощи голодающей Рос
сии» («Дейли ГералЬд» о т  4 авг.).

Таков обзор ланнЫх на протяжении толЬко 
2—3 неделЬ. Э т и  ф актЫ  вполне определенно 
говорят о том  настроении, каким охвачен 
рабочий класс во всех странах. ЗлесЬ не на 
словах, а на деле мЫ видим проявление на
стоящей классовой солидарности. Э т о  т а  
именно реалЬная и ценная поддерЖка, кото
рая нуЖна Советской России. Вместе с тем, 
э та  помощЬ явится реалЬной поддерЖкой и 
для голодающих Советской России.

На помощЬ в борЬбе с голодом пришел и 
ряд бурЖуазнЫх государств.

ВесЬ бурЖуазнкй мир заговорил о голоде 
в России. Как и полагается, буржуазией бЫло 
сказано много громких слов о человеколюбии 
и подобных хороших вещах.

Но в этом  вопросе вполне естественно 
буржуазия пошла путями, которЫе диктова
лись ее классовыми интересами. И та к  как 
интересы буржуазии различных стран в обла
сти  экономических отношений с Советской 
Россией резко отличаю тся меЖду собой, то , 
естественно, и пути оказались разнЫми.

ЧастЬ  бурЖуазнЫх государств пришла 
с реалЬной помощЬю голодающим Советской 
России. ТаковЫ странЫ: Германия, Америка, 
Швеция, Норвегия, Эстония.

Другая частЬ  начала строитЬ контр
революционные планЫ и подготовлять борЬбу 
с Советской Россией, таковЫ : Франция,
ПолЬша, РумЫния и некоторые другие. О го
лоде и контр-революционнЫх замЫслах мЫ 
будем говорить ниЖе, пока Же остановимся 
на рассмотрении методов и размеров той 
помощи, какую оказЫвает первая группа ука
занных бурЖуазнЫх государств.

Мировой экономический кризис еще 
ранЬше, как известно, толкнул ряд бурЖуаз
нЫх государств к экономическим отношениям 
с Советской Россией. ДаЖе бурЖуазнЫми 
экономистами и политиками признается 
огромная ролЬ России в мировом хозяйстве.
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Формы ее со сто ят  пока исключительно в посылке продовольствия в голодающие 
местности. ПомощЬ оказывается на оснс&е 
тех  договоров. которЫе заключила Совет
ская властЬ с Нансеном и Гувером. ПопЫтки 
памсена поставить помощЬ голодающим на 
Оолее широкие релЬсЫ и с помощЬю специаль
ного займа закупить и двимутЬ болЬшие 
количества продовольствия — пока не дали 
реалЬнЫх результатов.

Если, таким образом, одна частЬ бур
жуазного мира и силу указанных условий шла 
м  помощЬ в борЬбе с голодом, какую веден» 
Советская Россия, т о  другой вели работу 
по использованию этого голода дли подго
товки новЫх ударов против Ссьетской Рос
сии. Таким образом, в борЬбе с голодом Со
ветской России приходится преодолевать не 

’ толЬко всю т у  страшную шяЖестЬ, кокую 
принес голод, но и бЫтЬ готовой к борЬбе 
с той опасностью, какую ей готовят ее враги 
по т у  сторону границы.

«МЫ не фантазерЫ, а pea.vijcmbi воору
женной борЬбЫ, которая требует гораздо 
менЬших средств, чем накормЛение десятков 
миллионов голодающих...», заявляют русские 
белогвардейцы.

Конечно все эти  «реалистЫ вооруженной 
борЬбЫ», г г БупцевЫ, Александры Яблонские, 
ПервухинЫ и in п.. имеют значение ие сами 
по себе, а лишЬ как отголоски тех чаяний, 
какие Ж ивут в контр-революционнЫх кругах.

Формулировку яших надеЖд мЫ получаем 
здесЬ действительно «ясную*, меЖду тем  
как в Милюкогских • Последгшх Новостях» и 
в эсеровской «Воле России» мЫ т о  Же самое 
находим в прикрЫшой и затушеванной форме.

I) июле месяцг в Советской России ор
ганизовался "Всероссийский Ком итет Помощи 
Голодающим*. В его состав вошли, главнЫм 
образом, бурЖуазнЫг лица. В своем стремле
нии привлечь всех и каЖдого к борЬбе с го
лодом Советская властЬ не побояласЬ соз
д ать  центральную организацию из лиц, заве
домо ей чуЖдЫх, ио которЫе могут бЫтЬ

полезны в деле помощи голодающим. Коми
т е т  бЫл создан, причем главную ролЬ в нем 
играли Кишкин, Головин, Прокопович'. Кус
кова и др.

В организации этого Комитета контр- 
революция увидели центр, вокруг которого 
моЖно бЫло об'единитЬ свои силЫ как вну
три России, так  и за границей.

Милюковская газета «Последние Но
вости* I I  августа писала: «В России коали
ция осуществилась, хотя и в ограниченной 
форме. Общественный Ком итет Помощи Го
лодающим свидетельствует об этом доста
точно наглядно. М оЖ ет бЫтЬ, и несвоевре
менны и слишком преувеличенны разговоры
о том, что  э т о т  Комитет послуЖит началом 
булущего правительства. Но т е  силЫ, которЫе 
заставили людей различных партий об'еди- 
иитЬся для общественной работЫ, заставят 
их об'единиться и для правительственной ра
боты (ст . «Нелишний Vpolo).

Зашевелилась вся белогвардейская эми
грация всяких оттенков и цветов: кадетЫ, 
монархисты, с.-р. и т . д.

Всероссийский Ком итет Помощи Голо
дающим превращается в центр политической 
борЬбЫ.

Роспуск Комитета вследствие отказа 
его членов вЫехатЬ для работЫ на места в 
голодающие губернии и, наоборот, явного 
стремления их псрсмравитЬсч за границу, 
арест части членов Комитета, произведен
ный Советской властЬю,—все это  разрушило 
организоционную работу контр-революции с 
этой сторонЫ. Центр тяЖ ести  контр-рево- 
люционнЫх усилий переносится на подго
товку вооруженного нападения против Со
ветской России.

ВЫше мЫ указывали, что  имеется группа 
бу&ЖуизнЫх государств, во главе с Францией, 
все врел^я ведущая крайне шрессивную поли
тику в отношении Советской России. Фран
ция бЫлп застрелЬщицей всякого рода интер
венционистских зимЫслов. Более отсталая 
в экономическом отношении, чем другие круп- 
нЫе камишалисшичеокпс государства, постра
давшая в силЬной степени о т  войнЫ,находя
щаяся на краю (финансового банкротства,— 
она ведет наглую политику зарвавшегося 
хищника, староющегося поЖнвитЬся, где 
толЬко моЖно.

Она подчинила себе ПолЬту и РумЫнию, 
что  дает ей возможность болЬшей изоляции 
Германии, а с другой сторонЫ —представляет 
удобную почву для пенкою рода авантюр по 
отношению к Советской России.

Голод явился для Фринцин моментом, 
которой она считала вЫгоднЫм для полити
ческого нтнтаЖи.

Конечно, лицемерие естЬ  добродетель 
всех бурЖунзнЫх политиков: под влиянием 
Франции создается при Лиге Наций Междуна
родная Комиссия Помощи Голодающим в Рос
сии пол нрсдсгдашелЬсшвом заклятого врага 
Советской России, инициатора многих контр
революционных заговоров-Пуланса.



Комиссия, вместо помощи, поставила 
себе более чем странную целЬ: произвести 
подробное анкетное обследование Советской 
России.

Неизвестно, какую дозу наивности пред
полагала она найти у Советского прави
тельства , когда обратилась с таким изде
вательским предложением.

Когда Советское правительство отве-' 
тило решителЬнЫм отказом пуспштЬ этих 
господ для производства «анкетЫ» и «ста
тистических исследований» — картЫ бЫли 
открЫ тЫ  в еще болЬшей степени.

К  этому времени уЖе образуются бело
гвардейские отрядЫ Савинкова и ПетлюрЫ 
в ПолЬше и РумЫнии, переходят кое-где гра
ницу и нападениями стараю тся внести дез
организацию в работу по сбору налога и 
отправки семян в голодающие места.

Сами по себе эти  отрядЫ ничтоЖнЫ и 
пЫзЫвают у населения лишЬ озлобление. Со
ветское правительство энергично проте
с т у е т  и требует, чтобЫ правительства 
ПолЬши и РумЫнии приняли мерЫ к прекра
щению этих Нападений и к вЫсЫлке контр
революционных штабов, легалЬно действую
щих на их территории. За этими первЫми 
наХетами последовали дальнейшие. Под да
влением Франции — правительство ПолЬши 
пред'являет Советскому правительству уль
тим атум  о выполнении некоторых статей  
риЖского договора. Самое содержание и 
форма ультиматума явно говорят о скрЫтой 
цели.

Франция усиленно организует новЫй на- 
Жим капиталистических государств на Со
ветскую  Россию, исполЬзуя для этой цели 
мелкие окраиннЫе государства и расчитЫпая 
их руками п усти тЬ  в ход новую кровавую аван
тюру.

Таково развитие контр-революции вокруг 
голода в Советской России. С этой опасно
стью  приходится серЬезно счи татЬся и ей 
необходимо противопоставить как все внут
ренние силЫ Советской России, та к  и силЫ 
международного пролетариата.

Закл ю чен и е .
Общий под‘ем хозяйственной Жмпми Со

ветской России — является наиболее роАИ- 
калЬнЫм средством борЬбЫ с голодом.

Непосредственная помощЬ голодающему 
населению—имеет, конечно, огромное значе
ние. Но центр тяЖ ести  леЖит в общем эко
номическом под'еме странЫ, в улучшении ее 
техники, в развитии производства.

ГТоднятЬ производство во что  6Ы т о  ни 
стало — бЫло всегда целЬю "и Советской 
власти, и коммунистической партии, и про
фессиональных союзов, с самого Же начала, 
т о тча с  Же после переворота.

Препятствием к этому являлась т а  
война, которую пришлосЬ вести Советской 

.власти с врагами, нападавшими, на нее со 
всех сторон.

С начала 1921 года, когда положение изме
нилось,—сделан поворот всей экономической 
политики, сущность которого заключается 
в предоставлении широкой производственной 
нннциативЫ и самодеятельности.

Поставлены определенные задачи под'емо 
крупной * государственной промышленности 
силами и средствами государства и сдвига 
мелкой промышленности с мертвой точки 
путем предоставления широких преи мелкому 
производителю.

Враги Советской России т р а т я т  немало 
усилий на то , чтобЫ помешатЬ ей улучшитЬ 
свое экономическое положение; запутавшийся 
в противоречиях мировой капитал с одной 
сторонЫ старается завязатЬ экономические 
отношения с Советской Россией, но с другой— 
пользуется каЖдЫм удобнЫм случаем, чтобЫ 
повредитЬ ей.

Проявление этой противоречивой поли
тики мЫ видим и теперЬ, во время голода, 
когда помощЬ некоторых капиталистических 
стран идет рука об руку с попытками на
нести новЫй удар Советской России и спе
кулировать на голоде для новой очередной 
авантюрЫ.

Но мировой пролетариат и пролетариат 
России сумеют пусти тЬ  все силЫ в ход. 
чтобЫ не датЬ «костлявой руке голода» и 
Жирной руке капиталистических авантюри
стов схватитЬ за горло Советскую Россию.

В . М И Л Ю Т И Н .



ПОВОРОТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ.

До порта месяца 1921 г. казалось, что  
экономическая политика России по Прямой 
линии дойдет до вовлечения всего производ
ства  в обще-госудорсшоенное хозяйство, (аце 
в декабре N20 г. появился декрет о национа
лизации промЫш veHHhtx предприятий с 5—10 ра
бочими. 5 нотис 1921 г. наступил резкий по
ворот. БЫла отменена система принудитель
ной сдачи в е е т  зерна; ее заченил умереннЫй 
нотуралЬнЫй налог. Одноиременно крестья
нам бЫ\о разрешено,после уплатЫ милого, 
свободно распоряАатЬся всеми продуктами 
своею труда. Ясно, что  это  означало пол
ное восстановление торговли, частного пред
принимательства. В  Советской России снопа 
поЖно накоплять состояния, учреЖдатЬ фаб
рики, нанимать рабочих, шоргоьашк как в 
любой буржуазной emi оме.

Если кто  меняет поправление своей по
литики, т о  э то  значит, что  свою прсЖиюю 
политику он признает теперЬ неправильной. 
Но это  моЖет имешЬ двоякий смЫсл: или 
преЖняя политике была неправильной, т . е. 
построена бЫла на неправильной оценке о т 
ношений меЖду классами, или Же, что  в са
мых »ти х  отношениях, в предпосылках, но 
которЫх бЫла построена политика, произошло 
изменение; в этом  последнем случае политика 
бЫла исторически правильной/ Буржуазная и 
соцнал- демократическая пресса стираю тся 
доказать, ч то  преЖняя политика коммуни
стов  бЫла ошибочной. Ном каЖется, однако, 
что  э та  политика бЫла исторически вполне 
правильной.

ЦелЬ ее—поддерЖаиие диктатуры проле
тариата, ятой Необходимой политической пред
посылки АЛЯ перехода к социализму. была осуще
ствима лишь при то й  политике, которая прово
дилась до сих пор. Той Же цели слуЖит и но
вая политика, вполне сообразующаяся с изме
нившимися отношениями классов. Ленин 
ясно и релЬефно заявил:

«Либо гы  должны вкономнчески удо
влетворить среднее крестьянство и пойти 
на свободу оборота, либо мы не сможем 
сохранить власть пролетариата в России, 
при замедлении международной революция, 
экономически не с.моЖем. Э т о  надо ясно 
сознотЬ и нисколько не боятЬся рб этом 
говорить» *).
ЧтобЫ  иснолЬзовшпЬ неоценимЫИ опЬпп 

русских товарищей для пролетариата всего

•) РечЬ Ленине пг с'еэде Р. К. П. в марте 19?Л г.
По немецки в Русской корреспонденции, март -  оирелЬ 
1921 г. Э т о т  Аурппд содержит великолепный мате
риал но этому вопросу. (Курсив наш).

мира, мЫ долЖнЫ устпнонитЬ, в какой мере 
э та  политика является необходимым след
ствием сочой диктатуры,| как таковой, и 
будет повторяться поэтому пои всякой дик' 
татуре, и в кокон мере оно возникло из особЫх 
условий русской ликшшпурЫ? Конечно, мЫ мо- 
Жем здесЬ дотЬ толЬко общий набросок **).
Необходимые предварительные условна 
для днк1ат>ры пролетарита в Р о сси .

Первая диктатура пролетариата, первая 
возмоЖностЬ перехода к социоАизму, возникла 
не том и не пюгдо, где и когда лучше всего 
разви \исЬ в лоне старого общества условия 
для возникновения нбиого; это произошло в 
той стране, гле господствующие классЫ 
могли противопоставить натиску пролета
риата наименьшее сопротивление, а именно 
— в России.

Какими особЫми причинами вЫзвано бЫло 
это  явление?

На и кажется, что причины эти кроются в 
совершенно своеобразном сочетании до-капитали- 
стических и высоко-капиталистических элементов 
в хозяйственном и общественном строе России.

До-капиталистнческим бЫл весЬ строй 
хозяйства и общества, перевес селЬского 
хозяйства, незначительная плотностЬ насе
ления; слабо развитЫе пути сообщения; не
значительное развитие товарообмена в де
ревне; местнЫй обмен меЖду селЬским хо
зяйством и мелкой промышленностью.

В общественной надстройке: феодолЬ- 
нЫй абсолютизм. Рабочие мпЛЫ литенЫ всех 
политических про». V крестЬян нет разви
того классового самосознании. СилЬнЫе 
остатки  феогализма и виде общинного земле
владения (мир). Освобождение крестЬян со
вершилось не революционным путем, поэтому, 
несмотря на формалЬное освобождение, они 
фактически оставались в полной зависимости 
о т  дворянства и феодального государства. 
СилЬное влияние церкви. Безграмотность.

До-капиталистнчески - крестьянское сельское 
хозяйство. О тсу тстви е  частной собственно
сти  на землю. Периодические подушнЫе пере
делы всей общинной земли О тсталое трехполЬ- 
нос хозяйство. СредневековЫН незначительный

*’) Э т о т  набросок мЬ в изобилии снабдим стати 
стическим материалом в задуманной иоми knnie о Со
ветской России. Ои имеет п виду, главнЬм образом, 
цеппп алЬную частЬ Гвропсйской России, имеищую ре
шающее значение для революции. Мп окраина* |>(пви- 
тие пошло нп колЬко б1ясшрге Ма Укрпйие—силЬнее диф
ференциация дерепни, СибирЬ — колониальная страна, 
изобилующая :|гмлсй с эксшеисипиЬм хозяйством и эиа- 
чителЬнЬм употреблением машин и т . д.



уроЖай. СилЬноя тенденция производить для 
собственного потребления. Периодически.по
вторяющиеся неуроЖаи и голодовки, не
смотря 1>а слабую населенность, вследствие 
примитивного характера селЬского хозяй
ства. ЗемелЬнЫй голод. КрупнЫе поместЬя, 
и, наряду с этим, ничтожное число крупнЫх 
хозяйств: господская земля главнЫм образом 
сдается в аренду крестьянам. Дифференци
ация крестьянского населения, развитие за
житочного слоя крестЬян — лишЬ в первой 
стадии, в результате аграрной реформы 
Столыпина.

'До-капиталистическое селЬское ремесло, 
крестьянская кустарная промышленность, 
ростовщичество в деревне, первоначальное 
накопление торгового капитала.

Б  э т у  до-капиталистическую, кресть
янскую основу с соответствующ им фео- 
далЬно-аристсЖратическим государственным 
строем, вр астаю т высокр капиталистические 
элементы. Чудовищно дорогой милитаризм, 
громадное войско с Новейшим вооружением, 
стоим ость  которого вряд-ли по карману до
капиталистическому крестЬянскому хозяй
ству. ОгромнЫй вЫвоз предметов первой не
обходимости и голодтощие крестьяне. Но
вейшая крупная промышленность, основанная 
главнЫм образом на иностраннЫе капиталы, 
сконцентрированная в болЬшей степени, чем 
почти во всей остальной Европе, поставляет 
снаряЗкение для войска, удовлешво! т  по
требности крестЬянской массЫ, для каЖдого 
отдельного лица минммалЬнЫе, но, помно- 
ЖеннЫе на 130 миллионов, все Же предста
вляющие весЬма внушителЬную цифру; э та  
промышленность является даЖе по отно
шению к еще более отсталом у liocnioky экс
портером и обнаруживает признаки импе
риализма. Соответственная этому социаль
ная надстройка: скученнЫй в немногих цен
трах толЬко что  народившийся крупно-про- 
промЫшленнЬш пролетариат.

Э тих  рабочих дерЖат в интересах капи
талистов в черном теле, применяя при этом 
грубЫе средства феодального государства. 
Сами капиталисты, как класс, отстранены 
о т  управления страной. Интеллигенция пре
следуется и, так" как нет буржуазного ре
волюционного двиЖения, участвует в рево
люционном рабочем двиЖении. Ее толкаю т 
на э то  гонения правительства. Противоречия 
меЖду вЫсоко-капиталистической промыш
ленностью и феодалЬнЫм сгароем государ
ства: легалЬпая организация промЫшленнЫх 
рабочих подавляется, точно такЖ е профес
сиональное и политическое двиЖение; в ре
зультате , по необходимости, развивается 
нелегалЬчия революционная рабочая партия 
и нелегальное рабочее двиЖение.

Резюмируем: двойственная структура 
общества, до-кепиталистические элементы 
рядом с вЫсоко-капиталистическими, о т с у т 
ствие переходных слоев средней бурЖуазии 
и капиталистического крестьянства; крайне 
тонкий правящий слой; иллюзия участия в 
правительстве — демократические учрсЖде-

ния-почти совершенно о т с у т с тв у е т . Стране, 
в которой не бЫло буржуазной революции, 
страна, в которой крупная буржуазия бЫла 
реакционной с самого дня своего роЖдения и 
поэтому не способна произвести буржуазную 
революцию. Подавляющее большинство насе
ления—крестьянство, политически пассивное, 
лишенное почти совершенно классового со
знания. Крупно-промЫшленнЫй пролетариат 
скучен в немногих, политически эначителЬнЫх 
пунктах, в крупнЫх городах, угнетен, рево
люционизирован, обладает в лице коммуни
стической партии реШителЬнЫм авангардом. 
Условия, не существующие ни в какой другой 
стране во всем мире. С таким двойственным 
хозяйственным и общественным строем Рос
сия вступ ает в войну. СлабЫй хозяйствен
ный фундамент не в состоянии бЫл вЬщести 
бремени войнЫ. ПораЖения потрясли престиЖ 
и могущество феодалЬной, абсолютистской 
системы управления. ЦарЬ вЫнуЖден бЫл 
отречЬся. Буржуазия пЫ тается в период Ке
ренского руководить в качестве правящего 
класса судЬбами странЫ; ее поддерЖивают 
Антантй, крупмЫе помещики, различнЫе со- 
циалистически-бурЖуазнЫе партии (менЬше
вики, социалисты - революционеры). Но бур
жуазная революция не могла развитЬся за 
о тсутстви ем  широкого буржуазного класса, 
и поэтому правящая крупная буржуазия очу
тилась лицом к лицу с натиском рево
люционного. пролетариата. Б крестьянстве 
буржуазное правительство тоЖ е не могло 
найти твердой onopbi: крестьяне преЖде 
всего Желали мира, а затем удовлетворения 
своего земельного голода путем безвозмезд
ного раздела крупного землевладения. И т о  
и другое —требования, komopbix никакое бур
жуазное правительство исполнить не могло. 
Пр*1 всеобщем недовольстве политикой бур
жуазного правительства властЬ почти без 
сопротивления бЫла завоевана революцион
ным пролетариатом под предводителЬством 
коммунистов.

С оциальны е о сн овы  д и ктатур ы .
Социальной основой диктатуры в России 

бЫл и естЬ  союз промышленного пролетариата 
с крестьянством. При малочисленности|промЫш- 
ленного пролетариата, при скученности его 
в несколЬких промЫшленнЫх районах, дикта
тура  пролетариата могла опираться толЬко 
на крестЬянские массЬ^ Классовый союз на 
первЫх порах бЫл заключен со всем кресть
янством в его целом, не считаясь с суще
ствованием внутри его различных слоев 
крестЬян: болЬшаков, средняков и деревен
ской бедпотЫ. Союз бЫл заключен для общей 
борЬбЫ против помещиков и буржуазии. Со
гласно с естественной географической си
туацией, рабочие заняли крупнЫе фабрики и 
заводЫ, пути сообщения, крупнЫе банки, 
крестьяне Же господские земли. Завладение 
происходило различно, соответственно раз
личному экономическому развитию пролета
риата и крестьянства. Рабочие захватили 
сообща для пролетарского государства т е



крупнЫе пропЫшленнЫе предприятия, кото- 
рЫе могли бЫ тЬ исподЬзованЫ толЬко общим 
трудом. Крестьяне разделили меЖду собой 
землю, скот, машинЫ крестЬянски - анар
хическим способом; во многих местах они 
разрушали, подЖиголи барские поместЬя.

Для богатых крестЬяу революция закон
чилась с захватом господских земелЬ. За - 
э то  время пролетариат успел организо
ва ть  и укрепитЬ свое господство. Вскоре 
вспЫхнула борЬба с боготЫми крестьянами, 
которЫе не Желали даватЬ за бумоЖнЫе 
денЬгн продовольствие пролетарскому госу
дарству, не делая в этом отношении разли
чия меЖду ним м бурЖуазнЫм государством 
Керенского, точно такЖе, как крестьяне 
средней и западной ЕвропЫ* поступали со 
своими правительствами. Продовольствен
ный кризис в городах, назревший уЖе в эпоху 
Керенского *). все более обострялся.

Пролетариат долЖен бЫл изменить свою 
политику. Крестьянство в его целом бЫло 
союзником пролетариата в борЬбе с господ
ствующими классами; но оно не бЫло склонно 
в своем целом к активной поддерЖке проле-^ 
тормоша в . строительстве коммуниитиче- 
ского хозяйстве. Активную поддерЖку про
летариат мог найти лишЬ в крестЬянской 
бедноте, у тех полу-пролетарие» деревни. 
которЫе. владея незначительными земелЬнЫ- 
ми участками, вЫнуЖденЫ наниматься на ро
боту. Настал период «комитетов деревенской 
бедноты». Э т и  комитеты  помогали пролета
риату в деле снабжения городов продоволь
ствием. В награду за э то  предпринято бЫло 
в грандиозном масштабе перераспределение 
всего земельного фонда, в том числе и зем
левладения боготЫх крестьян, поскольку оно 
не являлось результатом революционной экс
проприации помещиков. Все Жители опреде
ленного доволЬно ограниченного района полу
чали один и т о т  Же земелЬнЫй надел. Резуль
та т о м  этого процесса явиласЬ широкая нивел- 
лировка крестьянского населения Европейской 
России ••). НЫне пролетариат имеет дело не с 
разнородным населением деревни, состоящим 
из различных слоев, а с почти однородной 
массой среднего крестьянства, с десятком 
миллионов мелких земелЬнЫх собственников, 
обрабатывающих свою землю собственным 
трудом и Желающих обменивотЬ свой незна
чительный излишек продуктов продоволь
ствия на селЬско-хозяйственнЫе орудия, ма
нуфактуру, Железо, солЬ, керосин, т .  е. но

•) Сл. брошюру Леинио «Грозящая катастрофа и 
как яо*ем мЫ иэвеАатЬ ее». Arbeiler - liuchhondluna. 
Нем 1*21 г.

Ма это т  счет имеются следующие цифр!» для 
24 губермй Европейской России.

(R процента* хозяйств) 1917 г. 1914 г.
Не имеет постной площади II 4 6.3
До I десятимЫ посевной

площади...................Ю/ 1«Н
До 4 ..................................«  5
Gin 4 до 8 десят.................21 6

« в до 2 2 ....................../ /
Секте  22 ■ . . . . .  02

продукты промышленности. Э т о  масса в 
большинстве своем защищает диктотуру 
пролетариата против капиталистов и по
мещиков, но фактически, кок масси само- 
стоятелЬнЫх мелких производителей, чуЖлв, 
доЖе. враЖдебно не' толЬко со ц и ализм у , но 
и всякому вмешательству государства в их 
хозяйство.

Обязателен ли для всякой диктатуры 
такой ход развития? Так думают многие 
коммуфчсшЫ, готовЫе перепятЬ о т  русских 
не толЬко их политические методЫ, осно- 
ваннЫе на тщателЬном анализе фактического 
соотношения сил,—но такЖе и самое социаль
но-экономическое содержание их. Это , конечно, 
ошибочно. Я  сошлюсЬ здесЬ на Ленино *).

«...ЦелЫй ряд особЫх переходных мер... 
бЫл 6Ы совершенно не нуЖен в странах 
розвшпого капитализма, где ноемнЫе ра
бочие в промышленности и земледелии 
составляют громадное болЬшииство. В 
странах развитого капитализма естЬ  
слоЖишнийся в течение десятков лет 
класс наемнЫх селЬских рабочих.

.  Только такой класс социально, эконо
мически и политически может быть опорой- 
непосредственного перехода к социализму. 
МЫ подчеркивали в целом ряде произведе
ний, во всех наших выступлениях, во всей 
прессе, что  в России дело обстоит не 
шик, что в Р оссии мЫ имеем меньшин
ство рабочих в промышленности и гро
мадное большинство мелких землевла
дельцев».

«Социальная революция в такой 
стране моЖет иметЬ окончательный 
успех лишЬ... путем соглашения меЖду 
пролешлриотом и большинством кре
стьянского населения».
ТолЬко класс селЬско - хозяйственных 

наемнЫх рабочих — говорит Ленин — моЖет 
бЫшЬ социальной, экономической и полити
ческой опорой при переходе к социализму, 
т . е. в период диктатуры. - 

Ч то  э то  значит?
Нс что  иное, кик то , что  в странах, 

где имеется класс селЬско-хозяйственных 
рабочих, он долЖем бЫшЬ — если толЬко 
Во змоЖпо, — сохранен, как класс ■ наемных ра
бочих. Э т о  несовместимо с разделом круп- 
нЫх хозяйств. При разделе крупнЫх селЬских 
хозяйств э т о т  класс селЬско-хозяйственнЫх 
рабочих исчезнет и к классу мелких крестЬян 
прибавится новЫй слой. Э т о т  новЫй слой 
мелких крестЬян. несомненно, будет готов за- 
щищпшЬ мол руководством городского проле
тариата диктотуру пролетариата о т  напа
дений буржуазии и помещиков. ВедЬ защита 
диктатуры будет защитой приобретенной 
ими революционным путем земли. Но это  
лишЬ временнЫи союз. С тав  хозяином своего 
небольшого участка земли, селЬско-хозяй- 
ственнЫй рабочий превращается в мелкого 
крестьянина, которЫй по своему экономи
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ческому положению относится враЖдебно не 
толЬко к социализму, но ко всякому государ
ственному регулированию хозяйства, даЖе 
на почве государственного капитализма. По
этому в тех  странах, где имеются крупные 
сельские хозяйства с постоянным в известной 
степени концентрированным селЬским про
летариатом — в РумЫнии, ПолЬше, Венгрии, 
Италии, — нелЬзя, по моему мнению, слепо 
следоватЬ примеру России' ).

Не следует превращать селЬско-хозяй- 
ственнЫх рабочих в мелких крестЬян путем 
раздела крупнЫх поместий, если к этому не 
вЫнуЖдает нас необходимость. ВедЬ толЬко 
э т о т  класс моЖет бЫтЬ «социальной, эконо
мической и политической опорой при непо
средственном переходе к социализму». В 
Россйи дело обстоит по существу иначе. 
Там преобладало крупное землевладение, но 
не крупное хозяйство.. Господская земля боль
шей частЬю  сдавалась мелкими участками 
крестьянам **).

ДаЖе там , где велосЬ крупное хозяй
ство, в нем работали не безземельные про
летарии, а беднейшие крестьяне, полу-проле- 
тарии. Поэтому раздел крупнЫх имений 
превращал не действительных пролетариев в 
мелких крестЬян, а беднЫх крестЬян—в сред- 
няков. Э т о  не бЫло переходом в новЫй класс, 
а лишЬ приростом имущества внутри того 
Же класса **•).

Раздел большого хозяйства сопряЖен не 
толЬко политически, но и экономически и 
организационно с весЬма отрицашелЬнЫми 
явлениями. Сбор хлебов в мелком крестьян
ском хозяйстве значительно менЬше, чем в 
крупном хозяйстве на той Же площади ••••). 
Э т о  осложняет и без того трудное во время 
диктатуры прокормление городского проле
тариата. Еще ваЖнее трудности в организа
ционной областйи. Излишек сбора в одном 
болЬшом хозяйстве моЖно сразу Же полу- 
чи тЬ  в свои руки, тогда как разделенный на.

•) Во время диктатуры в Венгрии мЫ экспроприи
ровали всякое землевладение свЫшс 50 гектаров. Име
ние перенималось товариществом из постоянно рабо
тавших в нем наемнЫх рабочих, причем приняты бЫлм 
мерЫ, чтобЫ рабочие из соседних деревемЬ, не Живу
щие в имении, но постоянно работающие в нем, вклю
чались в товарищество. Кратковременность венгерской 
диктатуры не позволяет пЫнести суждения об этой 
системе, которая вЫзвала много споров и в венгерских 
коммунистических кругах (См. мою книгу: Хозяйствснно- 
политические задачи про'етарской диктатуры. II изда
ние. Библиотека Коминтерна). НЫне на основании onbi- 
т а  России, я опшошусЬ к веигерс ому решению проб
лемы более сочувственно, чем тотчас Же после падения 
венгерской диктатуры, когда я писал свою книгу.

*') В 1916 г. из всей воздслЫвагмой земли толЬко 
9% обрабатывалось помещиками в собственном хозяй
стве. Попов: Производство хлеба в Советской
России. Стр. 27.

••*) Это , как и все аргументы этой статЬи, нодр 
пониматЬ лишЬ в общем среднем вЫподе; при громадном 
протяЖ нни и разнообразии аграрнЫх условий в России 
существовали все формЫ хозяйства: крупнЫе селЬские 
хозяйства имелисЬ гловнЫм образом на западнЫх 
окраинах, а такЖе в ПолЬше и иа Украйне.

*•••) Попов оценивает падение сбора зерна, как 
следствие раздела немногих крупнЫх хозяйств, в 
16 миллионов двойнЫх центнеров (100 килограмм).

сотню крестЬянских хозяйств э т о т  излишек 
скрЫвается о т  наших глаз, утаивается, 
идет в продаЖу. Э т о  тоЖе говорит в полЬзу 
сохранения крупнЫх селЬских хозяйств.

Но вернемся к России.

Воен н ы й  коммунизм.

При обзоре развития русской хозяй
ственной политики до марта 1921 г. полу
чается в общих чертах следующая- картина:

В сельском хозяйстве: Вопиющее противоречие 
между крестьянским частно-хозяйственным произ
водством с одной сто'роны и общественно- 
хозяйственным собиранием и распределением про
дуктов — с другой. Принципиально крестьянин 
считается эвеном обще-государственного хо
зяйства. Из продуктов своего производства 
ему разрешается о с та ви ть  у себя толЬко 
то , ч то  необходимо для прокормления его 
семЬи и для дальнейшего ведения хозяйства: 
корм для домашних ЖивотнЫх, семена на об
семенение, а все остальное он долЖен сдатЬ 
государству. Отсюда запрещение торговли 
зерном, картофелем и т . д. С другой сторо
нЫ государство в принципе обеспечивает 
крестьянина продуктами промышленности 
(солЬю, керосином, мануфактурой, Железом, 
селЬско-хозяйственнЫми орудиями и т . д.).

В промышленности: Прогрессирующая на
ционализация предприятий: в декабре 1920 г. 
она дошла до предприятий с 5—КУробочими; 
горизонтальное об'единение отраслей про
мышленности в колоссалЬнЫе централЬнЫе 
трестЫ ; попЫтки подчинить государствен
ному руководству профессиональную домаш
нюю индустрию (кустарей), чутЬ  ли не полнЫй 
запрет всякого легального местного товаро
обмена *). Всеми продуктами распоряжаются 
централЬнЫе хозяйственные органы.

В торговле: Ограничение дозволенной тор 
говли местной мелкой торговлей продуктами, 
не монополизированными государством. М о
нополия внешней торговли.

В путях сообщения: МашиннЫй транспорт 
(ЖелезнЫе дороги, судоходство и проч.) 
слуЖит исключительно общегосударствен
ному хозяйству, - отчасти  и гуЖевой транс* 
дорт.

В денежном обращении: БЫ стро прогрес
сирующее обесценение бумаЖнЫх денег. Пере
ход к натуралЬиой оплате всех рабочих и 
слуЖащих общегосударственного хозяйства.

Резюмируем: с внешней сторонЫ прямо
линейное развитие по направлению к комму
низму, но в т о  Же время крайне существен
ные внутренние противоречия: Ленин метко 
назвал э ту  систему «военнЫм коммунизмом». 
Сущность 'противоречий состои т в том, 
что  в систему организованного обще-госу- 
Ларственного хозяйства вовлечены бЫли хо-

*) Э т о т  запрет часто оставался лишЬ на бума
ге. В отдаленных провинциолЬнЫх городах крггшЬяне 
окрестных деревенЬ попреЖнему продолжали обмени* 
вошЬ зерно и проч. на продукты промышленности.
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зяйственнЫе элементы с преобладающим до
капиталистическим характером.

Поэтому - экономические резулЬтатЫ 
этого периода бЫлн весЬма неудовлешвори-

В  сельском хозяйстве: СилЬное сокраще- 
ние посевной площади *). Сокращение сред
него урожая. 1енденция возвращения к 
замкнутому домашнему хозяйству: кресть
янин сеет литЬ столЬко, сколЬко ему нуЖно 
для собственного потребления, и старается 
сам производить все. ч то  ему нуЖно. Сокра
щение территориального разделенил труда 
в селЬском хозяйстве, вм есто специальных 
кулЬтур сею т хлеб. Государство не в со
стоянии поставлять нуЖнЫе продукты про
мышленности. Отсюда возрождение самЫх 
примитивных форм крестьянского кустарни
чества.

В промышленности: Нестерпимое отяго
щение производства всюду проникающем бю
рократией. Невозможность проявления ини
циативы на местах. Распад крупной про
мышленности. Уменьшение производитель
ности труда до 30—40> довоенного времени. 
Сокращение производства до 3—307» довоен
ного времени.

В  тораолле: Торговля из-под полЫ, спеку
ляция. обман.

В снабжении: Государственное снабжение 
недостаточно. РаснЫленное, частное при
обретение предметов необходимости. Дале
кие поездки для закупки минимального коли
чества пищевЫх продуктов, ftecb скарб го
родского населения постепенно переходит к 
крестьянам.

Разумеется, толЬко злоЖелатели и враги 
могут приписывать неудовлетворительные 
экономические реэулЬпмнАЫ э то ю  периода 
исключительно диктатуре. Развал народного 
хозяйства России в э т о т  период нреЖде 
всего является следствием не прекращавшейся 
войнЫ, продолжением упадка, начавшегося 
еще до революции. Э т о т  распад аналогичен 
распаду, наступившему во всех воевавших 
странах средней Европы. Одним словом, это  
кризис нелопроизшолства. неизбежное послед
ствие мировой войнЫ, независимо о т  той 
или иной формЫ правления.

ЬоеннЫй коммунизм дал плохие экономи
ческие резулЬтатЫ. И все Же он бЫл един
ственно возмоЖнЫм путем для достижении 
конечной политической цели — сохранения 
власти рабочего класса, и навязин бЫл суще
ствующими условиями.

• Э т а  система продиктована воен
ными соображениями, запросами и усло
виями, а не нуЖдами народною хозяй
ства. При условиях иеслЫханнЫх потрясе
ний, в кошорЫх мЫ находились, кенлп 
долЖнЫ бЫли после великой войиЫ вЫнесши 
еще целЫй ряд гражданских воин, не бЫло 
другого вЫхода. Конечно, при применении этой 
политики бЫл допущен целЫй ряд ошибок

*) ЦифрЫ в изобилии имеются ■ б|юшк>ре 11о

и преувеличений... Но принципиально эта  по
литика била правильной в условиях войнЫ, 
при которЫх мЫ долЖнЫ бЫли существовать. 
У нас не бЫло иной возможности, как мак
симальное и немедленное применение моно
полии. ..» *).

ЧтобЫ противостоять натиску контр
революционных полчищ, поддерЖиваемЫх 
всеми капиталистическими странами, Со
ветская Россия долЖна бЫла заставить  слу- 
Ж итЬ войне все рессурсЫ странЫ, она нало
жила руку на инвентарь селЬского хозяйства, 
отнимала для армии продукты кустарной 
промышленности и, сковЫвая товарообмен, 
свела потребление гражданского населения к 
минимуму и т . д. Конечно, все это  вЫзвало 
дальнейший развал всего хозяйства. Но пока 
длиласЬ граЖданская война, городские рабо
чие и крестьянство несли все эти  огромиЫе 
лишения, понимая, что  в первую очередЬ не
обходимо думашЬ о защите странЫ **).

I (еобходимо самЫм категорическим обра
зом подчеркнуть, что  в программу коммуни
стов ошнюдЬ не входило вначале введение в 
России сисшемЫ военного коммунизма. При
ведем песколЬко доказательств этого.

ЬаЖнейшим доказательством, поЖалуй, 
является брошюра Ленина 191» г.. которую 
он сам цитирует в своей брошюре о продо
вольственном налоге. Из анализа конкретного 
соотношения классов в России он заклю
чает, что  в России в начале необходима пе
реходная стадия, создание «государственного 
капитализма», так  как непосредственный 
переход о т  условий по существу мелко-бур- 
ЖуазнЫГ и крестЬянских к социализму — не
возможен.

Д ата  введения продовольственного на
лога в селЬском хозяйстве помечена в нало
говом законе 30-м октября 1918 г.; значит он 
бЫл решен через год после завоевания власти 
большевиками.

ПЬннлн и инструкции к нему; но граж
данская война воспрепятствовала вступле
нию в силу этого закона и принудила властЬ 
к введению хлебной монополии.

N законодательстве первого года гос
подство коммунистов ясно сказывается наме
рение национализировать шолЬко «созревшие» 
отпасли промышленности. осталЬнЫе Же 
лишЬ контролировать, оставляя их в частной 
собственности капиталистов. Э т о  попЫтка 
разбилас.Ь о сопротивление капиталистов. 
Ларин пишет об этом следующее *••): «Город
ская бурЖуа 1ия просто отказалась торго
вать, ошка:шласЬ продолЖпшЬ вести мелко-

•) Лгпнм Oimionirmir рабочего класса к крестЬнн- 
гиту РечЬ но i ‘c:ur Комм. Партии, март 1ч;М г. (Рус
ским монленции. Ivi’l г. марш —аирелЬ, пир. ?Л0).•-1 «( noroOimjnUlt ntirniihtii коммунизм соспюилп 
том, мню mIn л«ч удовлетворении потребностей пийска 
и рабочих, фактически отнимали от kpecinhuii т  с 
и тонки, п эпчл!тую иг толЬко излишки, но и часшЬ 
нуАиЫх им тмим припасов.... .Лит политика иг соот- 
пгт<шпонал<1 чкоиомическим задачам пролетариата, лп 
и иг ми! ла им соответствовать-, подчеркивает Ленин 
еще |>а I (< • 11родопо\|м птгммон Ma.xoie)

•••) Русской Корресмопд. IVJI, июпЬ, стр. 4W.
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промЬшленнЫе предприятия... ВладелЬцЫ не 
хотели болЬше «рисковать своими сред
ствами при большевиках»... Они хотели по- 
доЖдатЬ до падения большевиков, та к  как они 
могли ЖдатЬ... Э т о  бЫло то . время, когда 
влоделЬцЫ волЖских пароходов и лодок совсем, 
моЖно сказать, приостановили ремонтнЫе 
работЫ, торговцы дровами прекратили за
готовку дров и т . д.».

Мало того, буржуазия не ограничивалась 
пассивным сопротивлением. «КрупнЫе банки 
в 1917 году—непосредственно вслед за за- 
надпием государственного банка — финан
сировали стачку чиновников и вооружен
ное восстание офицеров. ПопЫтки вести кон
троль над банками не удалисЬ... ВсечформЫ хо
зяйственного компромисса, напр., оставление 
банков в руках капиталистов под контролем 
и регулированием рабочей власти, исполЬзо- 
валисЬ буржуазией против пролетариата... 
ТакЖе обстояли дела и в промышленных 
предприятиях и торгоиЫх фирмах. Их кассЫ, 
после национализации банком, обратились в 
источник, откуда субсидировались белЫе 
союзЫ. Они взяли на себя финансирование 
стачек чиновников и служащих в национали
зированных банках. Директора промЫшлен- 
нЫх предприятий сознательно мешали про
изводству и доводили его до остановки»... *).

НеотлоЖнЫе н^ЖдЫ войнЫ, сопротивле
ние и саботаж буржуазии заставили Со
ветскую  властЬ против воли коммунистов 
прибегнуть к национализации и ввести всем 
известную систему военного коммунизма. 
При этом  бюрократический механизм, авто 
матически двигаясЬ по раз данному напра
влению, часто  вЫходил за пределы намеченнби 
цели. Э т а  система, социальной основфй ко
торой бЫл военнЫй союз городских рабочих 
с беднейшими слоями крестЬян, долЖна бЫла 
прекратиться с того момента, когда моЖно 
бЫло счи та ть  войну поконченной.

И так, мЫ стпвим вопрос: что  в русском 
опЫте имеет общее значение и что  действи
тельно толЬко для России? Для проверки 
мЫ обладаем венгерским опЫтом. ЗдесЬ при
ходится констатировать, ч то  как ни ваЖно 
и ни Желательно для пролетариата ограни
читься экспроприацией одних «созревших» 
отраслей промышленности, а в осталЬнЫх 
заключить своего рода соглашение с капита
листами «своеобразный вЫкуп»,—как пишет 
Ленин,—которЫй рабочие (стоя во главе упра
вления) предлагают культурнейшим, та л а н т 
ливейшим и способнейшим (в качестве органи
заторов) капиталистам, гогпопЫм пойти на 
слуЖбу к Советской власти и добросовестно 
помогать организации «государственного» 
крупного производства, как все э то  ни Же
лательно, каждая такая попытка в начале дик
татуры разбивается о сопротивление как капи
талистов, так и самих рабочих.

*) «Старая и новая политика коммунистов». Русск. 
Корреспонденция 1921, июнЬ, стр. 308.

Что касается сопротивления капиталистов, 
т о  капиталисты убеЖденЫ в долговечности 
своей власти, счи таю т диктатуру пролета
риата преходящим эпизодом, поэтому они 
саботируют государственное производство, 
останавливая свои собственные предприятия. 
Э т о  совпадает с частнЫми интересами от- 
делЬнЫх капиталистов. В  первЫй период дикта
туры , при всеобщем повышении заработной 
платЫ, полном отсутсп№ии]рабочей дисципли
ны и невероятном упадке производительности, 
вряд ли моЖно думатЬ о доходном производ
стве. С другой сторонЫ, Црпиталист п и тает 
крайнее недоверие к пролетарскому прави
тельству. Он не обладает ни малейшей гаран
тией того, ч т о - рабочее правительство не 
сделает вскоре следующего шага на пути 
экспроприации и что  его предприятие не бу
дет тоЖ е экспроприировано. Какфй Же смЫсл 
для него передавать ненавистному правитель
ству  свое предприятие в исправном виде, на 
полном ходу? Он 'и стар ается вЫсосатЬ 
все возможное из предприятия, чтобЫ пре
вр атить  затем в двиЖимое им ущ ество- 
золото, бриллианты, валюту, иностранные 
ценнЫе бумаги; а свои оборотные наличные 
средства т р а т и т  преЖде всего на поддерЖку 
контр-революции. Э т и  соображения исклю
чают, на мой взгляд, всякую попЫтку «согла
шения» с буржуазией в первое время *).

Советская властЬ, к том у Же, вЫнуЖде- 
на идти все далЬше по пути  экспроприации, 
т а к  как в противном случае ваЖнЫе, зрелЫе 
отрасли \ промышленности зачахнут вслед
ствие о т сут с тви я  продуктов средней и мел
кой промышленности.

Что же касается сопротивления рабочих, т о  в 
Венгрии мЫ ограничили экспроприацию пред
приятиями, насчитывающими более 20 рабочих. 
Но рабочие предприятий, насчитывавших о т  
десяти до двадцати рабочих, не могли и не хо
тели понятЬ, как э то  они долЖнЫ оставаться 
под началом работодателей, толЬко оттого, 
ч то  «случайно» не хватает несколЬких рабо
чих до двадцати. Они самовольно экспроприировали 
предприятия, прогоняли капиталистов под тем  
предлогом, что  капиталист саботирует, ч то  
он расчитал рабочих, чтобы избеЖатЬ экс
проприации, ч то  его предприятие при «нор- 
малЬнЫх» условиях до войнЫ имело более 20 
рабочих и т .  д. Ч то  моЖно бЫло сделатЬ 
против этого? Не могли Же мЫ вооруженной 
силой водворятЬ капиталиста обратно в 
предприятие против воли рабочих " ) .

•) Я писал об этом в моей книге «Полная социа
лизация и коммунизм»: «Экспроприация и без вЫкупа 
является одновременно экономическим и революцион
ным иктом великон впЖности. Немедленное из‘- 
ятис материалЬнЫх средств долЖно сделатЬ невоз
можной буржуазную контр-революцию. Медленная, пла
номерная, построенная на вЫкупе социализация невоз
можна, невозможна именно для диктатуры пролета
риата. ЬедЬ экспроприация естЬ акт классовой борЬбЫ» 
(стр. 60).

••) Меня во время диктатуры ругателЬски ругали 
в органе профсоюза парикмахеров, писали, что я ма
териально заинтересован в сохранении частной соб
ственности в парикмахерском ремесле, потому что я 
настаивал на том, что социализация его не является 
необходимой.



Э т о , а думою, будет повторяться в пер
вое время при всякой диктатуре. О мирном 
соглашении с буржуазией нелЬзя и думатЬ, 
пока Советская властЬ не упрочится непо
колебимо.

Исключение, моЖет бЫтЬ, составят те  
небольшие странЫ, в которых под конец ми
ровой революции диктатура пролетариата 
возникнет без острой классовой борЬбЫ. 
ВоэмоЖно, ч то  эдесЬ капиталисты поймут 
бесполезность своего сопротивления и ока- 
зкут посилЬную поддерЖку для создания воз
можно безболезненного перехода. Но не ис
ключена такЖ е возмоЖностЬ того, что  
именно эти  странЫ, наводненнЫе беглецами 
капиталистами из соседних стран, с тан ут  
цитаделями военного сопротивления.

И так надо счи таться  о  тем, что  каЖ
дой Советской власти придется строитЬ 
•военнЫй коммунизм* на экспроприации всех 
промЫшленнЫх предприятий, имеющих не 
толЬко местное значение, затем на об
щественной организации всего—за исключе
нием местного товарообмена. Интернацио
нальная проблема состои т в следующем: 
даст-ли и долЖен ли э т о т  «военнЫй комму
низм* повсюду датЬ такие Же плохие резулЬ- 
та т Ы . везде-лн придется на позднейшей с т а 
дии возвращатЬся вспятЬ?

МЫ думаем, что  нет!
Плохие результаты  в России вЫэванЫ 

особыми причинами: Россия—первое проле
тарское государство, она—пионер, прокледЫ- 
ваКидий дорогу, поэтому ей годами пришлосЬ 
отбиватЬся на полях сражения о т  интерна
циональной буржуазии, она бЫла лишена 
вЫгод международного разделения труда; 
русский народ обладает в общем слабЫм ор
ганизационным талантом, ибо капитализм— 
э т а  школа организации, существовал в Рос
сии недолгое время, и лучшими организато
рами бЫли иностранцы; лучшие организаторы 
иэ средЫ пролетариата работаю т в армии, 
в партии и в администрации или слоЖили 
голову на поле брани; страна чудовищно ве
лика, слабо заселена, имеет слабо развитую 
ЖелезнодороЖную, телефонную и пр. сети, 
ч то  силЬно затрудняет построение плано
мерного хозяйства и обостряет, противоре
чие меЖду централизмом и сепаратизмом. Не
смотря на оченЬ плохой р езультат русского и 
не оченЬ благоприятный р езультат венгер
ского опЫта, мЫ думаем, что  в странах с 
развитым капитализмом и поэтому с много
численным образованным, организаторски- 
способпЫм пролетариатом, в странах с гу- 
стЫ м  населением и хорошими путями сооб
щения, в странах, не воюющих на всех своих 
границах против капиталистических стран, 
а напротив, граничащих отчасти  с совет
скими государствами, будет возмля/U непосред
ственный переход от . военною коммунизма" к со
циализму бее промежуточною регрессивною периода!

Новая экономическая политика Совет
ской России.

При создавшихся обстоятельствах pa-' 
дикалЬное изменение экономической полити
ки п России бЫло безусловной необходи
мостью.

Политически потому, что  бЬтшис дере
венские бедняки прекратились в крестЬян- 
средняков и требовали соотнетсшненной эко
номической политики *).

«МЫ знаем», говорит Ленин, «что 
толЬко соглашение с крестьянством мо- 
Жеш спасши социалистическую' револю
цию в России, пока не наступила револю
ция в других странах. И это, прямо и от- 
крЫто, но всех собраниях, во всей прессе 
пуЖно говорить. МЫ не долЖнЫ стар а ть 
ся прятатЬ что-либо, а лолЖнЫ говорить 
прямо и открЫшо, что  крестьянство фор
мой отношений, которая у нас установи
лась -недовольно, что  оно этой формЫ 
отношений не хочет и далЬше так  су
щ ествовать не будет. Э т о  бесспорно. 
Э т а  воля его вЫразиласЬ определенно. 
Э т о  воля громаднЫх масс трулшцегося 
населения. МЫ с этим долЖнЫ счи та ть 
ся и мЫ достаточно треэвЫс политики, 
чтобЫ говорить прямо: «давайте пере
смотрим» **).
Экономически изменение бЫло необходимо 

потому, что  посевная площадЬ и сбор уро- 
Жая беспрестанно уменьшались. Крестьянин 
утратил стимул для производства излиш
ков хлеба, а. стало бЫтЬ. и для образцового, 
заботливого ведения своего хозыпешип. Госу
дарство при всем Желании не могло спабдитЬ 
крестьянина нуЖнЫми средствами производ
ствен  фабрикатами для потреблении, потому 
что  крупная промышленность парализована и 
производит лишЬ о т  3 до 30';и довоенного ко
личества. Местная мелкам и средняя промыш
ленность тоЖе паралпгюпппЫ вследствие за
прещения торговли и распространения «воен
ного коммунизма» на мелкую и среднюю iiflo- 
мЫшленностЬ. КресшЬмнин не моЖет при
обрести нуЖнЫх ему изделии. Но та к  как 
международная революции затягивается, госу
дарственном крупная промышленность мо
Ж ет возникнуть лишЬ после возрождения кре
стьянского селЬского хозяйств?. Упадок 
крупной государственной промышленности 
вЫзван преЖде всего недостатком продо
вольствия и топлива. И то  и другое моЖно 
лобЫшЬ лишЬ путем возрождения крестьян
ского хозяйстве. (ГлавнЫм горючим материа
лом в России являются нЫне дрова: для шринс-

*) РаЛнтелЬиее псст укпэЬмюш но изменение пп- 
строспин масс лоэутн некоторых кргстЬашких иш- 
стопий:

• Да здравствует большевики (давшие нпм землю)! 
•Да здравствует свободппи mnpiuHxu'l «Долой комму
нистов* (реквизирующих наш хлеб).

Раздвоение ме*ду частной чсмгчЬиом собствен- 
nocml)in и обще-хозяИствгннЫм распределением сбора с 
нес долАно бЫло бЬннЬ устранено

**) РечЬ ип X с'еэде партии. Русск. коррссп. 1Ч'Д, 
М  3 4 стр. Ш .
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порше из лесов нуЖнЫ миллионы крсстЬянских 
лошадей и повозок). Поэтому первая задача: под
нятие крестьянского хозяйства. Для этого 
преЖде всего необходимо вернутЬ крестья
нам стимул к производству излишков. Этой 
цели служит введение продовольственного налога, 
свободы торговли и частной промышленности.

Продовольственный налог с та в и т  кре- 
стЬянское хозяйство на старую частно-хозяй
ственную основу. По уплате налога кре
стьянин свободно распоряжается всеми сво
ими продуктами. Стимул к увеличению про- 
изтодства—дан. Сам налог построен так , 
чТпо является этим  стимулом: он исчисляет
ся но общей, а не по засеянной площади; отделЬ- 
нЫе, вЫсшие кулЬтурЫ налогу не подлежат; 
размер налога вычисляется по среднему уро- 
Жаю в уезде. Э т о  равносильно премии для 
хозяина, достигшего уроЖая вЫше средней^, 
и наказанию для плохого хозяина.

Но производство излишков не имеет 
смЫсла для крестьянина, если он не моЖет об- 
менятЬ их на нуЖнЫе ему предметы. При 
временном параличе крупной государственной 
промышленности э т о т  обмен моЖет прои
зойти толЬко на почве местной мелкой и 
средней промышленности. ПстественнЫм след
ствием этого является свобода торговли и 
ремесла, восстановление свободного капита
лизма низшей ступени.

«Свобода оборота», говорит Ленин, 
«это естЬ  свобода торговли, а свобода 
торговли—значит назад к капитализму. 
Свобода оборота и свобода шорговли, это  
значит товарный обмен меЖду отделЬ- 
нЫми мелкими хозяевами. МЫ все. кто  
учился хотя 6Ы азбуке марксизма, знаем, 
чт о  из этого оборота и свободы тор 
говли неизбежно вЫ текает деление т о 
варопроизводителей на владельца капи
тала  и на владельца рабочих рук, т .  е. 
воссоздание снова капиталистического 
наемного рабства, которое не с неба сва
ливается, а вырастает во всем мире 
именно из товарного земледелия». 
Вместе с отказом о т  самбго суще

ственного пункта в системе военного ком
мунизма. о т  хлебной монополии и запрета 
свободной торговли, начинается ликвидация 
центрального хозяйственного аппарата, раз
росшегося за пределЫ, допустимые при тех 
организационных возможностях, которЫе 
имеются нЫне. Мелкие и средние промыш
ленные предприятия останавливаются и 
сдаются в аренду артелям или даЖе от- 
делЬнЫм капиталистам, большинство пред
приятий, остающихся введении государства, 
передается в распоряжение местнЫх вла
стей. Ч то  касается самих государственных х 
предприятий, т о  соответственно новЫм ус
ловиям им предоставляется гораздо болЬший 
простор и свобода в коммерческих опера
циях: они могут сами сбЫватЬ частЬ  своих 
изделий, закупать товарЫ на местном волЬ- 
ном рЫнке и т .  д. Вполне последовательно 
меняется и денежная политика Советской 
власти. Необходимо создатЬ равновесие го

сударственного бюдЖета: ЖелезнодороЖнЫй 
тариф бЫл повЫшен в 400 раз, все услуги 
государства, посколЬко они не являются на
туральной плап.ой или социалЬнЫм обеспе
чением, будут огпмЫне полностЬю оплачи
ваться денЬгами *).

Все самостоятелЬнЫе ремесленники, 
торговцы, промЫшленники п л а тят  денеЖнЫй 
налог, соответственно их предприятиям ••).

Резюмируем: Государство при реЖиме 
системы военного коммунизма принципиально 
стояло на той точке зрения, ч то  все Жи
тели странЫ являются его служащими и 
ч то  государство долЖно заботитЬся об удо
влетворении их потребностей натурой. 
ОтнЫне Же оно приравнивает себя, как хо
зяйственного суб'екта, всем другим гражда
нам, ведущим частное хозяйство. В качестве 
такового, оно взимает с них частЬ  их зара
ботка, как плату за услуги государства: о т  
крестЬян—натурой, о т  торговцев, ремеслен
ников—денЬгами. Круг его забот прости
рается отнЬше на силЬно сокращенный ш т а т  
собственных рабочих и слуЖащих и на со
циальное обеспечение. Пролетарское госуда- 
ство  занимает по отношению к гражданам 
т у  Же позицию, что  и буржуазное государ
ство, при чем, конечно, сохраняется различ
ный классовый характер этих государств.

Перспективы it следствия новой по
литики.

Как бЫло воспринято изменение поли
тики различными слоями населения? Пока 
имеется еще слишком мало даннЫх, чтобЫ ис
черпывающе о т в е т и ть  на э т о т  вопрос. Но 

-крестьяне, повидимому, оченЬ сочувственно 
отнеслисЬ к новой политике. Всюду в деревнях 
замечается оживленная деятелЬностЬ, посев
ная площадЬ увеличивается, и если 6Ы не сти 
хийное бедствие — неуроЖан, полоЖителЬиЫе 
последствия новой политики уЖе в этом  году 
дали 6Ы себя знатЬ Точно такЖ е моЖно 
счи татЬ  несомненным, что  мелкие торговцы, 
спекулянты и продавцы из под полЫ, до сих 
пор занимавшиеся своим делом противоза
конно и потому пребывавшие в постоянном 
страхе бЫтЬ захваченными и осуЖдеинЫми 
органами пролетарского государства, с во
сторгом приняли свободную торговлю. С 
другой сторонЫ, повидимому. в России про
должают действовать причины, делающие 
невозмоЖнЫм какое либо соглашение с бур
жуазией, склонитЬ капиталистов к работе в 
пролетарском государственном хозяйстве и 
для него. Капиталисты не доверяют: они бо
я тс я  основЬтатЬ предприятия, та к  как про
летарское государство не дает им гарантии, 
ч то  новЫй декрет не конфискует их вЫплЫ- 
вавшее на поверхность cpiapoe или вповЬ при-

•) Декрет от 5 пвгусто 19Г?1 г.: до окончптелЬного 
установления цен ип государственные, продукт!» не 
MOiym СЫтЬ мошочосмЫ цсмЫ шике цен на волЫюм 
рЫнке. § У

Декрет от 21 июня 1921 г.
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обретенное имущество. Тщетно Ленин под
черкивает, чПю новая политика «задумана 
всерЬез и надолго». Капиталисты не перят 
и, несомненно, пройдет еще много времени, и 
сначала долЖна окончательно рухнушЬ все 
еще питаемая ими налеЖда нп свержение дик
та тур ы  внешними событиями, поко капита
листы  действительно энергично возЬмушся за 
работу. Ч то  касается рабочих, т о  измучен- 
нЫе лишениями последних лет они прял ли 
окаЖ ут сопротивление новому появлению ка
питалистов. ТолЬко d коммунистической 
партии естЬ  элементы, тяЖелЬ и неохотно 
расстающиеся с иллюзией, что  из «поенного 
коммунизма» непосредственно разовЬется 
настоящий коммунизм, они видят в новом 
курсе опасность для диктатуры. Сущест
вует ли действительно э(па опосиостЬ?

МЫ думаем, что  нет.
НовЫй курс удовлетворяет среднее кре

стьянство . составляющее нЫне приблизи
тельно */* населения России. 15 руках проле- 
Л1врипта остается  вооруженная сила, прави
тельственный аппарат, транспорт, крупная 
промышленность, внешняя торговля, денЬги. 
Э т о  достаточно силЬнЫе позиции для того, 
чтобЫ успешно сопротивляться крайне мед
ленно развивающемуся пновЬ капитализму и 
удерЖатЬ его в границах, не угрожающих 
опасностью для власти пролетариата.

Однако опасность грозит с другой с то 
роны. Она намечена мною в предисловии ко 
второму изданию моей книги, датированном 
3 января 1921 г., т . е. задолго до поворота в- 
хозяйственной политике России *).

* Людям, жалующимся на экономические за
трудненна России, следует нопомнитЬ, что  Рос
сия изолированный, одинокий пионер, которЫй 
во т уЖе три года воюет прошив всего ка
питалистического мира за освобождение че
ловечества. На Россию возлоЖено слишком 
тяЖелое бремя. Пора, давно пора, междуна
родной революции полоЖитЬ конец изоли
рованности России... Не толЬко в интере-

•) Г. Rnpin: ХозмйсшоеииЫс проблемы пролешпр- 
ckori диктатуры  II иэл, стр . II.

сох России, даЖе не глапнЫм образом в 
ее интересах; ее пролеториат не будет 
побеЖдем вследствие о тсутстви я  иитер- 
ноционплЬной помощи, как это  случилось 
с маленькой советской Венгрией. По гро- 
эиШ опасность, что  Россия перестанет 
бЫтЬ двигателем международной револю
ции. Не скроем: в России естЬ коммунисты, 
которЫм надоело долгое оЖидание европей
ской революции, они намерены окончательно 
построить Россию на фундаменте ее изоли
рованности. Э т о  означает: мир с империа
листами, регулярный товарообмен с капита
листическими странами и разного рода кон
цессии, прекращение пропаганды за границей. 
Э т о  создост повЫй тип государства, в ко
тором робочий класс дерЖит в своих руках 
властЬ, опирпясЬ на широкие крестЬян- 
екие массЫ. Э т о  государство будет обмени
вать  свои излишки пищевЫх продуктов и 
cbipbc на продукты капиталистического мира 
и косвенно, таким образом, способствовать 
новому усилению капиталистического обще
ства. Э т о  течение, стремящееся сохранить 
русское' пролетарское государство и проле
тарское хозяйство в рамках капиталисти
ческого мира, т . е. в изолированном виде, 
нЬше еще слабо и не имеет влияния. Но оно 
не моЖет cmamb силЬнЫм, если пролетар
ская Россия еще долго останется изолиро
ванной.

Я далек о т  мЫглн.что подобное изолиро
вание революционной России могло 6Ы задер- 
Ж атЬ  ход мировой революции. Но оно замед
лит его. М оЖет случитЬся, что  будет про
пущен рЫнешиий необычайно благоприятный 
период для сотрясения капитализма. В таком 
случае классовая борЬба могла 6Ы еще долго 
оставотЬся в стадии колебаний опГ успеха 
к поражению пплошЬ до следующей мировой 
войнЫ меЖду нЫнешними победителями: Аме
рикой, Японией и Англией. Промедление оченЬ 
опасно».

К этому мне ничего ие остается приба
вить.

Е . ВАРГА.



С'ЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ.
С 22 по 26 августа в Иене происходил 

с'езд Об'единенной Коммунистической Пар
тии Германии. С величайшим интересом обки
дали этого с'езда не толЬко германские ком
мунисты, но и коммунистические партии 
всех других стран. ВедЬ августовский с'езд
О. К. П. Г. долЖен бЫл бЫтЬ первЫм, после III 
Всемирного Конгресса Коммунистического 
Интернационала, с'ездом крупной коммуни
стической партии, той партии, так ти ка  ко
торой во время мартовского выступления 
послуЖила предметом оЖивлениЫх прений 
на Всемирном Конгрессе. С  некоторым опа
сением следили заграничные братские партии 
за с'ездом германских коммунистов, бояСЬ, 
ч то  германская пар/пия слишком силЬно по
страдала о т  мартовского выступления и по
следовавшего за ним внутреннего конфликта.

С'езд германских коммунистов бЫл в 
этом  году такЖ е первЫм в Германии с'ездом 
крупной политической партии на исходе лета, 
когда почти все политические партии в Гер
мании обыкновенно устраивают свои с'ездЫ. 
К моменту партийного с'езда общая полити
ческая ситуация не вЫясниласЬ еще, страна 
переЖивала относительное политическое и 
экономическое затишЬе. Оживления полити
ческой и экономической борЬбЫ пролетариата 
с буржуазией моЖно бЫло оЖидатЬ не ранЬше 
осени этого года. Поэтому, не без основа
ния моЖно бЫло опасатЬся, что  партийный 
с'езд, созванный в момент политического 
запшшЬя, сведется к раздорам и бесконечнЫм 
прениям о прошлЫх ошибках и разногласиях. 
Противники О. К. П: Г., социал-демократы и 
независимые социалисты, с нескрЫваемЫм 
злорадством оЖидали этих прений. ПаулЬ 
Леви, низвергнутый воЖдЬ О. К. Пч Г., пЫ- 
■пался бЫло в своем Журнале «Наш ПутЬ» 
(•Unser Weg»), при содействии некоторых 
свои>^друзей, создать почву для того, чтобЫ 
партия заняласЬ самоубийственнЫми беско
нечными прениями.

Однако, ни опасения друзей, ни оЖида- 
ния противников не оправдались. СвЫше
300.000 членов бЫло представлено на с'езде 
276 делегатами с решающим голосом. Неко
торые партийные округа не воспользовались 
в полной мере своим правом представитель
ства. Без права решающего голоса присут
ствовали на партийном с'езде членЫ Ц. К., 
членЫ расширенного Ц. К. и руководители о т 
делов, а такЖ е ряд иностранных гостей. На
строение делегатов с'езда сказалось на пер
вом Же заседании. Вопреки постановлению 
III Всемирного Конгресса, воспретившего чле
нам Коммунистического Интернационала со
трудничать в Журнале Пауля Леви, Курт 
Гейер, Фриц ДювеллЬ и ВалЬдемар помести

ли в № 8—9 «Нашего Пути» статЬ и  O' пар
тийном с'езде, продиктованные отчасти  яв- 
нЫм намерением публично скомпрометиро
ва ть  партию. Т  •

ДювеллЬ и Гейер поместили в этом  Жур
нале с татЬ и  и резолюцию, выработанную 
совместно с Паулем Л^ви, а ВалЬдемар опу
бликовал некоторые частнЫе писЬма, вЫкра- 
деннЫе им (хорош гусЬ!) у тов. ТалЬгеймера. 
Ц. К. внес предложение исключить из партии 
этих трех господ за помещение статей  в 
«Нашем Пути». По инициативе некоторых 
делегатов предложению этому бЫл придан 
еще более резкий характер, а именно в нем 
требовалось немедленное исключение их из 
партии, без прений, путем поименного голо
сования. При голосовании, 273 делегата вЫ- 
сказалисЬ за безусловное исключение, четверо 
—за исключение с ограничительной оговор
кой. ВоздерЖался один. Э т о т  а к т  очистки 
партии о т  элементов, преследующих не 
интересы партии, а другие, посторонние 
интересы, бЫл встречен бурнЫми апплодис- 
ментами.

. На с'езде фяли представлены следующие 
направления: около 60 левЫх (не вполне, впро- 

■ чем, согласнЫх друг с другом), 15 представи
телей правой оппозиции, и центр, которЫй 
образовал главную составную частЬ  с'езда, 
но не при всех голосованиях вЫступал в ка
честве сплоченного ядра, большинством сво
им уклоняясь влево, меньшинством—вправо. 
Сплоченность этого ядра бЫла 6Ы безуслов
но болЬше, если 6Ы сплоченность самого 
Ц. К. не бЫла расшатана предшествовавшим 
партийным конфликтом. Ц. К. не всегда по
этому проводил отчетливое и твердое на
правление, предоставляя в некоторых во
просах инициативу левЫм элементам и неся, 
таким образом, долю винЫ за то , ч то  левЫе 
иногда собирали болЬше голосов, неЖели это  
соответствовало их влиянию.

К открЫтию партийного с'езда бЫли по- 
лученЫ три писЬма о т  руководящих товари
щей из Коммунистического Интернационала: 
писЬмо, исходившее о т  Исполкома Коммуни
стического Интернационала, писЬмо тов. Ле
нина и писЬмо тов. Радека. Содержание и 
тон писем дали товарищам повод думатЬ, 
что  руководители Коминтерна paqxoAflmcR 
друг с другом в оценке важнейших собЫтнй 
и в вопросах тактики . Значительное боль
шинство с'езда усмотрело противоречие в 
писЬмах. Особенно резкий пр отест вЫзвало 
т о  место в писЬме Исполнительного Коми
т е т а , в котором говорится об опасности 
отзовизма в О. К. П. Г. и содержатся напад
ки на Берлинскую организацию. Большинство 
партийного с'езда считало оченЬ печалЬнЫм



mo, ч то  Исполком этой полемикой содейст
вовал не смягчению, а, наоборот, обострению 
внутренних разногласий в партии. Укор Ис
полнительного Комитета показался неспра
ведливом и противоречащим фактам, ибо 
Берлинская организация после мартовского 
выступления усилилась- количественно, до
стигла болЬшей внутренней сплоченности и 
обнаружила со сторонЫ всех своих членов 
болЬшое рвение к работе/. То Же самое сле
дует сказатЬ и о многих других организа
циях. которЫе, подобно Берлинской, такЖе 
оказались не на вЫсоте положения в мартов
ские дни.

В первом пункте порядка дня стояли по
становления Всемирного Конгресса. Доклад
чики. Геккерт и Берта Ш турм, указывали, 
ч т о  к постановлениям Всемирного Конгресса 
нелЬзя подходитЬ с той точки зрения, что  
на германскую партию на Конгрессе ожесто
ченно нападали за ее тактику, якобЫ недоста
точно изучив и взвесив т е  условия, в которЫх 
действовала партия. Постановления Конгрес
са вообще нелЬзя рассматривать с узко гер
манской точки зрения, о них следует судитЬ 
с точки зрения их международного значения. 
Критика германской партии на Всемирном 
Конгрессе бЫла не толЬко критикой случай
ных ошибок, совершенных этой партией, она 
бЫла такЖ е критикой ошибок, представляю
щих постоянную опасность и могущих повто
риться и в других странах, и в самой Гер
мании, если они не будут раз навсегда при- 
знанЫ и решителЬно осуЖденЫ. Всеобщее одо
брение, с которЫм бЫли встречены доклады, 
ясно и определенно покапало, что  герман
ские коммунисты готовЫ, без всяких огово
рок и колебаний. признатЬ для себя обиза- 
телЬнЫми постановления Всемирного Кон
гресса.. ТолЬко речЬ Троцкого о тактике  на 
Всемирном Конгрессе, которая бЫло исполЬ- 
эована Леви и антиболЬшевистэкой Лигой,— 
а такЖ е всеми промежуточными элементами 
для полемики против германских коммуни
стов ,—толЬко э та  речЬ вЫзвола со сторонЫ 
значительного числа делегатов резкие воз- , 
раЖения. Кроме того, отделЬнЫе утвержде
ния в экономических тезисах Конгресса и в речи 
Троцкого поэтому BdTipocy вЫзвали некоторые 
возражения. Один из ораторов, Гейнрих, пЫ- 
тался доказать, что  тезисЫ и речЬ Троцкого 
противоречат тем  вЫводам, к которЫм при
шла Роза Люксембург в ее работе о «накоп
лении капитала». , Он внес предложение 
избратЬ комиссию для теоретической про
верки экономических .тезисов .Всемирного 
Конгресса путем сопоставления их с трудом 
РозЫ Люксембург. ПскоторЫе другие орато- 
рЫ такЖ е говорили о том, что  Троцкий 
слишком преувеличивает значгниа процесса 
консолидации капитализма н, исходя из этой 
преувеличенной оценки, поощряет тактику  
уклонения о т  борЬбЫ и пассивности. Э ти  
взглядЫ энергично оспаривались обоими 
докладчиками н их заключительном слове. 
Все Же, у значительной части делегатов 
с'еэдо осталось впечатление, ч то  постано

вления Всемирного Конгрессе стараю тся при- 
витЬ партии пассивность. Э т о  нашло свое 
вЫраЖсние и в резолюции с'езда, вЫсказав- 
шей солидарность с постановлениями Все
мирного Конгресса. Совершенно ошибочно 
бЫло бЫ смотрстЬ на э ту  резолюцию как 
на проявление не иэЖишЫх еще «левЫх глу
постей». Из прений по докладу Ц. К. и из 
оценки мартовского выступления с полной 
песомненностЬю явствует, что  товарищи 
поняли все сделаннЫе в прошлом ошибки 
и сознают необходимость сшрсмишЬся к 
тому, чтобЫ эти  ошибки не повторились 
в будущем.' Во всей партии чувствуется 
силЬнЫй рабочий под'ем. Всюду товарищи 
стремятся войти в тесную связЬ с мас
сами, не Желая осшавашЬси изолированными 
о т  них. О т  этого не долЖнЫ, однако, стра- 
датЬ боевая решимостЬ и боевая готов
ность партии. НсобЫчайнЫе экономические 
трудности, о т  которЫх приходится сшра- 
датЬ германским рабочим, непрестанно ра
стущий упадок германского хозяйства и по
литическая неустойчивость как в самой 
стране, так  и за ее пределами, могут в лю
бой момент вЫзвашЬ резкий экономический 
или политический взрЫв, и в такой критиче
ский момент партия долЖна бЫтЬ способной 
и готовой к бою.

В ходе прений по докладу о Всемирном 
Конгрессе и докладу Ц. К. вЫяснилосЬ такЖе 
положение преЖней оппозиции. ЛевЫс, как 
и правЫе, не отказались, правда, о т  неко
торых нападок друг на друга в своих про
ектах резолюций. Но большинство партий
ного с‘езда обнаружило твердуку волю без
отговорочно с т а т Ь  на почву мирного дого
вора, заключенного с оппозицией на Всемир
ном Конгрессе. ОпасаясЬ неизбежного пора
жения, крайняя левая, перед самЫм голосо
ванием, взяла обратно свои слишком крайние 
резолюции, меЖлу тем  как частЬ правЫх 
продолжала поддерЖнватЬ свои поправки. 
Клара Цеткина, при общем голосовании, по
дала свой голос за резолюцию о Всемирном 
Конгрессе. ДевяшЬ членов правой группЫ го
лосовали прошив. Этим  голосованием бЫл ли
квидирован на с'езде преЖпий партийный 
конфликт. После этого он не обнаруживался 
уЖе при обсуждении прочих пунктов порядка 
дня.

Экономическое положение Германии ухуд
шается с каЖдЫм днемг ЧтобЫ удерЖатЬ свои 
позиции на мировом рЫнко^гермонские пред
приниматели пЬнпаются путем организован
ного наступления против рабочего класса по
низить заработную плату, удлинить рабочий 
денЬ и подняшЬ производительность труда. 
Вместе с тем, последствия ВерсалЬского 
мирного договора заставляю т правительство 
все болЬше и болЬше увеличивать бремя на
логов. В мае этого года имперское мини
стерство  финансов потребовало, в целях со
хранения бюджетного равновесия, -введения 
налогов на сумму 60 миллиардов. Главная тя- 
Ж естЬ этих налогов долЖна nacinb на рабо
чих. Капиталистические круги общества ми-



нониунистичесиый и н т е р н а  и и о н л л  -

мистерство стар ается щадитЬ. ЧтобЫ  из- 
беЖатЬ налогового бремени, капиталисты пы
т а ю т с я  путем систематического понижения 
валютЫ вЫрватЬ то . чего не могут добитЬся 
путем прямого выступления против рабочего 
класса. Э т о  положение вещей стан ет  в т е 
чение осени невЫносимЫм для рабочих. Рабо
чие долЖнЫ 6tymb готовЫ к самЫм серЬеэнЫм 
экономическим конфликтам с капиталистами. 
Э т и  конфликты неизбеЖнЫ.

С'езд р .  К. П. Г. серЬезно занялся этими 
вопросами* вЫработал программу действий, в 
которой говорится такЖ е и о налогах. Для 
коммуниста само собою разумеется, что  
надо голосовать против бюдЖета капита
листического государства. Но отношение к 
тем  или инЫм налогам в отделЬности и к 
мерам их взыскания настолько затрагивает 
интересы самЫх широких слоев пролетариата, 
ч то  коммунисты не могут отделЫвптЬся од
ними фразами о т  разрешения этого вопроса. 
Ц. К. внес в свой проекпг пункт об участии 
государства в производстве путем части ч
ного отчуждения капиталистической ча с т 
ной собственности. Таким образом, он вы
сказался за своего рода государственный ка
питализм, конечно, под контролем рабочего 
класса. Оппозиция возражала прошив этого 
предложения. По ее мнению, частичное при
своение государством капиталистической 
частной собственности и преследуемое этим 
путем создание государственного капита
лизма моЖет привести к оздоровлению ка
питализма при содействии рабочего класса, 
а э то  угрожает рабочим еще болЬшим зака
балением. Опп<>нентЫ забЫли, однако, учестЬ 
т о  обстоятельство, ч то  э та  частичная эка- 
проприация капиталистов и государственный 
контроль нал производством не могут бЫтЬ 
проведенЫ в ЖизнЬ без силЬнейфего сопро
тивления со сторонЫ капиталистов и что  
достигнутые в этой борЬбе изменения в фор
мах собственности и в управлении произ
водством ослабят силЫ капиталистов и уве
личат силу и сплоченность рабочего класса. 
За поправки оппозиции голосовала и Клара 
Цеткина. Э т о  настолько повлияло на на
строение партийного с'езда, что , благодаря 
ее вмешательству, оказалось невозмоЖнЫм 
принятЬ ясное решение по вопросу о налогах.

Ь соответствии  с постановлениями lice- 
мирного Конгресса и Конгресса Профишрерна, 
партия урегулировала свое отношение к про- 
фессионалЬнЫм союзам. Постановления обо
их конгрессов встретили иа с'езде едино
душное одобрение. Значение вопоосао про
фессиональных союзах бЫло признано всеми 
ораторами, причем подчеркивалось, ч то  пар
ти я  долЖна еще в болЬшей мере, чем до сих 
пор, развитЬ работу среди организованного 
в профсоюзах пролетариата, работая в те с 
ном контакте  с ним. ft особенности-, ора- 
торЫ из оппозиционных округов подчерки
вали безусловный долг коммунисток настой
чиво и сознательно стремитЬся к завоеванию 
профессиональных союзов. Амстердамцев мЫ 
не моЖел победить одной лишЬ бранЬю. Ус

пешно боротЬся с ними моЖно толЬко при 
помощи убедителЬнЫх аргументов и принци
пиально ясной, самоотверженной работой 
наших товарищей в профсоюзах. Растущ ее 
влияние коммунистов в профсоюеах заста 
вляет уЖе амстердамцев отказЫ ватЬся о т  
применения карателЬнЫх мер к коммунистам. 
Е с тЬ  основание думатЬ, ч то  в предстоящих 
боях коммунисты окаЖ утся во многих проф
союзах самЫм влиятелЬнЫм фактором. Пар
тийный с'езд вЫработал для коммунистиче
ских ячеек в профсоюзах более прочнЫе ор
ганизационные рамки и постановил, путем 
создания боевого фондд, сделатЬ работу в 
профсоюзах самостоятельной.

В виду предстоящих боев, организации 
партии бЫло придано более единства и спло
ченности. ПартийпЫй с'езд признал необхо
димым поднять доходЫ партии путём член
ских взносов и сборов. Необходимо довести 
их до таких размеров, чтобЫ партия могла 
вЫмолняшЬ все свои задачи, не прибегая к 
помощи других братских партий. МинималЬ- 
нЫй взнос бЫл- повЫшен вдвое, и организа
циям бЫло вменено в обязанность система
тически исполЬзоватЬ силЫ всех товарищей 
для увеличения притока средств. Партийная 
пресса долЖна даватЬ всестороннее освеще
ние всех ваЖнЫх вопросов, интересующих 
рабочих. Она в болЬшей мере, чем до сих пор, 
долЖна с т а т Ь  отражением рабо «ей Жизни и 
рабочих интересов. Путем постоянной аги
тации необходимо привлекать новЫх подпис
чиков. ЧленЫ партии будут, по постановле
нию партийного с'езда, подвергнуты основа- 
телЬной перерегистрации, чтобЫ, с одной 
сторонЫ, планомерно исполЬзоватЬ наличнЫе 
силЫ для коммунистической работЫ, а с дру
гой— очиститЬ партию о т  вреднЫх элемен
тов.

При обсуждении устава партии снопа 
проявилось полное единодушие всех партий
ных товарищей. Голосовалось предложение, 
внесенное бЫвшими членами левого крЫла 
Независимой Сс циал-Демократической Пар
тии об изменении названия партии. Э т и  т о 
варищи поедлоЖили, чтобЫ партия вЫчеркнула 
из своего названия слово «Об'сдиненная» и 
ошнЫне назЫваласЬ просто «Коммунистиче
ская Партия Германии». Э т о  долЖно (\Ыло 
бЫтЬ символом того, ч то  в настоящее время 
нет никаких разногласия среди бЫвших с т о 
ронников обеих группировок. Предложение бЫло 
принято единогласно под гром апплоднемен- 
шов.

ВЫборЫ в Ц. К. привели к новой неожи
данности: rn.m. lllmekkep и Кенен не бЫли 
переизбраны. Причиной этого бЫло то , что  
большинство партийного с'езда находило по
зицию Кенена, по возвращении его из МосквЫ, 
несколЬко колеблющейся и неустойчивой; по 
отношению к LlJmekkepy причиной послуЖили 
полобнЫе Же мотивЫ, а такЖ е его пролол- 
ЖителЬная болезнЬ. Mbi считаем, что  забал
лотировав этих обоих товарищей, большин
с тво  партийного с'езда слишком резко реа
гировало на их позицию, и думаем, что  их



переизбрание принесло 6bt несомненную полЬзу 
коммунистическому двиЖению ц Гермпнии. 
1ов. ПоулЬ Фрелнх не вЫсшовлял iui мшот 
раз своей кпндилитурЫ и Ц. К. Клири Цеткина 
были нзбрина и Ц. К: пезиачишслЬпЫм боль
шинством. К соЖалснию, многие участники 
партийного с'езда не смогли преодолеть сво
его отрицательного отношении к прсЖней 
близости КлпрЫ I (еткиной с 11иулем Лени. Со
став  нового U.K. обеспечивает возмоЖпосшЬ 
совместной рпбошЫ всех членов ниртип и 
использования всех сил в интересих дви
жения

ПиртийпЫй с'езд закончил свою ра
боту в сознании, что  партия благополучно 
вЫшла из периода тяЖелЫх ризногласий. Me 
«ало ошибок, совершенных в минувшие дни,, 
бЫло подвергнуто критике. И если критика 
этих старЫх ошибок не всегда бЫла доста
точно отчетливой, то  произошло это  не со
тому, что  партиймЬш с'езд хотел зикрЫтЬ 
глаза на эти ошибки, о потому, что  он 
не считал нуЖнЫм в настоящий момент 
бередитЬ сшарЫе рипЫ. МиртийнЫй с'езд 
вЫразил твердую волю неуклонно, по
следовательно, не покладая рук, работать

во имя принципов коммунизма. Но, вместе с 
тем, он засвидетельствовал такЖ е и свою 
решимосшЬ бЫтЬ готовЫм к грядущим боям 
(Нисколько необходима э та  решимостЬ,— 
показало резкое обострение политических 
протнворечйй, наступившее непосредственно 
Же по окончании с'ездо, благодаря убийству 
Эрцбсргера). Надо скаэатЬ, однако, что  пар
тийный с’езд, наряду с полоЖителЬнЫми сто» 
роними партии, вскрЫл такЖе и один круп
ный ее недостаток. Партия является чисто 
рабочей партией. Ей недостает хороших, 
интеллигентных воЖдей, у нее нет сил, спо
собных пробуЖдатЬ и оформлятЬ волю к ра
боте и боевую готовность партии в соот
ветствии с политическими задачами пере
живаемого нами периода. Э т о т  недостаток 
партия долЖна преодолеть и преодолеет. 
споссбсНшуя духовному развитию входящих 
в нее рабочих.

Коммунистическая Партия Германии не 
умерла, вопреки предсказаниям Леви, она по- 
прсЖнему продолЖает бЫтЬ все крепнущей 
секцией Коммунистического Интернационале.

Ф. Г.

Ill Кошрссс Коминтерна. Тор. Т^оцкиД произносит речЬ но Кроеной илощпди.



ПАРТИЙНЫЙ КОНФЛИКТ В ОБЪЕДИНЕННОЙ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ.

Партийный конфликт, возникший в С о 
единенной Коммунистической Партии Герма
нии и приведший к тому, ч то  из партии бЫл 
исключен ее бЫвший председатель, предста
вляет собою, в существенных 'чертах, спор 
меЖду ЦентралЬнЫм Комитетом и группою 
воЖдей по поводу мартовского выступления. 
Истинную причину этого конфликта надо, 
однако, искатЬ в более далеком прошлом: он 
бЫл (перенесен в Соединенную Коммунисти
ческую Партию уЖе при ее образовании. Причи
на э та  кроется вразпогласиях по вопросам о 
возможностях восстановления капитализма,
о близости или отдаленности момента его 
крушения и о шансах революционной победЫ 
рабочего класса. В зависимости о т  о твета  
на эти  вопросы, различно разрешается и во
прос о той, тактике , которой долЖна следо
ва ть  коммунистическая партия, и вопрос о 
формировании боевого фронта. Третий Все
мирный Конгресс тщателЬно обсудил эти  
вопросы и подробно излоЖил свои ВЗГЛЯДЫ 
в исчерпывающих тезисах. Но дело в то/*, 
ч т о  всякие тезисЫ и исторические про
гнозы могут слуЖитЬ толЬко директива
ми: они не могут бЫтЬ рецептами для ка
ждого отдельного случая столкновений ме
Жду буржуазией и пролетариатом. В каЖдом 
таком случае коммунистическая партия обя
зана активно действовать, чтобЫ с т а т Ь  
руководительницей пролетарской борЬбЫ. 
При нЫнешнем равновесии сил буржуазии и 
пролетариата, ни ход, ни исход этих боев 
не моЖет бЫтЬ учтен заранее, и — само со
бою разумеется — очснЬ и оченЬ многое за
висит о т  того, какие тактические решения 
примет коммунистическая партия. Без оши
бок т у т  дело не моЖет обойтисЬ, и бЫло 6Ы 
глупо, если 6Ы мЫ вздумали искатЬ предо
хранительного средства о т  этих ошибок 
в изменении личного состава руководящего 
органа партии. Гораздо целесообразнее бу
дет посптратЬся извлсчЬ из сделаннЫх оши
бок все возмоЖмЫс уроки и исполЬзоватЬ эти  
уроки для того, чтобЫ избеЖатЬ подобнЫх 
Же промачов в будущем.

ПлртийнЬш конфликт в Об'единенной 
Коммунистической Партии Германии заро
дился еще в Коммунистической Партии Гер
мании (Союз Спартака). Еще на учредитель
ном партентаге в 1910 г. возник конфликт 
по вопросу об участии в парламенте, ибо 
частЬ  товарищей считало победу пролетар
ской революции оченЬ близкой и поэтому 
смотрела на парламентскую деятельность, 
как иа пустую  тр о ту  сил. Роза Люксембург

считала необходимым проявить'по отноше* 
нию к представителям этого ошибочного 
взгляда некоторую уступчйвостЬ, не исклю~ 
чая их за одно э то  из партии. К этом у лож
ному взгляду на развитие революции вскоре 
присоединился другой, заключавшийся в том, 
ч то  рабочие долЖнЫ вЫйти из руководимых 
контр - революционной бюрократией проф
союзов и создать революционные профсоюзы. 
Представители этого взгляда полагали, ч то  
путем организации рабочих по предприятиям 
моЖно будет из таких фабрично-заводских 
организаций создать крупную революционно» 
ударную силу. К  тому Же эти  товарищи расчи- 
тЫвали, что  рабочие массами устрем ятся 
в э ти  фабрично-заводские организации. Но 
действительность не оправдала их расче
тов. На почве этих взглядов в Коммунисти- 

. ской Партии Германии на ГейделЬбергском 
партейтаге, в октябре 1919 г., произршел 
раскол,'причем болЬшая частЬ  исключенных 
и вЫшедших из партии членов об'сдиниласЬ 
в Коммунистическую Рабочую Партию Гер
мании. Э т а  партия мнила себя более ради- 
калЬной, чем Коммунистическая Партия Гер
мании, та к  как она дуклла, ч то  ей. удастся, 
применяя «лучшие» средства, более энергично 
воздействовать на хбд революции, чем это , 
по ее мнению, делала Коммунистическая Пар
ти я  Германии. Кроме того, воЖди Коммуни
стической Рабочей Партии Германии в своей 
оценке перспектив мировой революции бЫли 
настроены более оптимистично, чем воЖди 
Коммунистической Партии Германии.

В Германской Коммунистической Партии, 
после смерти РозЫ Люксембург, Карла Либ- 
кнехта и Иогихеса, руководящая ролЬ при
надлежала, наряду с тов. Цеткиной, главнЫм 
образом Паулю Леви, и поэтому вполне есте 
ственно, ч т о  Коммунистическая Рабочая Пар
ти я  Германии в своих нападках на Коммуни
стическую Партию Германии, глс^нЫм обра
зом, обрушивалась на Пауля Лев >. как на 
воЖдя этой партии. При этом  Коммунисти
ческая Рабочая Партия Германии не б;сзгала 
никакими средствами, вплотЬ до клёвстЬ  и 
инсинуации. ПаулЬ Леви, со своей сторонЫ, 
резко нападал на обнаруживавшиеся в Ком
мунистической Рабочей Партии Германии 
путчистские тенденции, причем в своих на
падках зашел та к  далеко, ч то  даЖе в вен
герской и в мюнхенской революциях увидел 
вЫраЖение такого Же путчизма. Леви все 
более и более стал  склонятЬся к тому вы
воду, ч то  революционная борЬба рабочих 
долЖна бЫтЬ расчитана на долгий срок, та к



как Капитализм т а и т  в себе еще такой за
пас ЖизненнЫх сил. которЫй даст ему воз
можность возродитЬся на продолЖителЬное 
время. Э т о т  взгляд Леви встречал в Комму
нистической Партии Германии. оченЬ резкий 
отпор. Но та к  как он бЫл воЖдем партии, 
т о  и у Исполкома Коминтерна слоЖилосЬ 
мнение, ч то  Коммунистическая Партия Гер
мании п недостаточной мере заботится о 
повышении революционной анергии пЬолета- 
рната, и поэтому Исполком стал  полЬзо- 
ватЬся Коммунистической Рабочей Партией 
Германии, как недбходимЫм и полеэнЫм ору
дием для борЬбЫ с этой мнимой пассивностЬю 
Коммунистической Партии Германии. Испол
ком принял даЖе Коммунистическую Рабочую 
Партию Германии в Коминтерн в качестве 
сочувствующей партии. Вполне естественно, 
конечно, ч то  из делегатов Коммунистиче
ской Партии Германии hq II Конгрессе Ко-* 
минтерна особенно энергично восставал про
ти в  этого решения ПаулЬ Леви, угроЖая 
даЖе покинутЬ Конгресс. Второй Всемирный 
Конгресс оченЬ резко вЫсказался против Леви 
в этом  вопросе, и Леви вернулся в Германию, 
оченЬ раздраЖеннЫй. Леви ,бЫл такЖ е несо
гласен с поставленными II Всемирным Кон
грессом 21 условиями приема в Коммунисти
ческий Интернационал. Но так  как на том Же 
Конгрессе воЖди acbo i о крЫла Независимой Со
циал-Демократической Партии Германии за
явили о своей готовности'вступшпЬ на этих 
условиях н Коммунистический Интернационал, 
и, следователЬно, открЫваласЬ возмоЖностЬ 
создание. болЬшой коммуглстической партии 
в Германии, ч то  безусловно отвечало взгля
дам Леви, т о  последний ради успеха этого 
ваЖного дела рецжл подовитЬ свое личное 
чувство раздраЖения, вызванное резким отно
шением Исполкома к нему.

Вскоре после этого состоялся об'едини- 
телЬнЬж партейтаг. Леви самЫм решителЬ- 
нЫм образом откаэЫвался войти в Централь
ный Ком итет Об'единенной Коммунистиче
ской Партии Германии. Он не толЬко бЫл 
обиЖен тем, как с ним обошлисЬ в Москве, 
но его особенно раэдраЖала оппозиция, ко
торую встречала в Коммунистической Пар
тии Германии его оппортунистическая точка 
зрения, и он вообразил, ч то  в партии имеется 
левое крЫло, которое, по его мнению, и 
долЖно бЫло принять на себя руководство 
партией. ЛишЬ после" того, как бЫло поста
новлено, чтобЫ в партии отнЫне бЫло два 
полномочных председателя. ПаулЬ Леви со
гласился, вместе с Деимигом, бЫтЬ избран
ным в председатели. Но Леви не толЬко 
видел левое крЫло в Об'единенной Коммуни
стической Партии Германии, представители 
которого, хотя и не бЫли избраны в Цен
тральный Комитет, но все Же, по его убе
ждению, продолжали вести внутри партии 
подполЬную работу против его взглядов,—он 
считал такЖ е гибелЬной политику Исполкома 
Коммунистического Интернационала.Поэтому
ои поставил себе целЬю принудитЬ Испол- 
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ком _к исключению из Коминтерна сочув
ствующей Коммунистической Рабочей Пар
тии Германии, и, преЖде всего, стал  стре- 
митЬся к превращению крупной германской 
партии в оплот против путчистской, по его 
мнению, политики Исполкома. Леви хотел 
вести такую  политику, которая дала 6Ы ему 
возмоЖностЬ привлечь в партию широкие 
массЫ, Стоявшие еще вне партии. Лучшим 
средством для достижения этого он считал 
решительную борЬбу против всякого «пут
чизма». ,

будучи делегирован германской пар
тией на ищалЬянский с'езд, ПаулЬ Леви решил 
что  в интересах революции надо взятЬ в 
Италии самЫй правЫй курс, чтобЫ этим при
влечь в коммунистическую поршню как моЖно 
более широкие массЫ. Леви не понимал той 
опасности, kakyfo представляли для комму
нистической партии реформистски настроен
ные воЖди, потому что  он сом принадлежал 
к этим реформистам. Вернувшись в Герма
нию, ПаулЬ Леви повел борЬбу против пред
ставителей Исполкома, которЫе, по его 
мнению, на итальянском с'сзде слишком да
леко влево провели черту, расколовшую группу 
воЖдей. Он видел в этом вполне определен
ное стремление со сторонЫ Исполкома к 
созданию небольших, но чисто-коммунисти
ческих партий, не допускающих в свои рядЫ 
широких месс. Токая Же опасность угро
жала — как ему казалось — и Объединенной 
Коммунистической Партии Германии, и, когда 
расширенный ЦеитралЬнЫй Комитет в фе- 
вралЬском заседании одобрил действия Испол
кома, ПаулЬ Леви, вместе с еще четЫрЬмя 
товарищами, вЫшел из Центрального Коми
те та .

ПаулЬ Леви обострил полемику в партии 
по поводу итальянского вопроса совершенно 
непозволишелЬнЫм образом. Он обнаружил 
полное отсутстви е  всех тех качеств, кото
рЫе и при партийных конфликтах дают воз
моЖностЬ воЖдям оставаться людЬми, чув
ствующими, что  их сиязЫвшош с партией не 
fnoAbko россудочнЫе соображения, но и глу
бокие духовнЫе узЫ. И т у т  Леви совершенно 
ясно обнаружил номерение намести резкий 
удар политике Исполкома, чтобЫ токим 
образом обратит!) внимание всего Ком
мунистического Интернационала на э ту  
пагубную, по его мнению, политику. Леви на
рушил при этом одну из первейших зопоьелей 
всякого борца-^долг партийной дисциплины. 
В течение всего того времени, пока он бЫл 
воЖдем Коммунистической Партии Германии, 
он не раз проявлял стремление уклониться 
о т  ответственности , ( вязанной со знанием 
воЖдя, при всяком удобном случае угроЖая 
слоЖитЬ свои полномочия.

Леви с четЫрЬмя другими товарищами 
вЫшел из Центральною Комитета < )б'»?ди- 
ненной Коммунистической Партии Германии 
в такой моАент. когда более, чем когда либо, 
необходимо бЫло с величайшей решимостЬю 
повести германских рабочих ни боевой фронт.
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Партии удалосЬ, при помощи «Открытого 
писЬма», побудить рабочих на фабриках и за
водах, а такЖ е в профсоюзах, эанятЬся об
суждением вопроса о мерах к смягчению эко
номической нуЖдЫ. Но этого бЫло мало,— 
необходимо бЫло, кроме того, продОлЖатЬ 
развивать энергию в массах. ВЫход Леви 
из Центрального Ком итета  вЫзвал кри
зис в Об'единенной Коммунистической Пар
тии Германий, и в весЬма чувствитель
ной мере помешал делу сплочения масс для 
борЬбЫ. Однако партия не могла опускатЬ 
руки, и во т  расширенный ЦентралЬнЫй Ко
м и тет , в своем заседании о т  17 марта 1921 г., 
постановил усилить агитационную работу 
по подготовке почвЫ для выступления в воз
можно ближайший, срок. Э т о  постановление 
расширенного Центрального Ком итета со
впало по времени с провокацией Герзинга по 
отношению к пролетариату средней Герма
нии, и новоизбранному Центральному Коми
т е т у  Об'единенной Коммунистической Пар
тии Германии не оставалось другого исхода, 
как призватЬ пролетариат всей Германии на 
защ иту пролетариата Средней Германии. 
ЦентралЬнЫй Ко м итет вЫпустил призЫв к об
щей забастовке. Исход борЬбЫ известен всем. 
При этом  влияние воЖдей Социал-Демокра
тической Партии, Независимой Социал-Демо- 
кратической Партии и Об'единения Проф
союзов на массЫ оказалось настолько силЬ- 
нЫм, что  массЫ и не подумали принятЬ 
участие в борЬбе в момент, когда необходимо 
бЫло защищать своих Же классовых товари
щей о т  нападения контр-революции. Далее 
обнаружилось, ч то  Коммунистическая Партия 
и организационно не бЫла еще спаяна на
столько, чтобЫ в качестве сплоченного аван
гарда ринутЬся в бой.

Б этих горЬких истинах вЫнуЖдена бЫла 
Германская партия убедитЬся на onbime, и 
важнейшей задачей стало для нее—извлечь 
из этого опЫта необходимый урок. 5 этом  
отношении ПаулЬ Леви мог 6Ы оказатЬ пар
тии в вЫсшей степени ценную услугу, если 
6Ы он сначала, внутри партии, подверг кри
тике обнаружившиеся слабости, недостатки 
и сделаннЫе во время выступления ошибки. 
Но недисциплинированность и чувство лич
ного раздраЖения против воЖдей мнимого 
левого крЫла партии привели его к тому, 
ч то  он на другой Же денЬ после выступле
ния вЫпустил брошюру, в которой он об'явил 
оборонительную борЬбу против провокации 
Герзинга тяЖ ким преступлением и баку- 
нистским путчем, заявляя, ч то  партия т е 
перь разбита и обессилена на многие годЫ. 
По мнению Леви, спасти п лпию о т  полного 
уничтожения моЖно бЫлс толЬко сместив 
членов Центрального К -митета и пригвоз
див к позорному стслбу представителей 
Исполкома в Германии. Такое отношение Ле
ви к мартовскому выступлению заранее о т 
нимало у него возмоЖностЬ составить  себе 
правильное суЖдение об этом  выступлении. 
Мало того, он этим  сбил с толку не мало 
других товарищей, и таким образом он до

бился того, что  из опЫта мартовского вЬГ 
ступления не бЫли немедленно Же сделанЫ 
все т е  вЫводЫ, которЫе могли 6Ы послуЖитЬ 
полезным уроком для устранения организа
ционных недочетов в партии. Леви, хотя и 
против своей воли, оказал поддерЖку белому 
террору и судебной расправе с мартовскими 
борцами. К нему примкнула частЬ  воЖдей, но 
в образовавшейся таким образом оппозицион
ной группе далеко не бЫло полного согласия: 
мотивЫ, по которЫм отделЬнЫе представи
тели этой группЫ вступили в борЬбу с Цен- 
тралЬнЫм Комитетом, бЫли весЬма различ
ного свойства. А  та к  как э та  группа, та к  
Же, как Леви сам, стремилась, главнЫм об
разом, к смещению Центрального Комитета, 
вместо того, чтобЫ занятЬся серЬезнЫм изу
чением уроков мартовской борЬбЫ, т о  ей не 
удалосЬ завоевать себе в партийных органи
зациях /сколЬко-нибудЬ значительного числа 
сторонников. Оппозиционная группа воЖдей 
продолжала оставаться изолированной, своим 
поведением вЫзЫвая все более и более силь
ное возмущение среди товарищей по партии. 
Леви не ограничился опубликованием своей 
брошюрЫ; вместе с несколЬкими другими т о 
варищами он поспешил организовать особЫй 
союз воЖдей оппозиции, которЫе стали 
устраивать свои особЫе совещания. Леви 
начал издаватЬ свой Журнал «Совет», в ко
тором он, вместе с другими представите
лями оппозиционной группЫ, открЫл кампа
нию против Центрального Комитета партии.
5 их статЬях  не говорилось ни слова о полезных 
уроках мартовского выступления; напрасно 
вЫ стали 6Ы такЖ е искатЬ в них каких ни
будь практических предложений о том, как 
усилить партию, — «Совет» писал исключи
тельно о развале партии и о преступных 
членах Центрального Комитета.

Поэтому ЦентралЬнЫй Ко м итет бЫл вЫ- 
нуЖден исключить Леви из партии за опу
бликование брошюрЫ и связанное с этим 
тяЖ кое нарушение партийной дисциплины и 
потребовать о т  него слоЖения парламент
ских полномочий. Леви отказался сделатЬ 
это , заявив, что , по соглашению с своими, 
оставшимися в партии единомышленниками, 
он сохраняет: свой парламентский мандат. 
8 товарищей открЫ то заявили о своей соли
дарности с Леви. А  когда ЦентралЬнЫй Ко
м и те т  запретил этим  Q товарищам исполЬ- 
зоватЬ свои парламентские мандаты для со- 
зЫва экстренного заседания расширенного 
Центрального Комитета, еще 8 товарищей 
заявили о своей солидарности с Леви и с 
теми 8 товарищами. Так воЖди партии си
стематически подрЫвали партийную дисци
плину, и не приходится удивлятЬся тому, 
ч то  в партии стало обнаруживаться все 
более и более силЬное возмущение по поводу 
такого нарушения дисциплины со сторонЫ 
воЖдей.

Если ЦентралЬнЫй Ко м итет не приме
нял более резких мер по отношению к этим 
нарушителям дисциплины, т о  причину этого 
надо искатЬ в том, ч то  Исполком Комин



терна хотел, чтобЫ решение вопроса о пар
тийном конфликте бЫло прелоставлено 
III Всемирному Конгрессу. В оппозиционную 
группу воЖдей входила такЖ е тов. Цеткина, 
к которой, благодаря особенности ее поло
жения и политической ориентации, необхо
димо подходить с совершенно другой меркой, 
чем к Паулю Леви. Тов. Цеткина старЫй, 
исиЫтаниЫй борец, оно доказала всем своим 
партийным прошлЫм, что  для нее дело про
летариата вЫше личнЫх интересов и что  она 
умеет соблюдать партийную дисциплину. 
Топ. Цеткина бЫла, несомненно, введена в 
заблуждение теми обстоятельствами, кото
рыми сопровождалось обсуждение в Цен
тральном Комитете доклада об итальянском 
расколе, и в партийный конфликт оно бЫла 
вовлечена лишЬ вследствие той обостренно
сти. котирую иолучил вопрос, благодаря Ле
ви. На Всемирном Конгрессе тов. Цеткина, 
подробно ознакомившись с всеми материа
лами об итальянском расколе, открЫто За
явила. что  теперЬ она изменила свои взгляд. 
То. что  она и в оценке мартовского вы сту
пления стало на сторону оппозиционных во- 
Жлей, отчасти  У я сн яе т с я , несомненно, теми 
Же обстоятельствами, о которЫх мЫ гово
рили вЫше. Если бЫ тов. Цеткина продол
жало оставаться в составе Центрального 
Комитета, т о  при обсуждении вопроса о том, 
как реагировать на провокацию Герзиига, она 
бЫ, неверное, примкнула к тому решению, ко
торое бЫло принято ЦентралЬнкм Комите
том; а для Центрального комитета во время 
мартовского выступления бЫли бЫ в вЫсшей 
степени ценнЫ указания такого опЫтного 
товарища, кок Клара Цеткина. Вина в том, 
что  ЦентралЬнЫй Ком итет лишен бЫл воз
можности прибегать к ее советам, леЖит, 
во всяком случае, не на Центральном Комнг 
те те .

В  издаваемом Леви Журнале «Совет», 
позднее претенциозно переименованном в 
«Наш путЬ», ЦентралЬнЫй Ком итет партии 
подвергался самЫм бессовестнЫм нападкам, 
и э то  до некоторой степени подрЫвало не
обходимый авто р и тет  руководящего органа 
партии. ЦентралЬнЫй Ком итет запретил 
членом партии сотрудничать в этом Журнале, 
но т .т .  Анна Гейер, Курт Гейер, Бернгард 
ДювеллЬ и Марку не подчинились этому по
становлению. Правда, они не решались уЖе пи
са ть  открЫто, под своим именем, и укрЫ- 
лисЬ за ширму анонимности. ЦентралЬнЫй 
Ко м итет не прибегал к дальнейшим мерам 
дисциплинарного воздействия, надеясЬ, что  
на 111 Всемирном Конгрессе весЬ партийный 
конфликт в целом получит окончательное 
разрешение. НадеЖда э та  в полной мере опров- 
додосЬ: из мартовского выступления бЫли сде
ланы все необходимые теоретические и прак
тические вЫводЫ, и бЫла установлена на бли
жайшее время та ктика, которой долЖнЫ при- 
дерЖиватЬся коммунисты. Поступок Леви, 
опубликовавшего свою брошюру, бЫл осуЖден, 
а исключение его из партии утверЖдено. 
Членам партии бЫло запрещено всякое даль

нейшее сотрудничество с Леви. По окончании 
Конгресса меЖду участвовавшими в нем 
представителями оппозиции и официальной 
делегацией партии, при личном посредни
честве Ленина, бЫло достигнуто соглашение 
по вопросу о том, как ликвидировать пар
тийный конфликт в Объединенной Коммуни
стической Партии Германии. На августов
ском заседании расширенного Центрального 
Комитета весЬ ЦентралЬнЫй Комитет, и в 
расширенном и в узком его составе, стол 
на почву московских постановлений и согла
шений. Оппозиция заяпила токЖе о своем со
гласии с т а т Ь  на э ту  почву.

Вместе с тем, однако, представители 
оппозиции решителЬно и определенно ошко- 
залисЬ заявить,—как того требовало бол 
шинство расширенного Центрального Коми 
memo,—что  они немедленно Же прекратят 
всякое сотрудничество с Леви, и не будут 
болЬше устраивать отделЬнЫх совещаний. 
Исполнение этого требования они ставили 
в зависимость о т  дальнейшего поведения Цен- 
трплЬного Комитета. Такой образ действия 
представителей оппозиции помешал немед
ленному Же проведению в ЖизнЬ московского 
соглашения, хотя ЦентралЬнЫй Комитет, 
с своей сторонЫ. сделал все, о т  него зави
сящее, чтобЫ в интересах партийного дви
жения способствовать друЖной совместной 
работе Такое положение делало необходимым 
возмоЖно скорее созвать партийный с'езд, 
чшобЫ вЫяснитЬ отношение портии к поста
новлениям III Всемирного KoHipecca и тем  
самЫм окончательно ликвидировать партий
ный конфликт.

Все вЫше изложенное о партийном кон
фликте бЫло мною написано до партийного 
с'езда. Состав партийного с'езда вполне под
твердил, что  оппозиционные воЖди распола
гали в организациях лишЬ совершенно нич- 
тоЖнЫм числом сторонников. Среди 278 де
легатов бЫл® не болЬше 15 представителей 
оппозиции, и все настроение с'езда ясно обна
руживало, что  товарищи решили раз навсегда 
покончитЬ с приносящей партии вред деятель
ностью некоторых отделЬнЫх товарищей. 
С'езд, единогласно, без прет.й постановил 
исключить из партии Курта Гейера, Бернгарда 
Дювелля и Вольдемара, которЫе. не взирая 
на постановления 111 Всемирного Конгресса 
продолЖали открЫто. под своим собствен
ным именем, сотрудничать в Журнале Леви. 
Тов. Клара Цеткина с полной ясностЬю 
увидела теперЬ, куда ведет путЬ, избранный 
Паулем Леви, и, как и следовало оЖидатЬ, 
отказалась о т  дальнейшего общения с ним, 
решителЬно присоединившись к поста
новлениям Конгресса по поводу германского 
партийного конфликта. Она подтвердило 
это  и своим вступлением в состав Цен
трального Комитета Об'единеннок Коммуни
стической Партии Германии, подо на- 
деятЬся, что  и осталЬнЫе товарищи из оппо
зиции последуют примеру КларЫ Цеткиной, 
и тогда партийный конфликт будет исчер
пан, хотя не следует закрЫватЬ глаза на то ,



что  т о  коренпое различие во взглядах, на 
почве которого возник партийный конфликт, 
о стается  неустраненнЫм. Партию необхо
димо ,сплотитЬ в политическом и в Органи
зационном отношениях настолько, чтобЫ она 
могла идти прямЫм путем, не сбиваясь с 
дороги о т  случайных уклонений того или 
иного воЖдя. Обострение экономического 
кризиса в Германии с тав и т  партии повели
тельное требование: сплотитЬ рабочие массЫ 
под знаменем коммунизма, с т а т Ь  их руково
дительницей в предстоящих боях и способ
ство ва ть  развитию всей революционной

энергии, дремлющей в пролетариате. ТолЬко 
исполнение этого требования даст воз
можность довести до победного конца, 
ценою возможно малого количества Жертв, 
борЬбу прЬлетариата, направленную к свер
жению буржуазии и установлению пролетар
ской диктатуры. ТолЬко таким образом 
удастся расчиститЬ путЬ к созданию ком
мунистического хозяйства и навсегда покон
чи ть  с нищетой и рабством.

Вильгельм ПИК.

Ml Ктгресс Квминтсрма Группа делегатов-датчан.



ОТ СЕКТАНТСТВА К КОНТР - РЕВОЛЮЦИИ.
(К вопросу о Коммунистической Рабочей Партии Германии).

• Развитие социалистического сек
тантства и развитие действитель
ного рабочего движения всегда стоят 
друг к другу в обратном отношении, и 
до тех пор, пока cckinb имеют закон
ное основание к существованию (исто
рически), рабочий класс окаэЫвпется 
еще ие созревшим для сомостоятелЬ- 
ного исторического движения. Когда Же 
он достигает этой зрелости, вс* секты 
становятся, по существу, реакционными*.

(МисЬмо Маркса к ВолЬте, 1871).
Ту разновидность любительского мар

ксизма и революционного диллетантизма, 
которая присвоила себе особое наименование 
«голландской школЫ», постигла шеперЬ не
избежная общая участЬ всех сект. Общепри
знанной глава этой «школЫ», Герман Гортер, 
время о т  времени произносивший, подобно 
проповеднику, свои революционные воскреснЫе 
проповеди со свойственной ему несколЬко 
комической мелодраматической манерой, т е 
перь спускается с облаков революционной фра
зеологии на почву контр-революционной действи
тельности. »

Пще недавно эти  воскреснЫе проповеди 
«голландской школЫ» действовали на актив
ных революционеров приблизительно так, 
как благочестивые и наивнЫе легепдЫ 
средневекового святого—на рационалистиче
ского теолога. МоЖно скаэатЬ, что  эти 
шуманнЫе (разумеется филистерские) фан
тазии являлисЬ как 6Ы чтением, предназна
ченным для часов отдЫха, и, благодаря полной 
искренности и отказу о т  всяких притязаний 
на политические откровения в этих сектан т
ских мечтаниях, читателя не раздраЖала 
даЖе необычайней пошлость этих писаний.

Если и не чувствовалось болЬшого раз
маха в этих мелодраматических возгласах об 
империализме, войне, международной соли
дарности и революции, то , все Же, в них бил 
ключом наивнЫЯ и искренний лиризм. И разве 
кто-нибулЬ решился 6Ы шеперЬ, когда ну mb 
революции та к  шяЖел, когда связанные с ней 
проблемы та к  труднЫ, когда у нас та к  много 
врагов в нашем собственном стане, упрекатЬ 
другого в том, ч то  он считал революцию 
мелодрамой и думал, ч то  путЬ  этой рево
люции не шире узкой доски, и что  по этой 
доске моЖно дойти до коммунизма или даЖе 
далЬше его.

МЫ сейчас думаем, что  в свое врем» 
бЫло правильно не преграждать доступа к 
Коммунистическому Интернационалу Тор
шеру и его товарищам. Конечно, не из вели
кодушного революционного меценатства к 
сочинителю мелодрамЫ, а потому что  не 
иуЖно забЫватЬ, что  в т о т  момент ком
мунистическое революционное двиЖение не 
находилось еще в той стадии развития, когда 
такие незначительные секты, как «голландская 
школа», утрачивают абсолютно свое исто
рическое право На существование.

Б настоящее Же время—какие 6Ы труд
ности ни стояли на пути революции—ком
мунистическое двиЖение ие толЬко вЫросло 
в самостоятельное историческое двиЖение 
рабочего класса, но каЖдЫй шаг его возлагает 
па нас величайшую ответственность. Те. 
для кого революция представляется мело
драмой, не являются уЖе теперЬ забавнЫм 
анахронизмом, они не толЬко носят на себе 
явную для всех печатЬ сектантства , но, с 
прлитической точки зрения, они для ре
волюции безусловно вредны.

В своих двух последних брошюрах («Орга
низация классовой борЬбЫ пролетариата» и 
«Московский Интернационал») Гортер пере
шел т у  гранЬ, которая исторически отде
ляет революционную секту о т  контр-рево
люционности. Из тумана революционных 
фраз, которЫм он окутал себя, ?н де
лает прЫЖок в болото контр-революции. Он 
ока:«Ьшаешся там имеете с кронштадтЬкими 
мятежниками, которЫе хотели на спинах рус
скою крестьянства  расчистишЬ путЬ ЧерновЫм 
и Милюковым для свержения власти русского 
пролетариате. Он заодно с влачащими Жалкое 
существований немецкими синдикалистами, ко- 
торЫе в марте вЫступили со своим бессо- 
вестнЫм обвинением прошив МосквЫ и против 
всего Коммунистического Интернационала. 
Он .не толЬко с этими, т а к  называемыми, «левЫ- 
ми», он даЖе пользуется их оруЖием в своих 
бешенЫх нападках против МосквЫ, прошив
• Московского Интернационала» и Советской 
России. Он извлекает э то  оруЖие из того 
Же арсенала, которЫм пользовался блаЖеи- 
нЫй Каутский для своей священной войнЫ 
против «большевистского империализма, уду
шающего демократическую Гру.шю*.
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ПреЖде, в «святой простоте», он идеали

зировал в своих мелодрамах большевистскую 
революцию, о теперЬ, противопоставляя боль
шевистских развратителей  — западной револю
ции, он усматривает в восставших крон
ш тадтских крестьянах-матрос ах воплощение 
западною революционною направления.

Он не понимает того, ч то  вто  ею соб
ственная  маленЬкая секта и ею собственная 
маленЬкая партия -(К. А. P. D.) утратили 
окончательно всякое историческое право на 
существование, он счи та ет  катастроф у 
своей сектЫ, происшедшую вследствие раз
вития рабочего двиЖения, катастрофой ми
ровой революции и делает отсюда вЫвод. что, 
благодаря катастроф е его сектЫ, «мировая 
революция отодвигается на долгий срок».

Революционные мелодрамЫ превратились 
в иеремиаду, и «голландский марксист», про
износящий воскреснЫе проповеди, становится 
у Же в них проповедником контр-революции.

Э т о  обстоятельство слуЖит показате
лем, хотя и отрицателЬнЫм, зрелости ком
мунистического рабочего двиЖения.

Оно доказывает такЖе. ч то  111 Конгресс 
в вопросе о К. А. P. D. поступил вполне пра
вильно.
Ч то такое пролетарская политика?

«Голландский воЖдЬ» К. А. P. D. в один 
миг приговорил к смерти: мировую револю
цию, Коммунистический Интернационал и Со
ветскую  Россию. Еще перед конгрессом он 
начал ЖаловатЬся:

«Если и теперЬ, после причиненнЫх ею не
излечимых последствий, будет вновЬ приме
няться здесЬ русская та к ти к а  диктатуры 
партии и воЖдей, т о  э то  будет уЖе не 
толЬко глупостЬю, но просто преступле
нием, преступлением против революции».

Его угрозЫ звучат пока еще доволЬно 
мягко.

О т  имени «голландской школЫ» он за
прещает лишЬ «Радеку, Зиновьеву, Ленину и 
всем русским н интернационалистам» прини
м а ть  участие в международном рабочем 
двиЖении.

Он, как очевидный глава «голландской 
школЫ», отдает нм попросту приказ:

«Руки прочЬ о т  западно-европейской ре
волюции!»

После конгресса онуЖе требует смерт
ной казни.

СмертЬ Коммунистическому («Русскому»), 
Интернационалу, Советской России, Россий
ской Коммунистической Партии, всем тем, 
к то  «отодвинул на задний план западно
европейскую, мировую революцию, дабЫ рус
ская революция могла сущ ествовать еще 
некоторое время. Э ти м  мировая революция 
обречена на долгую отсрочку».

Э т о  все, в конечном итоге, об'ясняется 
лишЬ тем, ч то  «голландская школа», стоя на 
пороге пятого года мировой революции, с по
разительной проницательностью констати 
рует. ч то  «русская революция бЫла толЬко 
по видимости пролетарски-коммунистической»

и что  «двусмысленная» та к ти к а  и политика 
Советского правительства, э та  пролетарски- 
бурЖуазная та ктика, совратила Коммуни
стический Интернацонал с правильного пути 
и сделала из него мелко-бурЖуазное сообще
ство. (О тметим  здесЬ, меЖду прочим, что  
голландская мудрость даЖе в рядах после
дователей самой сектЫ  не встречает пол
ного признания: Гортер счи тает задачей 
своей «левой» «об'единитЬ всех «национально», 
а К. А. P. D., не обращая внимания на э т у  
старую теорию, вЫдвинула лозунг создания 
«конкурирующего Пролетарского Интерна
ционала»).

Из этого тумана фраз постараемся из
влечь, преЖде всего, два тезиса голландского 
Иеремии:

1. Русская революция бЫла толЬко по 
видимости пролетарски - коммунистической. 
В действительности Же, она в оченЬ малой 
степени бЫла пролетарски - коммунистиче
ской и в значительной мере носила кре- 
стЬянски-демократический характер.

2. По своему существу республика бЫла 
не в полной мере коммунистической, а, скорее, 
пролетарски-крестЬянской. Ее тактика, по
этому, все время долЖна бЫла носитЬ «проле- 
тарски-бурЖуазнЫй характер».—Отсюда вЫ- 
текает, что  господство пролетариата над 
крестьянством бЫло в Советской России 
толЬко видимЫм. Господствующая партия 
русского пролетариата, Р. К. П., толЬко но 
видимости проводит пролетарскую поли
тику, а, в сущности, она является носитель
ницей политики крестЬянски-бурЖуазной.

Таково т о  «голландское марксистское» 
ядро, которое получается после удаления 
оболочки фраз.

Д\я болЬшей ясности начнем с самого 
начала.

Основной вопрос революции—это  вопрос
о государственной власти.. ЦелЬ революцион
ной пролетарской политики — завоевание юсу- 
Аарственной власти И ее сохранение на т о  ьремя, 
пока пролетариат вообще будет нуЖдатЬся 
во власти. Является ли т а  или иная политика 
пролетарской или буржуазной,—э т о т  вопрос 
решается путем установления того, за кем 
именно эта политика стремится закрепить 
власть, за пролетариатом или за буржуазией?

ТретЬего ничего не моЖет бЫтЬ. Э т о  
тр етЬе  сущ ествует толЬко в программе II1, > 
Интернационала или в фантазии Горшсри. 
«Двусмысленности» в этом вопросе не мо
Ж ет бЫ тЬ; буржуазия, обладавшая власшЬю, 
ясно показала пролетариату, что  в данном 
случае возмоЖна толЬко политика, имеющая 
один смысл.

Э т а  истина нисколько не изменяется 
тем  фактом, что  подавляющая частЬ  насе
ления России состои т из крестЬян. Русский 
революция зародилась не как революция про
летарская; властЬ не сразу перешла в руки 
пролетариата после низвержения царизма. 
Буржуазия захватила властЬ в свои руки 
именно благодаря тому, ч то  пролетариат не 
обладал достаточно яснЫм самосознанием.
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ч то  нашло себе вЫраЖение в политике партий, 
именовавших себя социалистическими (менЬ- 
шевики, социалистЫ-революционерЫ и т . а.).

Политика этих партий не вЫраэиласЬ 
в стремлении к захвату власти. Поэтому 
она и не бЫла пролетарской политикой, как 
м та к ти к а  тех большевиков, которЫе в мар
товские и апрелЬские дни стояли на точке 
зрения условной поддерЖки временного бур
жуазного правительства. Напротив, истинно 
пролетарской политикой бЫла политика Ле
нина, т а  единственно возможная, образцовая 
марксистская революционная тактика, ко
торую он следующим образом излоЖил в 
своих тезисах 4-го апреля:

«Л\Ы долЖнЫ установить, что  в 
большинстве рабочих Советов наша пар
ти я  находится в меньшинстве. Э т о  мень
шинство в настоящее время оченЬ слабо 
в сравнении с блоком всех мелкобуржуаз
ных, оппортунисшских и находящихся 
под влиянием буржуазии элементов, 
передающих это  влияние и пролетариату.

Необходимо уяснитЬ массам, что  
рабочие СоветЫ являются единственно 
возмоЖной формой революционного пра
вительства и, что  следователЬно, пока 
нЫнешнее правительство находится под 
влиянием буржуазии — на нашей обязан
ности и леЖит систематически, терпе
ливо и в соответствии с практическими 
потребностями масс раз'яснятЬ массам 
ошибки и социалистическо-соглашатель
скую та кти ку  их» («Правда» N" 226, 1917). 
Э т о  и бЫла т а  пролетарская политика, 

которая в этой, действительно крестьян
ской, стране обеспечила властЬ рабочему 
классу.

Благодаря союзу образующих меньшин
ство  рабочих с солдатами, образующими 
большинство, hi. е. благодаря союзу образую
щих меньшинство рабочих с крестьянами, 
образующими большинство, рабочему классу, 
представлявшему собой меньшинство, и уда- 
лосЬ захватить в свои руки государствен
ную властЬ. Э т о  произошло (как признает и 
Гортер) таким образом: пролетариат, кото
рый бЫл в меньшинстве, взял верх над быв
шим в большинстве крестьянством и создал, 
таким образом, для рабочего класса возмож
ность захвата государственной власти.

Э то , согласно Торшеру, естЬ  лишЬ по
видимости коммунистическая политика.

Западному пролетариату не удалосЬ 
продолЖитЬ непосредственно начатое рус
ским пролетариатом дело: завоевание власти 
рабочим классом (Э т о  не удалосЬ даЖе в 
Голландии, несмотря на поддерЖку со сто- 
роиЫ «голландского коммунизма», не удалосЬ 
на родине «голландской школЫ»). Главной за
дачей русского пролетариата бЫло удержание 
в своих руках власти, а не дальнейшее раз
витие непосредственно ведущих к социализму 
переходных мероприятий.

Как моЖно проводить пролетарскую по
литику н этих исключишелЬнЫх условиях? 
Гортер представляет себе дело так : надо

cinamb на положенную на землю доску и за
явить, что  толЬко по этой доске моЖно 
прийти к коммунизму, а по обе сторонЫ 
доски—земная нечистЬ, на которую комму
нист не долЖен ступ атЬ  своими священными 
стопами- Надо об'явитЬ, что  толЬко т а  поли
ти ка—пролетарская, которая непосредственно 
ведет к коммунизму. КрестЬяне не сущ ествую т 
для пролетариев, капиталистические госу
дарства еще того менЬше, и с цитатой на 
устах, заимствованной из произведений поэта, 
несколЬко более талантливого, чем Гортер, из 
Горация, пролетарии умирают с красивЫм 
Жестом, произнося «Et si Iractus illabatur orbis, 
impavidum ferieni ruinae» (и если рухнет даЖе 
весЬ мир, неустрашимого погребут под со
бой развалинЫ).

Если 6Ы революционные пролетарии сле
довали этой политике, т о  э ту  политику 
моЖно бЫло 6Ы назватЬ пролетарской. Но 
для пролетариата э то  бЫла 6Ы, во вся
ком случае, плохая политика.

Российская партия революционного мар
ксизма—Российская Коммунистическая Пар
тия не избирала этой плохой «пролетарской» 
политики. Она не бросиласЬ с геройским Же
стом на свой собственный меч и не сдала 
власти. Она этого не с&елала и тогда, когда 
пролетариат начинал колебатЬся и склонен 
бЫл, поЖалуй, принести в Жертву свои ве
ликие исторические освободителЬнЫе инте
ресы интересам момента (как сделал это  
венгерский рабочий класс, не имея руководя
щей коммунистической партии). Российская 
Коммунистическая Партия не передала та к 
Же своей власти недовольному и негодую
щему крестьянству, чтобЫ на плечах Чернова 
не допуститЬ к власти какого-нибудь цар
ского генерала.

Центральной, главной задачей русской ре
волюции — мЫ повторяем это  — является со
хранение власти.

Сохранение власти здссЬ, конечно, не 
самоцелЬ, а лишЬ непременное условие для 
перехода к социализму вообще.

Всякая другая политика бЫла 6Ы направ
лена не только против сохранения власти, но и 
против возможности созидания социализма. При 
своеобразных русских условиях путЬ, веду
щий к коммунизму, конечно, оченЬ извилист. 
ПутЬ э то т , вероятно, не будет прямЫм и в 
наиболее развитЫхЛ<апиталисшичсских стра
нах, не говоря уЖе о России.

Впрочем, уступки, сделаннЫе буржуазии 
Советской властЬю в области частной соб- 
ствености, будут сохранены еще на долгое 
время. По всей вероятности, они будут суще
ствовать  еще и тогда, когда мЫ с полнЫм 
правом будем говорить о существующем уЖе 
социалистическом экономическом сшрое. В 
наиболее кулЬшурнЫх капиталистических 
странах сущ ествую т ведЬ персЖитки давно 
минувших периодов развития. В отделЬиЫх 
местностях Баварии мЫ встречаем в селЬ- 
ских хозяйствах средневековые условия вла
дения. Мелкая промышленность играет во всех 
капиталистических странах известную ролЬ,



по никто пе с тан е т  оспаривать, ч то  в Гер
мании и Франции господствует капиталисти
ческий строй.

Б России вопрос заключается в п1ом, 
чгаобЬг путем уступок сохранить властЬ, 
чгаобЫ, благодаря этой власти, экономически- 
решающие фокторЫ производства остава
лись в руках пролетариата. Таким образом— 
хотя и околЬнЫм путем —гарантируется воз
можность развития в направлении R социа
лизму.

Пролетарская политика долЖна бЫла це
ликом сосредоточиться на вопросеосохране- 
нии власти. Пролетариат и руководящая пар
ти я  рабочего класса долЖнЫ бЫли, в целях 
достижения этой цели, действбватЬ, счи
та ясь  со слоЖившимся своеобразным поло
жением. 5 интересах сохранения власти при
ходилось, ввиду этого своеобразного положения, 
отказатЬся о т  осуществления некоторых 
глубоко проникающих в ЖизнЬ мероприятий, 
как например, национализация торговли, хлеб
ная монополия и т .  д. Ими пришлосЬ 6Ы 
поЖертвоватЬ даЖе в том случае, если б|м 
эти  мероприятия не являлисЬ последствием 
вренного положения, т .  е. небЫли «военно-ком
мунистическими мероприятиями», вЫзван- 
нЫми гражданской войной.

Своеобразное положение, сделавшее не
обходимой э т у  политику, заключается «  т е 
перешнем состоянии селЬского хозяйства и 
промышленности, которое, однако, не яв
ляется исключительной особенностью Рос
сии, обнаруживаясь в России лишЬ в наи
более ярких формах. Промышленность ока
залась разрушенной во время войнЫ и, бла
годаря этому, произошел перерЫв того про
цесса, в течение которого селЬское хозяй
ство  становилось все в болЬшую и болЬшую 
зависимость о т  индустрии. Развитие не 
ограничилось этим перерЫвом, но изменилось 
самое взаимоотношение меЖду индустрией и 
селЬским хозяйством. Нуждающаяся в сЫрЬе 
индустрия и города, страдающие о т  недо
с т а т к а  ЖизненнЫх припасов, оказались в 
зависимости о т  селЬского хозяйства, о т  кре
стьянства . МЫ наблюдаем признаки этого 
явления во всей средней Европе. То Же явление 
наблюдается в юЖно-американских земле- 
делЬческих государствах, причем, в проти
воположность Европе, там  это  наблюдалосЬ 
как до войнЫ, та к  и во время ее. Б России, 
соответственно уровню ее развития, это  
изменение ф¥нкций ьЫсгпупает в настоящее 
время еще более отчетливо.

Б России, где рабочий класс с т о и т  у 
власти, представлялась одна единственная 
возможность для истинно - пролетарской 
политики: сохранить властЬ jso что  6Ы
т о  ни стало, ценой всех возмоЯ<пЫх Жертв 
до тех пор, пока деревня, в результате вос
становления и нового развития крупной про
мышленности, снова не окаЖ ется в зависи
мости о т  города не толЬко в силу насилЬ- 
ственнЫх мер, но и экономически. А  затем 
уЖе социализм, полоЖив конец антагонизму 
меЖду деревней и городом, легко превратит

различные, но всегда односторонние о т 
ношения, созданное капитализмом и войной 
во взаимную хозяйственную зависимость. 
Поэтому необходимо бЫло допуститЬ кон
цессии и сделатЬ крестьянам экономические 
уступки.

Несомненно, ч то  всякое общественно- 
политическое мероприятие, даЖе малейшее 
уменьшение прибылей, является со сторонЫ 
стоящей у власти буржуазии уступкой. Об 
уступке приходится говорить даЖе в том  
случае, когда капиталистическое государство, 
уступая одну позицию, широко вознаграждает 
себя за э то  захватом другой (как э то  почти 
всегда бЫвает). КаЖдЫй здравомыслящий соци
алист, даЖе реформист, знал и знает, что  

_ буржуазия стрем ится путем этих уступок 
возмоЖно долЬше сохранить свою властЬ; 
этими общественно-политическими мерами 
она хочет оСлабитЬ классовую борЬбу рабо
чего класса. ЭпТ5 ей и удалосЬ теперЬ, если не 
навсегда, т о  на доволЬно продолЖителЪное 
время.

КаЖдЫй коммунист знает-и даЖе некото
рые сторонники П'/а Интернационала делают 
вид, что  тоЖе знают об этом ,—что  политика 
общественно-политических, социалЬнЫх у с т у 
пок и есть классовая политика буржуазии. Э т о — 
несомненный ф акт, какими 6Ы способами 
парламентской или. иной борЬбЫ рабочий 
класс ни добился этих уступок.

Гортеру не приходило однако до сих пор 
в голову квалифицировать общественно- 
политические уступки Бисмарка или Ллойд 
ДЖордЖа, недовольному рабочему классу, как 
пролетарскую политику, хотя целЬю их бЫло, 
несомненно, обеспечить властЬ буржуазии 
(ТеперЬ, его голландско-марксистское глубоко
мыслие, усмотревшее в вЫшедших из кресть 
янской средЫ кронштадтских матросах вопло
щение западной революции, приведет его, 
поЖалуй, и kg этому вЫводу). Те уступки, 
которЫе господствующий в России пролета
риат сделал крестьянству, в целях укрепления 
власти рабочего класса, он без колебаний квали
фицирует, как мелко-бурЖуазную или даЖе 
просто как буржуазную политику. Не подле
ж и т  сомнению, что  уступки, сделаннЫе про
летариатом иностранным капиталистам и 
крестьянству, т а я т  в себе гораздо болЬшие 
опасности, неЖели общественно-политиче
ские «уступки» бурЖуазнЫх государств. Мо
лодой аппарат власти и силЬно пошатнув
шаяся политическая организация пролетар
ского государства не могут вЫдерЖатЬ эконо
мическое наступление международной контр
революции и натиск крестьянства столЬ 
продолЖителЬное время, как экономические 
и государственные организации бурЖуазии 
рЫдерЖивают классовую. борЬбу пролета
риата. Если 6Ы политика русского пролета
риата не бЫла построена на международной 
пролетарской революции, которая неминуема, 
хотя ход ее и замедлен, т о  перспективы рус
ской революции по отношению к крестьянству 
бЫли 6Ы, конечно, весЬма печалЬнЫ. Междуна
родная революция вЫручшп Россию из бедЫ,



даЖе в том  случае, если «голландская школа» 
о т к а ж е т  ей в своей помощи.

Благодаря политике Российской Коммуни
стической Партии, русский пролетариат не 
толЬко завоевал властЬ, но ' и удерЖал и 
удерЖивает ее до сих пор, несмотря на крити
ческие обстоятельства. Э т о —не подлежащий 
сомнению .факт. Государственная машина 
находится в руках нс пролетариата и кре
стьянства, а в руках рабочего класса. Поли
тика, имеющая своею целЬю сохранение го
сударственной власти в России, по необхо
димости считается с крестьянством. Но 
э то  не пролетарски - буржуазная политика, а 
чисто пролетарская, такЖ е как политика Шей- 
демана бЫла не пролетарски-бурЖуазной, а 
чисто буржуазной, ибо она преследовала 
целЬ сохранения государственной влости и 
руках буржуазии. То, что  пролетариат обла
дает по отношению к крестьянству настоя
щей властЬю, а не мнимой толЬко, как это  
утверждает Гортер,—это  доказывается тем, 
ч то  Русская Советская Республика прово
дила до сих пор все свои государственные 
мероприятия по отношению к крестьянству,— 
в пределах, допускаемЫх обширностью тер 
ритории,—применяя силу, где э то  вЫзЫвалосЬ 
необходимостью, а где бЫло воэмоЖпо,—и без 
применения силЫ. Она достигала своем цели, 
несмотря на все недостатки .нового бюро
кратического государственного аппарата.

Если Гортер хочет найти пример подлин
ной мелко-бурЖуаэной политики во время рево
люции, т о  он долЖен обратить свои взорЫ 
на политику венгерских социал-демократов, 
проводившуюся ими во время существования 
в Венгрии Советской Республики. Их поли
тика  является полной противоположностью 
политике Российской Коммунистической Пар
тии. СамЫми рЬянЫми приверженцами социа
лизации бЫли в Венгрии в период существо
вания Советской Республики некоторые вре
менно перекрасившиеся в краснЫй цвет со- 
ЦШ1Л-демократические воЖди. Для них револю
ция была социализацией и только социализацией. 
Один из них написал статЬ ю  против совет
ского правительства, обвиняя последнее в 
том, что  оно оставляет до 100 иох (около 
50 десятин) земли в руках крестьянства. 
Социализация проводилась в Венгрии с Мол
ниеносной быстротой. С величайшей заботли
востью  дебатировался вопрос о «непрерыв
ности производите», и даЖе призЬт рабо
чих в Крпсную Армию бЫл приостановлен. 
Э т и  люди бЫли 6Ы, и теперЬ, конечно, 
противниками всяких экономических уступок, 
будучи вместе с тем  сторонниками у с ту 
пок политических. Оми согласились 6Ы, ско
рее, датЬ буржуазии свободу печати и со
браний, чем сделатЬ крестьянству какую- 
либо экономическую уступку. Когда некото
рые воЖди профсоюзов завязали за спиной 
коммунистов политические переговоры с Ан
тан той  и заключили с буржуазией полити
ческий договор, т о  •поивержемцы социалииации» 
не думали соггршемпо о том, что  эти полити
ческие догогорЫ долЖнЫ будут иметЬ послед

ствием полнЫй отказ о т  социализации. Э т а  
типичная мелко-бурЖуазноя политика, кото
рая привела в настоящее время, после двух 
лет белого террора, к власти крупную бур
жуазию в Венгрии, бЫла именно следствием 
того, что  вопрос о власти бЫл отодвинут 
на зодний план. Причиной падения Венгерской 
Советской Республики моЖно г.чмташЬ то  
обстоятельство, что  главная целЬ стоявших 
у власти кругов заключалась не в сохранении 
власти, а, они преЖде всею, стремились к 
социализации и непрерывности производства. 
Отсюда следует, что  причина падения Вен
герской Советской Республики «заключается 
не в се политике «по русскому образцу», как 
э то  доказывает Гортер, а как раз в ее про
тивоположной политике.

‘Политика Венгерской Советской Рес
публики бЫла и помимо уступок крестьянству 
и кагштплистам совершеннио не пролетарской 
политикой (она и не могла бЫтЬ таковой, 
ибо диктатура там  нс опиралась на руково
дящую партию). Политика Же Российской Со
ветском Республики, именно благодаря эконо
мическим уступкам, естЬ пролетарская поли
тика, ибо пролетарская политика ц России 
в настоящий момент заключается, прежде 
всею, в сохранении пролетарской власти — всеми 
средствами и ценой всяческих экономиче
ских уступок.

Конец Коммунистического Интерна
ционала

или
Конец коммунистической секты?

Русские: Ленин, ЗиновЬев, Радек (кошо- 
рЫй, впрочем, такой Же русский, как Гортер 
немец) губят Коммунистический Интерна
ционал. Коммунистический Интернационал 
погибнет о т  их русской политики. Так рас
суждает Гортер.

«Российская Советская Республика, го
ворит он, т . с. Российская Коммунистической 
Партия, правит ill Интернационалом. По 
мещонско-крестЬянския демократия России 
приобретает все болЬшее влияние и болЬшую 
влостЬ над Российской Советской Респу
бликой, властЬ политическую и экономи
ческую.

11о и заграничные капиталисты приобре
т а ю т  все болЬшую и болЬшую властЬ над 
Советской Республикой.

Ишак, к то  Же правит III Интернацио
налом '? ♦

/Лещаиско-крестЬянская демократия Рос
сии и пока еще мало, но постепенно все 
болЬте и болЬше,—капитализм».

Л\Ы не станем виикатЬ во все подроб
ности этой нелепой шутки. Но мЫ могли 6Ы 
с таким Же основанием докозЫватЬ, что  
такти ка  К. А. P. D.. через посредство I ор- 
терп, поправ кяется владельцами фирмЫ Вон- 
Гушен и яванских кофейнЫхплантаций. К р а т 
кий смЫсл—или, вернее, к р а тк а я  бессмЫслицп



Алииной речи Горглсра, сводится к следую
щему:

Русские хотели, опасаясЬ своего па
дения, приблизиться к массам и «избрали 
путЬ  оппортунизма». Они составили 21 пункт 
условий, благодаря которЫм к Коммунисти
ческому Интернационалу примкнули крупнЫе 
массЬ;. массовые партии» оппортунисты вроде 
Леви, Серрати (которые, кстати -сказать, уже 
вылетели из Интернационала) и — наш автор 
хочет т у т  заодно свести и маденЬкий домаш
ний с ч е т —Вайнкуп. Таким образом, III Интер
национал превратился, по словам Гортера, в 
«дряхлую, гнилую, даЖе контр-революЦион- 
ную корпорацию».

(Заметим в скобках, ч то  Леви опраедЫ- 
вает свою менЬшевистскую точку зрения как 
раз обратными аргументами. По его мнению, 21 
пункт привел к сектантству , московское 
господство привело к путчизму и, в конце 
концов, к контр-революции). Интернационал 
будто 6Ы стал  «дряхлЫм и гнилЫм» потому, 
что  русские заботились то лЬко . о количе
стве, а не качестве членов партии. Именно 
поэтому, по мнению Гортера, и гибнет «ми
ровая революция», т а  мировая революция, ко
торую он уЖе много лет тому назад воз
вещал в красивЫх мелодраматических образах.

Ошибка заключается здесЬ в следующем: 
секта н тство  Гортера коренится в том, что  
он раз навсегда предсказал мировую револю
цию как непосредственный резулЬтат военного 
разгрома. А  т а к  как пролетарская революция 
в мировом масштабе не совершилась, как не
посредственный резулЬтат военного разгрома, 
т о  он впал в ошибку, противоположную 
ошибке тех, к то  не представляет себе даль
нейшего развития революции иначе, как в виде 
следствия новой войнЫ. Гортер отделил миро
вую революцию о т  конкретнЫх экономиче
ских условий, о т  рабочего класса, о т  всего 
реалЬного. Он стал  представлять себе ее 
отвлеченно потому, ч то  она не совершается 
буквально так , как он это  предсказал. Он создал 
из революции абстрактную идею, которую он 
никому не позволяет осквернять. Но та к  как 
Коммунистический Интернационал считается 
с возмоЖностЬю ошибок, не боится того, ч то  
ранее намеченнЫе им перспективы могут 
оказатЬся ошибочнЫми; та к  .как его такти ка  
зиЖдиласЬ не на святости  однаЖдЫ выска
занного слова, а на реалЬнЫх фактах, на по
ложении мирового хозяйства, на степени 
развития рабочего класса и на соотношениях 
враЖеских сил, — то , конечно, э т а  та кти ка  
долЖна казатЬся оппортунистической всем 
Гортерам, смотрящим на все сквозЬ очки 
«голландского марксизма».

Гортер не Желает снизрйти к ксщкретной 
позиции Коммунистического Интернационала. 
Он упорностоитнатом ,что  революция толЬко 
абстрактная идее и что  нуЖно привлечь 
рабочих на сторону этой абстрактной идеи. 
(ЛишЬ немногие долЖнЫ сплотитЬся вокруг 
этой идеи в возмоЖно небольшую партию; 
чрезмерная популярность партии моЖет 
осквернить ее чистоту).

Но исходная точка Коммунистического 
Интернационала существенно разнится о т  
исходной точки Гортера. Коминтерн убеЖден 
в том, чтб  не рабочие—для революции, а что  
революция—для рабочих.

И именно потому, ч то  Коммунистиче
ский Интернационал, идя по этому пути, 
пришел на деле . к таким тактическим и 
организационным принципам, которЫе соот
в е т с тв ую т  данному экономическому и поли
тическому мировому положению и настоящим 
условиям рабочего двиЖения и революции, 
он неминуемо долЖен СЫл эаслуЖитЬ обви
нение Гортера в оппортунизме со сторонЫ. 
Частичные выступления и революционная 
массовая партия, утверЖдает он, бЫли тем  
камнем преткновения, споткнувшись о ко
торый мЫ попали в болото оппортунизма. 
Участие в парламентских вЫборах, стре 
мление к революционизированию профсоюзов, 
тактика, заключающаяся в создании комму
нистических ячеек,—послуЖили той наклон
ной плоскостЬю, по которой Коммунисти
ческий Интернационал скатился к оппорту
низму. Все э то  произошло оттого, ч то  во 
главе этого Интернационала с т о и т  партия, 
которая болЬше считается с крестьянской 
демократией, неЖели с пролетариатом, ко
торая и в дальнейшем будет вЫнуЖдена и 
сама и т т и  по этому пути и поведет за собой 
весЬ Интернационал.

Э т о  рассуЖдение окончательно опровер
гается двумя его Же собственными положе
ниями.

Пролетариат в России делает крестьян
с тву  уступки. Пролетариат вЫнуЖден счи- 
т а т Ь с я  с требованиями, пред'являемЫми кре
стьянством  господствующему рабочему классу. 
Он вЫнуЖден э то  делатЬ, принимая во вни
мание состояние всего Интернационала. Дело 
обстоит именно так , а не наоборот. Если 6Ы 
среди секций Интернационала Германская, 
Итальянская и Чехословацкая партии не на
ходились еще в состоянии борьбы за власть, 
а обладали бы властью, т о  тэусский пролета
риат бЫл 6Ы, конечно, менее уступчив по отно
шению к крестьянству. Наоборот, именно т о  
обстоятельство, ч то  русский пролетариат 
вЫнуЖден делатЬ крестьянству уступки, 
несомненно, опаснЫе для власти рабочего 
класса,—именно э то  должно отвращать комму
нистические партии от оппортунизма. Э т о  не 
значит, ч то  они, оказЫвая помощЬ русской 
пролетарской революции, долЖнЫ игнорировать 
фактическое положение вещей на своей «ро
дине»; э то  не значит такЖе, как думают не
которые, ч то  уступки стоящего у власти рус
ского пролетариата дают основание западнЫм 
коммунистическим партиям сосредоточить 
всю свою деятельность на борЬбе за части ч
ные требования, на подобие требований со- 
циалдемократической переходной программы 
(Гейер и ДювеллЬ, которЫе вместе с Леви 
бЫли защитниками этих требований в «оп
портунистической» Об'единенной Коммуни
стической Партии Германии — V. К. P. D., 
уже исключены из Коммунистического Интерна-



иионала). Уступки долЖнЫ побудить каждого 
коммуниста, при обсуждении вопроса о не
обходимой тактике , после основательного рас
смотрения конкретных своеобразных условии лон
ной страны, принять во внимание также и по
ложение в Советской России.

Если коммунист поступает таким обра
зом, если он принимает во внимание — даЖе 
как второстепенный ф актор—не вполне без
опасное положение Советской России, важ
ность существования или несуществования Со
ветской России для мировой революции, — то  
это , мЫ уверенЫ, не приведет его к оппор
тунизму.

Если бЫ Гортер сказал, что  наличие 
оппортунистических элементов в Коммуни
стическом Интернационале имеет свое влия
ние на политику России в вопросе о концес
сиях, т о  случайно он сказал бЫ нечто, похо
жее на истину. Он мог бЫ доказать, что  
упущения и предательство исключенных из 
Коммунистического Интернационала. серра- 
тианцев, задерЖивая революцию в Италии, 
влияли на развитие международной революции 
и, таким образом, йеблаготворно действовали 
на положение Советской России.

МеЖду тем , исходной точкой для Гор-' 
тера СЛуЖит не реальное историческое движение 
рабочею класса, а интересы его маленькой секты и 
бродящая у него в голове абстрактная идея рево
люции. Э ти м  и об'ясняется то , что  он даЖе 
и отдаленно не моЖет приблизиться к дей
ствительности .

Следствием этого является то , что  
он, как глава сектЫ, видя, наконец, крушение 
своей абстрактной идеи и изолированность 
своей сектЫ  о т  рабочего двиЖения, видит 
в своей гибели и в гибели своей сектЫ гибелЬ 
всей мировой революции и всего мирового про
летариата.

В Коммунистическом Интернационале 
имелись оппортунистические элементы (Сер- 
рати, Леви, Гейер и др.). Несомненно моЖно 
и сейчас найти не мало отделЬнЫх оппорту
нистов среди революционных партийных масс. 
Вступление массовых революционных партий 
не означает однако растворения Коммуни
стического Интернационала, гибели мировой 
революции или преобладания в Коминтерне 
мелкобуржуазных элементов. Наоборот, вто 
означает самостоятельное вступление больших 
масс в революционное движение, меЖду тем  как 
цепляющиеся за свое существование сектЫ 
неизбежно увлекаются потоком контр-рево- 
люции. Э т о  и случилось с сектой Гортера.

Всеисцеляющее средство голландской 
школы.

Диагноз нашего хирурга установил, что  
мировая революция болЬна,что она при смерти. 
Рассмотрим т е  средства, которЫе он реко
мендует для радикалЬного лечения.

С тактикой  Гортер не церемонится. 
Он запрещает болЬному принимать участие 
в парламенте и в профсоюзах. Мерное-по 
обЫчнЫм синдикалистским основаниям, в т о 

рое—отчасти  по той причине, что  в проф
союзах организованы болЬшие массЫ проле
тариата; соприкосновение Же с массами вре
дит чистоте сектантскою  учения.

Но он прописЫвоет болЬной мировой 
революции не толЬко лекарство воздерЖания, 
НО дает И всеисцеляющее средство в форме 
следующего рецепта:

«1. Объединение всех рабочих, громадного 
большинства в «унион».

2. Об'единение наиболее просвещеннЫх 
рабочих в партию.

3. Единство униона и партии.
ЦелЬ: классовая диктатура самого про

летариата».
Рассмотрим последовательно все ингре

диенты этого всеисцеляющего средства. Сна
чала—об'единение всех рабочих, большинства 
пролетариата в унион.

Возникает вопрос: почему именно в уни
он, а не в профсоюзы, которЫе долЖнЫ бЫтЬ 
революционизированы?

О т в е т  Гортера таков:
«Профсоюзы не годятся для этого, так  

как они, преЖде всего, старомодное оруЖие 
из времен эволюции».

Рабочее движение имеет однако в своем 
распоряжении и другое оруЖие, восходящее к 
«временам эволюции». Но этого оруЖия ни
кто  не думает вЬгорасЫватЬ в чулан на том 
основании, что  оно старомодное. Так, упомя
нем, например, об историческом материа
лизме, тоЖе продукте «времен эволюции», о 
котором inepi не менее без конца говорит 
Гортер.

Предположим, что  профсоюзы, действи
тельно, представляют старомодное оруЖие. 
Признаем неоспоримый ф акт, что  во главе 
профсоюзов с то ят , дейс.пвителЬно, бюрокра
ты, контр-революционнЫе бюрократы, кото
рЫе связЫвают по рукам и ногам ошваЖнЫх 
коммунистических борцов. Согласимся с у т 
верждением Гортера, что  исторический мате
риализм предписЫвает пролетариату органи
зоваться не по профессиям, а по пред
приятиям. МЫ сомневаемся толЬко в спра
ведливости того утверждения, что  пролета
рий «моЖет себя вести на фабрике, как сво-< 
боднЫй человек, как свободный борец» (Гор
тер, несомненно, уЖе давно—а, моЖет бЫтЬ, 
и никогда —не видел фабрики).

Признаем такЖе, ч то  программа Ком
мунистического Интернационала в профессио
нальном двиЖении состоит в революциони
зировании профсоюзов путем создания ком
мунистических партийных ячеек в отделЬнЫх 
предприятиях и в местнЫх профессионалЬ
нЫх группах.

Для целей революционизирования, без 
сомнения, безразлично, будет ли в основу об‘- 
единения экономических организаций поло
жена профессия, или предприятие, или, нако
нец, отрасль производства.

А каковЫ революционные преимущество 
унионн?

Мартовские собЫтия п Германии пока
зали, ч то  контр-революционнЫе ростки оди-
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накдЬо имеются leak в молодЫх организациях 
унионов, т а к  и в старЫх окостеневших проф
союзах. К. А. P. D. вЫнуЖдена бЫла включитЬ 
в свою программу «революционизирование унио
нов*. , А  последний конгресс Всеобщего Ра 
бочего Униона (A. A. U.) показал, что , рево
люционизирование этого об'единения, имею
щего небольшое число членов, отнюдЬ не ме
нее трудная работа, чем революционизирова
ние действительно массовЫх организаций, 
профсоюзов. Уклонение о т  революционизи
рующей работЫ в профсоюзах, поэтому, сейчас 
является дезертирством о т  революционной ра- 
богпЫ, уклоненнем о т  воздействия на массЫ, 
которЫм необходимо внушатЬ революционное 
классовое самосознание.

Но, моЖет бЫтЬ, унионЫ обладают т а 
кими, присущими их организационной фор
ме преимуществами, которЫе заранее уже 
устраняю т «свойственные профессиональ
ной форме недостатки»? Послушаем Гортера.

«Организация, связанная с прелприятияем, 
ум ион, всегда подвергается, таким образом, 
опасности,"что она будет саботировать револю
цию, дабЫ добитЬся неболЬших улучшений. дабЫ 
завойватЬ призрачную властЬ, дабЫ увели
чи ть  количество членов сомнителЬнЫми эле
ментами и т .  д. и т .  д.»

И так, форма униона такЖ е не исклю
чает опасности реформизма. Первой опасно
стью , таким образом, является: реформизм.

«Вследствие неведения, из эгоизма и т .  д. 
отдельная личностЬ, нЬпр., руководитель 
двиЖения в данном предприятии, поставит 
себя, свои собственные интересы (как воЖдя) 
вЫше интересов революции. То Же самое сде
лает какая-нибудь фабрика, местность, округ. 
Единство, необходимое для революции, исче
зает. Э т о  уЖе моЖно наблюдатЬ в некото
рых унионах».

Вторая опасность: индивидуализм явля
е тся  не толЬко угрозой для будущего. Самое 
типичное мелко-бурЖуазное свойство, инди
видуализм, гнездится уЖе в этих единствен
ных душеспасителЬнЫх организациях. Но син
дикалистские. децентрализирующие федерали- 
стические тенденции A. A. U. препятствую т 
тому, чтобЫ энергичный и сильный центральный^ 
руководящий орган мог подавитЬ эти  мелко
буржуазные инстинктЫ в унионах. Третью 
опасность усматривает Горгпер в утопизме. 
МЫ, без колебаний, допускаем, что  он прав и 
здесЬ. Утопизм,—в настоящий период разви
ти я революции реакционный утопизм—это  т а  
опасность, которую т а и т  в себе всякое сек
та н тство .

Реформизм, мелкобуржуазный индивидуализм, 
реакционный утопизм не толЬко не являются 
угрозами для будущего, но они и сейчас уЖе 
представляют собой гибелЬное зло для унио
низма не в менЬшей мере, чем для какого->ни- 
будЬ, обладающего 50-летней давностЬю проф
союза с солидной кассой. Профсоюзы, при 
своем централизованном устройстве, обла
дают тем  преимуществом, что  коммуни
стическое правление (это  не утопия!) будет, 
в состоянии нейтрализовать и подавлятЬ

присущие и унионизму противо-революцион- 
нЫе свойства.

Стремление к разрушению профсоюзов в 
интересах униона естЬ, следователЬно, не 
что  иное, как обЫчнЫй саботаж, тормозя
щий развитие революции, искание околЬнЫх 
путей, чтобЫ не идти прямЫм путем к ре
волюции.

В аптеке Гортера моЖно найти сред
ство  против всех зол. ДаЖе против его 
всеисцеляющего средства. Унмон естЬ  ре
формистская, мелкобуржуазная, индивидуали
стическая организация, как э то  признает 
сам Гортер. Таким образом, нуЖна партия, 
которая об'единила 6Ы действительно рево
люционные, «вполне сознателЬнЫе элементы» 
пролетариата и, не будучи для пролета
риата диктатором, повела 6Ы унионЫ по 
пути убеждения («кормчий» унионов).' Как Жс> 
по мнению Гортера. долЖна бЫтЬ, соста 
влена э та  партия?

Во-первЫх. она не долЖна бЫтЬ парла
ментской.

Во-вторЫх, она ДолЖна завоевашЬ дик
та тур у  не для себя, а для класса, для всего 
пролетариата, для его подавляющей массЫ.

В-третЬих, «коммунистическая партия 
долЖна бЫтЬ малочисленной». «Таким обра
зом, партия долЖна бЫтЬ всюду небольшой».

Как мЫ шдели, партия долЖна включатЬ 
в себя толЬко избранную частЬ  пролета
риата. К каЖдому члену партии Гортер пред‘- 
являет такие требования, при ознакомлении 
с которыми ненолЬно оЖидаешЬ, когда Же, 
наконец, появится докторский диплом и двух
летняя работа в каком-нибудЬ семинарии по 
государственному праву. Д а ^  к членам 
униона он пред'являет требования, равно
сильные экзамену на а т т е с т а т  зрелости. 
Несмотря на это , он, все Же, опасается, ч то  
они будут надеятЬся, ч то  парламент будет 
действовать за них, меЖду тем  как они 
додЖнЫ сами действовать. МЫ не станем 
разбирать во всех подробностях эти , дЫша- 
щие презрением к рабочему классу, синдика- 
лисп!ски-антипарламентские пошлости ин- 
теллигенте-сёктанта.

Партия долЖна стремитЬся не к дикта
туре партии, ее воЖдей, но к диктатуре 
класса или, по менЬшей мере, его подавляю
щей массЫ. Затем  следует на э т о т  раз не 
синдикалистская, а заимствованная, главнЫм 
образом, из, лексикона Каутского и сторон
ников И‘/а Интернационала бранЬ по адресу 
диктатуры воЖдей и партии и противопо
ставление партии и класса, которое он сам 
лишает всякого смЫсла требованием «мало
численной партии».

Гортеру нуЖна «небольшая партия» для 
того, чтобЫ руководство пролетариатом 
бЫло в верных руках, чтобЫ «глаз» (партия) 
смотрел уверенно вперед, чтобЫ «мозг» (пар
тия) действовал с полнЫм знанием обще
ственных условий. МоЖно бЫло 6Ы подуматЬ. 
ч то  верная рука, зоркий глаз, мозг, обладаю
щий глубиной знания, не являются само- 
целЬю, но имеют своей задачей вести отста-
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Abie элементы пролетариата к завоеванию и 
сохранению власти.
Гортепу н Г Иг 1 °» п°нятие  о руководстве 
irmikSn л Ауте — для него сущ ествует

РУковоАство, а именно соцйал- 
пяганлмот С- Твк как он сектант - про-

I к*В0й0му не удалосЬ еще приоб- 
yirnnfics „ движению такой рабочей группЫ, ко- 
т °Р ® я может бЫтЬ названа Maccoii, хотя бЫ 
толЬко в голландском масштабе, то  о руко
водстве Гортер не имеет никакого понятия.

--- ---- . обладающий всей глубиной
знания, долЖнЫ не толЬко убеЖдатЬ рабочий 
класс в справедливости учения об исто
рическом материализме и не толЬко разре
ш ать  пропагандистские задачи. Они долЖнЫ 
во-время угадЫватЬ и улавливать не вЫра- 
ЖеннЫе еще Желания масс и подмечатЬ угро
жающую со сторонЫ контр->революции опас
ность.

«Глаз» и «мозг» долЖнЫ анализировать 
соотношение сил классов, долЖнЫ взпеши- 
ватЬ  возмоЖностЬ действия, намечагпЬ не
обходимые при настоящем положении вы
ступления, полЫскивая для них такие формЫ 
и лозунги, которЫе обеспечили бЫ наиболее 
подходящие формЫ для концентрации сил ра
бочего класса в одной точке или для распре
деления их по различным пунктам. «Repnbni 
глаз» и «таящий глубокие мЫсли мозг», кото
рые находят свое вЫраЖемие в партии,—это  
И естЬ  политическое руководство.

Недостаток этих качеств и естЬ  наг 
иболее характедная черта для сектантских 
пропагандистов; поэтому они не способны к 
руководству даЖе са.чЫми незначительными 
массами.

Напротив, «твердая рука» естЬвЫраЖе- 
ние организаторского руководства. «Твердая рука* 
Необходима для организаторского осущест
вления политического руководства. Орга
низованный пролетарский партийный аппа
р ат  долЖен политически руководить самЫми 
широкими слоями масс и устранять  всякое 
колебание, которое моЖет проявиться бла
годаря перевесу каких либо преходящих инте
ресов дня. КораблЬ пролетариата (Гортер на
зывает ведЬ партию.кормчим) долЖен бЫтЬ 
направляем твердой рукой по тому пуши, ко
торый намечается политическим руковод
ством  («мозг и глаз», по Гортеру). «Твердая 
рука» обозначает дисциплинированное руко
водство и осуществление дисциплины, а тик- 
Же применение методов принуждения в т е  ре
волюционные периоды (контр-революции, гра
жданская война. моменшЫ колебаний), когда 
для применения методов убеждения, благодаря 
особЫм условиям, нет ни времени, ни воз
можности.

Доказав, ч то  он совершенно незнаком с 
самой сущностью политического и организа
ционного руководства, Гортер против соб
ственной воли доказывает такЖе, ч то  дик
т а т у р а  партии неизбежна.

■Должна ли партия получитЬ верховную 
властЬ 7»—спрашивает он. Он не отвечает 
отрицательно на ? т о т  вопрос, а толЬко

говорит, что  не знает, долЖен ли унион пли 
партия обладать этой верховной влмстЬю.

Диктатура Же естЬ не что  иное, как 
рластЬ. Если верховная НлогтЬ находится в 
руках партии, т о  это  не что  Иное, как 
диктатура партии, против которой с такой 
яростЬю ополчился Гортер в своей «борЬбе 
с петрянЫми мелЬницами». Д иктатура партии 
не исключает, конечно, диктатуры класса, но, 
наоборот, заключает ее в себе, ибо проти
воположность их естЬ лишЬ искусственное 
построение, которое с таким трогателЬнЫм 
согласием создали независимо друг о т  друга 
Гортер и Каутский.

Единственное противоядие против пар
тийной диктатуры, по Гортеру — это, такой 
порядок, при котором партия получит вер
ховную властЬ, а унионЫ, советЫ и другие 
массовЫе организации рабочего класса поде
л ят меЖду собой остальную властЬ.

Протироядие Же против диктатуры 
воЖдей, по Гортеру, заключается в том, 
чтобЫ партия бЫла «мала и чиста* и 
состояла толЬко из таких лиц. которЫе 
обладали бЫ болЬтими и глубокими позна
ниями и бЫли всесторонне знакомЫ с нацио
нальной и международной политикой. Это, 
приблизительно, те требования, которые должны 
быть пред'явлены хорошему вождю рабочих. Пар
тия долЖна, таким образом, по мнению Тор
шера, состоять из одних вождей. Партия долЖна 
оставаться «малой», хотя мЫ и долЖиЫ 
убедитЬ большинство, громадное большин
ство пролетариата в справедливости ком
мунизма. Э т о  «подавляющее» большинство 
не моЖет ни в коем случае бЬнпЬ в партии, 
так  как партия долЖна оставаться «малой».

Партия, долЖна, следователЬно. пред
ставлять  собой лишЬ замкнутЫй круЖок 
пропагандистов, состоящий из немногих воЖ- 
дей, и эта  партия долЖна обладать верховной 
власшЬю. «чтобЫ осуществлять классовую дик
татуру пролетариата в противоположность дик
татуре партии».

Ьсего этого Гортер требует не шолЬко 
в интересах классовой диктатуры. Он тре
бует этого «во имя исторического материа
лизма», для охранения западной революции 
о т  восточного большевизма, которЫй, в 
угоду своей мелкобуржуазной политике, хочет 
об'елинитЬ в массовЫх партиях рабочий 
класс занудно - европейских стран вокруг 
Коммунистического Интернационала.

Массовая партия естЬ, впрочем, т о т  
особенный пункт, прошив которого силЬнее 
всего направлена сектантская злоба «гол
ландской школЫ».

«Голландский марксист» забЫвает в 
этом своем припадке бешенства, что  рево
люционная массовая партия и естЬ  именно ре
зультат западной пролетарской революции, ре
зультат приспособления к потребностям западной 
революции.

Своеобразные условия России создали 
большевистскую партию. При неорганизован
ности масс, которые вследствие отсутствия 
легальности и не могли быть организованы, имен -



но небольшая сравнительно партия должна 
была взятЬ  не себя революционизирующую и 
руководящую ролЬ по отношению к проле
тариату. Она имела дело с неорганизован
ными массами, с массами, политически и 
экономически не находившимися в организацион
ной зависимости от других партий и об'единений. 
Она долЖна бЫла вЫрватЬ их из п ут  идейною 
толЬко, а не организационною руководства 
бурЖуаэнЫх ц мелко - бурЖуазнЫх социали
стических партий.

МЫ не знаем еще, к чему приведет т о т  
процесс дезорганизации немецкого пролета
риата, которЫй наступил после отрезвления 
о т  организационной горячки, охватившей 
его на другвй денЬ после ноябрЬского перево
рота. МЫ не знаем еще, к чему приведет 
наблюдающееся в последнее время умень
шение числа членов профсоюзов, уход из 
социал-демократической партии без в с ту 
пления в коммунистическую, — создаст ли 
э то  явление громаднЫе неорганизованные 
беспартийные массЫ, завоевать руководство 
которыми бЫло 6Ы для коммунистической 
партии задачей гораздо более легкой, неЖели 
привлечение в свои рядЫ рабочих, организо
ванных в других партиях. Как в Германии, 
т а к  и в других странах Запада имеются, без 
сомнения, громаднЫе массЫ пролетариата, 
которЫе находятся в рядах некоммунистиче
ских партий. Э т о  побуЖдает, конечно, комму
нистов стремиться привлечь и в свои ряды воз
можно большие массы, поставить их под свое 
руководство не только идейно, но и организа
ционно.

Условия легальности увеличили и пар
тию  русских коммунистов. Партия долЖна 
бЫла открЫ ватЬ и расширять доступ в 
свои рядЫ, по мере того, как расширялись 
задачи, связанные с руководством массами. 
Идея коммунизма нашла доступ как в рядЫ 
неорганизованных рабочих масс, т а к  и в рядЫ 
пролетариев, организованных в другие рабочие 
партии. Р. К. П. сделалась массовой партией
и, к«к революционная массовая партия, нашла 
т е  коррективы, которЫе, несмотря на ее рост, 
обеспечивают ее чистоту. Она принесла в э т у  
новую массовую организацию все свои стар ке  
революционные традиции.

Руководящие партии западной революции 
немедленно же при своем возникновении оказались 
лицом к лицу перед сложными, широкими задачами.

БорЬба с могущественными социал-демо
кратическими партиями и процесс разло
жения этих партий увеличивали слоЖностЬ 
этой залечи. Значительная организованность 
и организационный опЫт широких пролетар
ских масс, а такЖ е и опЫт буржуазии тр е 
бовали расширения круга действий западнЫх 
коммунистических партий. А  это . в свою 
очередЬ, тр еб ует—даЖе технически—привле
чения к работе и дисциплинированного уча
стия в ней болЬшого числа коммунистов. За- 
паднЫе условия создали еще до победы революции 
революционные массовЫе партии. Корректив 
ко всем гнем потенциалЬнЫм опасностям, 
которЫе являются спутниками роста мас

совых партий, заключается не толЬко в 
чистке, но и в расширении и углублении пар
тийной работЫ и в обеспечении сознательной 
и строгой дисциплины. Способы этого очи» 
щения и другие организационные мерЫ, по 
необходимости отличнЫе о т  русских, ком
мунистическая партия каЖдой странЫ о т 
части уЖе нашла, отчасти , несомненно, найдет 
еще, и, таким образом, революционный ха
рактер партии будет обеспечен. Массовая 
партия, революционная массовая партия естЬ  
не толЬко следствие развития западно-евро
пейской революции, но и непременное пред
варительное условие ее победЫ.

ТолЬко сектантская слепота и с ек та н т
ский страх перед фактами могут застави ть  
не видетЬ этих фактов. ТолЬко мания- вели
чия воЖдя сектЫ  моЖет пйзволитЬ ему на- 
вяэЫватЬ пролетариату придуманную им 
организационную форму, которая совершенно 
не со о тве тствуе т  настоящему историче
скому периоду западно - европейского рево
люционного двиЖения.

По стопам Лауфемберга.

Общепризнанный главакголландской шко- 
лЫ» отказался о т  всякой общмости с Ком
мунистическим Интернационалом. Надо ска
за т ь  правду, чшо он никогда не имел много 
общего с рабочим движением. Помехой этому 
бЫло, преЖде всего, непонимание им как раз 
того, ч то  у него всегда на язЫке: марксизма, 
исторического материализма. Непонимание 
не освобождает однако никого о т  подчине
ния законам диалектики, и вот, по этим 
непрелоЖнЫм законам диалектики, Гортер 
со всеми своими псевдо - радикалЬнЫми фра
зами оказался в том  пестром лагере врагов 
пролетарской революции, где собрались т е 
перЬ: кронштадтские мятеЖники, украин
ские бандитЫ, Серрати, Леви, Каутский, 
Лауфенберг и ВолЬфгейм, Рюле и пайщики 
литературного кафе под вЫвеской: «Akiion». 
Все они, хотя и скалят друг на друга зубы, 
но сообща вопят против большевизма, пар
тийной диктатуры и оппортунизма [Комму
нистического Интернационала.

Переход в рядЫ контр-революции естЬ  
неизбежная участЬ  всякой сектЫ. Все те , 
к то  не моЖет отказатЬся о т  «собственною, 
особого» рабочею движения, долЖнЫ рано или 
поздно прийти к конфликту С истиннЫм, Жи- 
вЫм рабочим движением, если даЖе они, как 
Гортер, суб'сктивно хотят революции и про
пагандируют ее. как абстрактную  идею. 
До тех пор, пока революция находится в 
стадии чистой пропаганды, до тех пор, пока 
ее пропагандируют толЬко небольшие груп
пы и пока она не проявляется ни в какой орга
низационной работе и ни в каких массовЫх 
выступлениях, — до тех пор секта  моЖет 
и не игратЬ предательской роли противника, 
неожиданно нападающего на массЫ как раз 
тогда, когда они начинают претворять ре
волюцию в организацию и в действие. Лау
фенберг и ВолЬфгейм, пропагандисты нацио



налЬного большевизма н унионизма, могли в 
течение некоторого времени о ставаться про- 
птамлнетамм революции. И изолированность 
о т  истинною рабочего двиЖения, «один шаг 
которого много ценнее дюЖннЫ программ» 
(даЖе хороших, не говоря уЖе о плохих), при
вела их сначала на путЬ  пропаганды против 
Советской России и Коммунистического Ин
тернационала, а затем в об'ятия сомнишелЬ- 
нЫх интеллигентов и несомненных национа
листов—офицеров Людендорфа. Наконец, во 
время мартовских собЫтий весЬ дикий контр
революционный вой немецких националистов 
бЫл неЖнЫм лепетом в сравнении с тем  един
ственным заявлением, с которЫм эти  эло- 
счаапнЫе главари сектЫ  самЫм позорнЫм 
образом нанесли удар МоЖом в спину истекаю
щему кровЬю в геройской борЬбе пролета
риату Средней Германии. И э то  несмотря на 
то . ч то  оба они бЫли некогда революционе
рами, в известнЫй период революции.

Контр-революционное превращение Тор
шера обнаруживает типично и неизбежно те  
Же чертЫ, как и превращение Лауфенберга и 
ВолЬфгейма. Гортер такЖ е утверЖдает, что  
Советская Россия вЫдает международную 
пролетарскую революцию головой англий
скому капиталу, как э то  доказывал и Лоу- 
фенберг. И он спрашивает о том, что  Же 
Россия и Коммунистический Интернационал 
противопоставляют английскому капита
лизму.

Советская Россия уЖе противопоста
вила однаЖдЫ (мЫ долЖнЫ напомнишЬ об 
этом  Гортеру), при оченЬ тнЖелЫх условиях, 
свою Красную пролетарскую и крестЬянскую 
Армию rte толЬко английским, но и амери
канским и французским империалистам,—да- 
Же всем им одновременно. 5 соответствии 
с изменившимися обстоятельствами, проти
водействие будет оказано теперЬ англий
скому империализму не при помощи Красной 
Армии. борЬба будет вестисЬ теперЬ иными 
средствами пролетарской политики сообразно с 
новыми условиями.

Э т и  средства будут со сто ять  в ней
трализации и привлечении крестьянства на 
сторону Советской власти, чтобЫ обеспе
чи ть  и укрепитЬ с^лу сопротивления проле
тарской власти экономическому наступлению 
Ллойд ДЖордЖо и капитолисшов-концесси- 
онеров. ТолЬко втой пролетарской политикой и 
привлечением крестьянства на сторону Со
ветской власти и моЖно достигнуть того, 
чтобЫ при изменившихся обстоятельствах эти  
крестьяне снов* вошли в рядЫ Красной Ар
мии для борЬбЬ против английского империа
лизма.

Коммунистический Интернационал и 
КраснЫй Интернационал Профсоюзов про
тивопоставляю т английским капиталистам 
английский пролетариат.

Э т и  стремления до сих пор не имели 
явного успеха.

МЫ моЖем утверЖдатЬ, учитЫвая все 
условия английского рабочего двиЖения, что  
в ближайшем будущем во главе английского 
пролетариата будет с т о я тЬ  партия более 
силЬная, обладающая болЬшим опЫтом и влия
нием, при том охватывающая большие массы, 
чем нЫнешняя Коммунистическая Партия 
Великобритании, насчитывающая всего не
сколько тЫсяч членов и, тем  не менее, пре
зрительно именуемая голландской школой 
«массовой партией».

Кроме того. Коммунистический Интер
национал поддерЖивает дисциплинированные 
и координированные действия всех коммуни
стических партий, влияние которЫх теперЬ 
не следует слишком низко оцениватЬ; он 
поддерЖивает такЖ е развивающуюся нацио
нальную революцию в английских колониях 
и полуколониях, на при этом ему прихо
дится ошказЫватЬся о т  поддерЖки «голланд
ской школЫ».

Коммунистический Интернационал о т 
казался токЖе о т  содействия сектЫ Лау
фенберга и ЬолЬфгейма. Рюле, его друзЬя и 
единбмЫшленники не имели никаких всемирно
политических перспектив и поэтому они 
скашилисЬ до контр-революции не по плос
кости мировой политики, а благодаря при
вязанности к тем  душеспасишелЬнЫм орга
низационным формам, смЫсл которЫх нх 
оченЬ роднит с Торшером. Но как Рюле, так  
и Пфемферт сделались врагами революции, 
настоящими, неподдельными врагами всякою рево
люционного массовою движения, с  той лишЬ роз
ницей, что  один из них проповедЫвает контр
революции? как школЬнЫй учителЬ, а другой — 
как паяц.

Главари сект приняли, наконец, опреде
ленное решение. Пролетариат пюкЖе раску
сил их теперЬ. Поскольку он их еще не вполне 
позабЫл, он всех их причисляет к тому лагерю, 
в котором они обеспечили себе право на место 
всей своей пропагандистской деятелЬностЬю: 
в рядЫ ^онтр-революции. Рабочие Же—даЖе 
пш неболЬшпя доля их, которая принадле
жала к 9екте-н е  пойдут за ними по пути 
контр-революции.

Вела-КУН.

Москва 2в OBiycmn 1421 г.



ПЕРСПЕКТИВЫ И УРОКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА 
В ИТАЛИИ.

1. Разложение итальянского социади* 
стического движения.

ДаннЫе, касающиеся разложения Италь
янской Социалистической Партии, которЫе 
нетрудно в точности установить, являются 
одновременно симпЛюмами и символами 
краха всего социалистического двиЖёния 
в Италии. Процесс разложения .«старой, 
славной* , Итальянской Социалистической 
Партии сопровождался шумнЫм «разгро
мом» пролетарского двиЖения в Италии, 
рядом явлении, вызвавших в Интернацио
нале изумление, растерянность и, наконец, 
чрезмерное недоверие к итальянскому дви
жению. Пролетарский Интернационал скло
нен сделатЬ сейчас ошибку в своей оценке 
этого явления, противоположную той, ко
торая бЫла сделана после < войнЫ. Как 
тогда неправильно переоценивались рево
люционные способности и возможности 
итальянского пролетариата, т а к  теперЬ они 
сшолЬ Же неправильно не дооцениваются. Нам 
теперЬ, кроме того, полезно вЫяснитЬ по
ложение вещей в Италии, не толЬко для того, 
чтобЫ осветитЬ  новЫе перспективы рево
люционного кризиса в Италии, но и для того, 
чтобЫ извлечЬ отсюда урок, одинаково по
лезный как для итальянского, та к  и для всего 
международного пролетариата. Изучение на
стоящего полоЖения в Италии неизбеЖно 
приводит нас к необходимости выяснения 
процесса разложения Итальянской Социали
стической Партии и всего рабочего двиЖения 
в Италии. Э то , действительно, грандиозный 
процесс, которЫй моЖно сравнить с паде
нием великана на глинянЫх ногах, с распадом 
гигантского организма, уничтоженного внут
ренним огнем.

ТочнЫе и неоспоримо вернЫе цифрЫ 
дают нам картину огромного роста Итальян
ской Социалистической Партии и ее б ы ст
рого, катастрофического разложения.

Спустя год после войнЫ, на конгрессе в 
БолонЬе в 1919 г. ИталЬянскея Социалисти
ческая Партия насчитывала 1981 местную 
организацию, 91.469 членов, 47 депутатов и 
350 общиннЫх советов.

На конгресс в Ливорно^ в январе 1921 г., 
с'ехалосЬ 3000 делегатов, представлявших, в 
об|цем, 4567 местнЫх организаций, 219.327 дей
ствительных членов, 156 депутатов и 2220 
общиннЫх советов. А  не прошло и четЫрех 
месяцев, и в мае 1921 г. число избирате
лей в НационалЬнЫй Совет Итальянской 
Социалистической Поршни уЖе свидетель

ст в у е т  о поразительном разложении, совер
шившемся в ее рядах.

На этом, собравшемся в Риме, засе
дании Национального Совета обсуЖдался 
вопрос об участии в парламентских вы
борах— вопрос достаточно ваЖнЫй для италь
янских социалистов. Бея Итальянская Со
циалистическая Партия бЫла представлена 
при. голосовании лишЬ 63 тысячами членов, 
из которЫх 58 тЫ сяч голосовали за участие, 
а 15 тЫсяч. за воздерЖание о т  вЫборов.

Более тщ ателЬное изучение состояния 
социалистических организаций в различных 
областях Италии дает нам еще более яркое 
доказательство их разложения.

Д остаточно рассмотреть то , ч то  про
изошло в провинциях БолонЬя, Феррара и 
РедЖио-^милия—в та к  наз. краснЫх- провин
циях. Б этих провинциях политическая орга
низация партии, опиравшаяся на целую сетЬ  
экономических организаций, приобрела ранЬше 
такое влияние, ч то  руководители местного 
социалистического двиЖения, бЫтЬ моЖет, 
искренне утверЖдали, ч то  излишне делатЬ 
социалистическую революцию; ибо социа
лизм и та к  уЖе сущ ествует. Б этих про
винциях громадное болЬшинствЬ депутатов, 
общиннЫх и облостнЫх советников бЫли со
циалистами: политические бурЖуазнЫе груп
пы составляли ничтоЖное меньшинство.

Б несколько месяцев все здание полити
ческих и --экономических социалистических 
организаций бЫло разрешено и разгромлено 
реакцией, ЗдесЬ, однако, э то  произошло не 
так , каК в других странах, где коммунисти
ческое дви'Жение бЫло разрушено реакцией,— 
здесЬ мЫ не видим превращения легального 
двиЖения в нелегальное, создания подполЬ- 
ного социалистического двиЖения,—здесЬ, на
оборот, перед нами полнейшее разложение 
социалитического двиЖения. Б названных 

' провинциях оченЬ многие активнЫе социали
с т ы  отказались о т  участия в политической 
Жизни, в т о  время как масса сторонников 
«краснЫх» экономических организаций пере
шла под зйамя фашистов. ТолЬко благодаря 
соглашению с бурЖуазнЫми партиями, с 
фашизмом, удалосЬ Итальянской Социали
стической Партии сохранить или вновЬ за
воевать некоторые позиции в революцион
ных центрах Итальянского пролетариата.

Типичен случай, имевший место в Триесте. 
ЗдесЬ социалисты. Желая добитЬся руково
дящего положения в Рабочей Камере, обеди- 
нилисЬ с республиканцами, вЫставип общий 
список на вЫборах в Исполнительный Коми-
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mem Рабочей КамерЫ—и, несмотря нн это, 
они остались и меньшинстве против комму
нистов.

Типичен и позорен ф акт, имевший место 
в Турине. ПромЫш\снники ополчилисЬ здесЬ 
против коммунистических предприятий, а в 
особенности прошив завода «Fiat», глеф* уда- 
лосЬ уволитЬ всех революционных рабочих и 
всех коммунистических «Commissarii di reparto». 
ПолЬз\ясЬ зтим предпринятым капитали
стами походом на Турин, э ту  «крепостЬ ком
мунизма», социалисты надеялись ослабитЬ по
зицию коммунистов, и при открЫтой под
держке промЫшленников им удалосЬ занятЬ не
которые места в производственных советах.

Разложение экономических и политиче
ских организаций Социалистической Партии 
во всех провинциях Италии легко просле
дить не толЬко по бурЖуаэнЫм газетам, но 
и по социалистической прессе. Под бурнЫм и 
грознкм натиском классовой борЬбЫ, социа
листическая организация не толЬко распаласЬ 
материалЬно, но такЖ е утратила револю
ционную тактику, отрекдасЬ о т  основпЫх 
принципов борЬбЫ пролетариата против ор
ганизованной буржуазии. В этом легко убе
диться из официалЬнЫх документов Итальян
ской Социалистической Партии и «Confede- 
razione Generate del Lavoro» — самой круп
ной итальянской пролетарской организации, 
связанной соглашением с Социалистической 
Партией.

Среди дЫмящихся развалин рабочих ка
мер и редакций газет, среди распада социа
листических групп—пролетариат остался со
вершенно без политических и экономических 
руководителей. БЫвшие его воЖди требую т 
о т  буржуазного правительства защитЫ, 
ищ ут спасения в парламентских протестах, 
в попытках восстановления спокойствия и 
порадка и в соглашениях с фашистами.

Графически ход разамтия политических 
и экономических смл социалистической орга
низации в Италии моЖ етбЫ тЬ изображен н ви
де параболЫ, которая, начиная с конца войнЫ до 
сентября 1920 г. (движение рабочих металли
стов), постепенно подымается кверху, а на
чиная с этого времени падает чрезвычайно 
резко, гораздо ниЖе той точки, о т  которой 
началось восхождение. МеЖду тем, как на
ходясь на самой вЫсокой точке параболЫ, 
Социалистическая Партия бЫла единствен
ной реалЬной силой в экономической и поли
тической Жизни Италии. нЫне социалисти
ческое движение утратило всякую силу и 
вЫнуЖдено защищать самое свое существо
вание путем соглашений с буржуазией.

Данные о последних парламентских выбо
рах, происходивших в мае 1921 г., как бЫ про
тиворечат даннЫм о разложении социали- 
сшическоого движения в Италии; и действи
тельности Же они вполне подтверждают все 
■Ышесказаиное о крушении социалистиче
ского двиЖения. Совершенно верно, что  число 
избранных социалистических депутаток лишЬ 
немногим ниЖе числа их в предыдущем пар
ламенте; верно такЖ е и то , что  если бЫ
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социалисты провинции РедЖио-ЭмиЛия не 
воздерЖалисЬ о т  иЫборов, и если бЫ ие бЫло 
других случайных моментов, то  число избран
ных социалистов равнялось бЫ или лпЖе пре
вышало число избранных на пЫборах н мае
1919 г. Но преЖде всего, необходимо принятЬ во 
внимание, что  голоса, которЫе пролетариат 
отдал кандидатам Социалистической Партии, 
означают не что  иное, как протест против 
бандитизма фашистов. В болЬшей части 
Италии пролетарии не могли вЫразитЬ своего 
протеста путем подачи голосов за кандида- 
rnoii-коммунистов, ибо Коммунистическая 
Партия почти нигде не имела своих избира
тельных организаций. В 13 из 40 избира
тельных округов, на которЫе распадается 
Италия, коммунисты совсем не имели воз
можности вЫ ставитЬ свои избирательные 
списки. Избиратели, КоторЫе подали голоса 
за Социалистическую Партию, состоят, 
кроме того, в значительной мере из пред
ставителей мелкой буржуазии, тяготеющей 
к реформизму, которЫе (по словам социали
стического депутата Кпзалммн) голосовали 
за Социалистическую Партию толЬко потому, 
4ifio она освободилась о т  коммунистов и при
няла более прапЫй курс. С другой сяюронЫ, 
рассмотрев, как составлены социалисти
ческие списки и кто  именно оказался из
бранным, моЖно смело сказать, что  Италь
янская Социалистическая Партия именно 
на этих вЫборах вступило на т о т  путЬ, 
которЫй привел ее к крушению, так  как 
оиа совершенно отреклась о т  своей непри
миримости и о т  своей основной револю
ционной позиции. Й0“/П как кандидатов, та к  и 
избранных социалистов—ярко вЫраЖеннЫе ре
формисты, сподвиЖники Тураттп, которЫй 
нЫне бесспорно является главой парламент
ской группЫ и уЖе на первом заседании пар
ламента произнес речЬ в духе сотрудни
чества с правительством. Но нуЖно огаме- 
т и т Ь  еще нечто худшее: в социалистический 
избирательный список вошли некоторые т о 
варищи, которЫе толЬко в момен.п вЫборов 
вступили в партию, ранее бЫли гг.ключенЫ 
из нее и даЖе вели протиц нас борЬбу *).

•) Характерен случаи с Луччи и Гювио, ко то
рЫе и trtpmiln h Неаполе как /оциалисшЫ, мокду тел , 
как пп предыдущих вЫборпхони бЫли противниками со
циалистов; поиорнЫ « луч.ш и.премии Ферри (п Мотнуе) 
и ВанЬо (в Апулии)—обо они исключены и i ( ониплисшн- 
ческой Ппртин. По социалистическому списку, в виде 
протеста. прошли синликоли! тЫ, которЫе до вЫборов 
болЬше всего боролисЬ И|>оп1НВ реформизма Социали
стической Партии, дпЖе анпрхистЫ, которЫх на
столько увлекло великолепие парламентского * г -  
тоиа, что они отреклисЬ о т  революционных прин
ципов. Харпкшереи ф ак т  н Пронин ФадЛи и Витторио 
они синдикалисты и инбранЫ в Апулми. h Сардинии in- 
брап социалист, некий Кореи, которЫй, едва сделавшись 
депутатом, поспешил вЫра:)ишЬ итальянскому коромо, 
находившемуся п т о  времи в Сардинии. свое уважение. 
Симптоматичны ивлення, наблюдавшиеся во времм вы
боров в недрах Социалистической Партии. М п оте рабо
чие депутаты . приперЖеицЫ Серашпш, npon.i\и ми Ь на 
вЫборах, кпк, наирнм., Лббо, Пеллошрда и apvi < 'лип т  
«первосвященников единою коммуии im.h . Ллпсаидри 
(коммунист, сотрудник французской I a jchiU • l ,opulaire>)
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Как на последствие выборов следует 
обр атить  еще внимание на некоторое явле
ния, доказывающие разложение ИталЬянской 
Социалистической Партии. Социалистиче
ская федерация провинции РедЖио-Эмилия, 
самая силЬная в Италии (численно), бЫла 
распущена ЦентралЬнЫм Комитетом партии 
за нарушение партийной дисциплины. 5 самом 
Центральном Ком итете партии так^Це про
изошел кризис, вследствие отставки  Барато- 
но, типичного представителя центристского 
Жонглерства, которЫй мог6Ы образовать «ле
ву ю» Итальянскую Социалистическую Партию.

Историческое значение ликвидации италь
янского максимализма и серратианства нуЖно 
счи та ть  чрезвычайно крупнЫм.

Действительно,' разложение итальян
ского социалистического двиЖения, с исто 
рической точки зрения, имеет болЬшое зна
чение не толЬко для Италии, но и для всего 
Интернационала: позорное банкротство
ИталЬянской Социалистической Партии, рас
сматриваемое с международной точки зре
ния, является окончательным ударом для 
организации гибйущего II Интернационала. 
Итальянская Социалистическая Партия бЫла, 
среди ей подобных, лучшей или, вернее, наи
менее худшей. Она бЫла единственной со- 
циалистическойнартией, которая с самого на
чала войнЫ не сочувствовала войне, в т о  вре
мя, как все другие партии II Интернационала 
слилмсЬ с буржуазией в «священном союзе».

Перед лицом войнЫ ИталЬянская Социа-^ 
диетическая Партия не измерила пролета
риату, хотя и сохранила беспомощный ней
тр а л и те т  под лозунгом: «не помогать войне, 
но и не саботировать ее» и не оказала про
летариату никакой ЬеалЬной подАерЖки. 
Предательство, которого не совершила 
ИталЬянская Социалистическая Партия по 
отношению к войне, бЫло совершено ею по 
отношению к революции. Э т о  неопровержимо 
доказывает, ч то  все партии II Интернацио
нала стояли на такой политической и орга
низационной платформе, которая необходимо 
долЖна бЫла привести к измене пролетар
ским массам.

Правда, ИталЬянская Социалистическая 
Партия погибла о т  того Же основного зла, 
которое обрекло на гибелЬ все партии II 
Интернационала: о т  реформизма и соцнал- 
пацифиэма. Большинство воЖдей Итальян
ской Социалистической Партии всегда бЫли 
реформистами и пацифистами. К соЖалению, 
почти все они бЫли настолько нечестны и 
охваченЫ ЖаЖдой карЬеризма, ч то  после 
войнЫ они превратились в революционеров 
и большевиков, буквально, толЬко для того, 
чтобЫ привлечь массЫ, сделатЬся депута
тами или получитЬ вЫсшие должности в 
профсоюзах. Пролетарская масса бЫла, к 
соЖалению, та к  наивна, ч то  пове0йла рево

moloke провалился по вЫборах, и, наконец, Д'Аро- 
гонп, главнЫй секретарь «Confederazione Oenerale 
del I.avoro», не бЫл избран в Милане и попал в парла
мент толЬко потому, ч то  Лаззари, избранный в 2 окру
гах, предоставил ему одно из своих мест.

люционности мексималиЬтов и отдала свою 
судЬбу в руки ИталЬянской Социалистиче
ской Партии. Э т а  последняя бЫла един
ственной значительной пролетарской пар
тией в Италии, и поэтому ее разложение 
означало разгром всего итальянского проле
тарского двиЖения.

Дальнейшее развитие реакции в Италии 
за последние месяцЫ долЖно бЫло, конечно, 
внёсши ясность в социалистическое движе
ние и вернутЬ Итальянскую Социалистиче
скую Партий на единственно подходящий для 
нее путЬ, т .  е. на путЬ  реформистской со- 
циал-делократии. МЫ долЖнЫ подчеркнуть, 
что  ИталЬянская Социалистическая Партия, 
по своим основным стремлениям, бЫла чисто 
социал-демократической: в 1892 г. на. кон
грессе в Генуе, на коцюром бЫла образована 
партия, основная ее программа бЫла принята 
по образцу германской социал - демократии. 
Если, благодаря опЫту Триполитанской войнЫ 
и исключительному положению Италии в 
начале империалистической войнЫ, ИталЬян
ская Социалистическая Партия избегла опас
ности открЫтого социал-патриотизма, то , 
все Же, большинство партии и ее воЖдей 
всегда оставались социал-демократами: сер- 
ратианский максимализм и большевизм, если 
и не бЫл, в целом, явлением нечестнЫм и 
авантюристическим, то , все Же, его следует 
рассматривать как явление послевоенного 
времени, имевшее- своим основанием недоста
точное знание коммунистических принципов. 
ПозЖе, когда новЫе условия классовой борЬ
бЫ и требования, диктуемЫе исторической за
дачей пролетариата, сделали неотлоЖнЫм вне
сение ясности в пролетарское двиЖениев И та 
лии, э т о т  процесс уяснения долЖен бЫл прои
зойти именно путем ликвидации социали
стического максимализма, ч то  и происходит 
нЫне в Италии. Действительно, итальянских 
серратианцев постигает сейчас судЬба всех 
ренегатов III Интернационала: буржуазия и 
социал-демократия пользуются ими в борЬбе 
с коммунистами, но в т о т  момент, когда 
они достаточно послуЖили интересам контр
революции, их вЫбрасЫвают за борт. На са
мом деле, реформисты направления Турати 
теперЬ получили господство в ИталЬян
ской Социалистической Партии: в своих по
следних политических выступлениях менЬ- 
шевики -ИтВлЬянской Социалистической Пар
тии показали э то  уЖе открЫто. 5 речи, ко
торую Турати произнес в парламенте о т  
имени парламентской социалистической груп
пы, он восхвалял совместную работу социа
листов и буржуазии и воскликнул в конце 
се: «Да здравствует Италия!» Тревес на 
ближайшем заседании послал привет менЬ- 
шевикам Грузии и> вЫразил пр отест против 
«варварского» большевизма.

В момент, к которому мЫ сейчас подошли, 
«коммунисты унитаристы» и серратианцЫ 
вЫпустили из своих рук властЬ над Итальян
ской Социалистической Партией: честнЫм 
«коммунистам унитаристам» не остается  де- 
латЬ  ничего другого, как вЫйти из ИталЬин-
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ской Социалистической Партии и встунитЬ 
в ряда ИталЬяпской Коммунистической Пар
шин, если они, конечно, действительно Же
лаю т подчиниться решениям 111 Интернацио
нала. V них никогда не хватит силЫ, даЖе 
если 6Ы они хотели этого, вЫброситЬ ре
формистов из ИталЬянс^ой Социалистиче
ском Партии, и они сами долЖнЫ уйти из 
партии.

После окончательной ликвидации максима
лизма и серрашианства в недрах Итальянской 
Социалистической Партии, произойдет об'- 
едимение Коммунистической Партии, — про
цесс, оченЬ сходный с тем. какой наблю
дался в Германии при расколе Независимой 
Социал-демократической Партии.

Фактором, содействовавшим процессу 
ликвидации бессодержательного и бессилЬного 
итальянскою  максимализма, бЫл фашизм, по- 

*беда которого совершенно изменила за по
следний год положение в Италии. *

Ознакомимся теперЬ с этим  явлением, 
его происхождением и сущностью его дея
тельности.

2. Итальявскнй фашизм.

Возникновение фашистского двиЖения' 
а такЖ е конфликт по поводу Фиуме— 
дна весЬма интересных явления в Жизни 
Италии.

С известной точки зрения, их моЖно 
рассматривать как вЫраЖение международ
ной реакции в итальянских условиях, но в то  
Же время они обладают 'специфическими 
свойствами, которЫе коренятся в особом 
международном положении Италии.

Положение, занимаемое Италией в между
народной Жизни, оченЬ характерно, та к  как 
Италия, несмотря на то , ч то  присоедини
лась к А нтанте  и вследствие того получила 
свЫо долю в одержанной победе, испЫтала 
роковЫе последствия войнЫ в области поли
тической и экономической в такой Же мере, 
как побеЖденнЫе народЫ.

Ъ ы/а,\ этого контраста меЖду угаром 
военной победЫ и экономическим положением 
Италии, возникло грандиозное двиЖение 
среди пролетарских масс против буржуаз
ного строя и за социальную революцию. 
Но т о т  Же контраст породил и недоволь
ство  чисто националистического характера.

Итальянский фашизм берет свое начало и 
имеет свои корпи фактически в этом на
циональном недовольстве. В Италии бЫло 
оченЬ много социал-демократических и мел
кобуржуазных элементов, которЫе Желали 
войнЫ и с воодушевлением ее поддерЖиволи; 
они бЫли вилЬгонистами болЬше, чем сом 
ВилЬсои, они верили н революционный и де
мократический характер мировой войнЫ. 
Э т и  элементы, из копюрЫх образовала! Ь 
болЬшая частЬ  ток назЫваемЫх—•интервен
ционистов», распалисЬ по окончании войнЫ 
но два направления: одно направление, во 
главе с Ьиссолати, понимавшим несправедли

вость мирного договора, стремилось умень
ш ить чрезмернЫе ноционолЬнЫе требова
ния и реижтелЬио высказывалось прошив 
захвата ЮЖного Тироля и Далмации (пред- 
стави тй л^  этого поправления иизЫвали 
«rinunziatori» — «отрекающиеся»).

Другая частЬ «интервенционистов», со
циал-патриоты и ех-социалистЫ, руководи
мая ренегатом и бЫвшим воЖдем Итальян
ской Социалистической Партии, Муссолини, 
захлебнулась в чрезмерных националистиче
ских требованиях: она т о  и оказалась ядром 
фашистского двиЖения. Э т о  фашистское на
правление, бЫвшее в начале достаточно скром- 
нЫм, образовало небольшие активнЫе и оги- 
тационнЫе ячейки. К нему принадлежала группа 
честнейших, идеалистически настроенных 
'националистов, футуристических лулоЖни- 
ков, с д’Аннунцио во главе, которая попра
вила свою агитацию прошив занявшей ней
тральную позицию буржуазии, с ДЖиолишши и 
Ништи во главе, и обвиняло их в неумении 
исполЬзоватЬ плодЫ победЫ. Группа Муссо
лини бороласЬ с ИталЬпнской Социалистиче
ской Партией, котория «своим пороЖенче- 
ством во время войнЫ и своей антимилитари
стической пропагандой после перемирия сабо
тировала победу и отнимала у Италии силЫ, в 
которЫх. оно нуЖдаласЬ, чпюбЫ добишЬся о т  
своих бЫвших союзников признания своих 
прав. Собственно говоря, как мЫ уЖе указы
вали вЫше, в первЫй период своего рпзвишия 
фашизм бЫл оченЬ незначителен, ни прави
тельство, ни капиталистический класс не 
принимали его всерЬез: на вЫборах в Милоне, в 
ноябре 1ЫУ I., Муссолини получил всею лишЬ
4.000 голосов.

Первоначальное развитие фашизма надо 
отнести к тому моменту, когда развернулись 
собЫтия в Фиуме. когда д’Аннунцио, стоявший 
во главе экспедиции легионеров и фашистов, 
занял о т  имени Италии Фиуме. Э т о  завое
вало фашизму симпатии националистов и, с 
другой сторонЫ, убедило наиболее интелли
гентную частЬ  капиталистов и реакционе
ров в том, что  в стране, кроме пролета
риата и социализма, бЫвших в то  время в 
полной силе, имеется еще и дрмая Живая 
сила.

СобЫтия в Фиуме' значительно содей
ствовали развитию фошизма. В т о  время, 
как идеалисты, с д'Аннунцио во главе, нахо
дились в Фиуме и тешилисЬ нацноналитш- 
ческой лирикой, другая группа фашистов, 
под предводнтелЬством Муссолини, о ста 
ваясь в Италии, исполЬзопака симпатии на
ционалистов. Она присваивало денЬги, соби
равшиеся для Фиуме, и сделала э т о т  город 
базой для своих организации и для вооруже
ния фашистских банд, которЫе впоследствии 
нЫступили в кровавой борЬбе прошив иша\Ь- 
янского пролетариата в интересах капита
лизма и милитаризма.

До осени W W  I . фпшисшЫ представляли 
собою лишЬ небольшие грунпЫ, которЫе, тем  
не менее,могли росгчишЫвпшЬ на \ei кий успех и 
своей борЬбе прошив пролетариата. В эшоф
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период вся пролетарская масса сплотилась 
вокруг большевизма, меЖду тем, как интел
лигенция, мелкая буржуазия и полу-пролета- 
риат не отдали еще своих сил и влияния 
ни одной определенной политической группе.

Мелкая буржуазия долгое время оста 
валась нерешительной в своем отношении 
к социалистическому и фашистскому I движению. 
Сравнительно многочисленная категория по- 
лу-пролетариев и интеллигенции находилась 
вследствие войнЫ в оченЬ тяЖелом и за
труднительном полоЖенйц, как в политиче
ском, т а к  и в экономическом отношении.

После войнЫ пролетариат политически 
определенно примкнул к максималистскому 
направлению, признав в т о  Же время Социа
листическую Партию своей партией. Про
летариат создал свои экономические ор
ганизации, та к  что  ему немедленно Же уда- 
лосЬ обеспечить себе политическое могу
щество, которое все росло в противополож
ность влиянию слабЫх политических организа
ций буржуазии. Экономическое благополучие 
пролетариата все увеличивалось, ибо промЫ- 
шленники вЫнуЖденЫ бЫли под влиянием стра 
ха уступ и ть  требованиям рабочего класса.

Б Италии наблюдалось явление, которое, 
впрочем, носило общий международный харак
тер: городской и крестЬянский пролетариат 
оказался в лучшем положении, неЖели сред
ний класс. Э т о  последнее вЫнуЖдено бЫло 
нести на своих плечах все тяЖелЫе условия 
Жизни потребителя и, лишенное экономиче
ской организации и политической партии, 
не могло обеспечить хороших условий Жизни 
для «умственных работников».

В первое время в Италии силЬнЫе группЫ 
интеллигенции, полу-пролетариев,—особенно 
вернувшихся с войнЫ,—в силу искреннего убе
ждения, или вследствие общего закона, по 
которому средний класс всегда склонен 
примкнутЬ к наиболее силЬной партии, при
мкнули к социализму и бЫли склоннЫ прииятЬ 
участие в революционных выступлениях про
ти в  капиталистического строя. Но социали
стические организации, в большинстве случаев, 
оттолкнули эти  элементы,-Социалистическая 
Партия Италии стремилась даЖе вЫзватЬ 
в массах неприязненное отношение к интел
лигенции, особенно к тем, кто  бЫл на войне, 
не делая различия меЖду эксплуататорами 
и их Жертвами. Пролетарские массЫ такЖ е 
отказались о т  помощи инвалидам, и -спою 
ненавистЬ против тех, к то  бЫл о т в е т 
ствен за войну, они обратили и на ЖертвЫ 
войнЫ.'

Отвергнутые политическими организа
циями социалистов и не найдя места в орга
низациях экономических, представители сред
него класса, при виде силЫ пролетариата, 
готовЫ СЫли поверитЬ нашептЫваниям 
врагов пролетариата, будто нищета населе
ния, вздороЖание ЖизненнЫх припасов и т .  д. 
естЬ  следствие непомернЫх требований ра
бочего клпса, ведущих к слишком вЫсоким 
заработкам.

К фашизму толкало средний класс и 
т о  обстоятельство, ч то  фашизм являлся 
как 6Ы протестом против рабочей аристо
кратии и против злоупотреблений утилита- 
ристическоК и оппортунистической социал- 
демократии. НелЬэя умолчатЬ такЖ е и о 
том, ч то  представители Социалистической 
Партии Италии и краснЫх рабочих организа
ций в общинной и областной администрации 
действовали часто так , словно сами подго
товляли возмущение против своей системы 
в итальянских провинциях, где им принадле
жала руководящая ролЬ (БолонЬя, РедЖио- 
Эмилия, Феррара): все делалосЬ (во имя
большевизма) по системе личного покро
вительства и индивидуальной эксплуата
ции, ничем не уступающей буржуазной си
стеме.

При таких обстоятельствах воЖди фа
шизма, в согласии с представителями нацио
нализма и с миллионерами, наЖившимися на 
войне, затеяли ловкую игру, ведя антипро- 
летарскую пропаганду во имя «величия» И та 
лии, во имя необходимости для вернувшихся с 
войнЫ поЖатЬ плодЫ принесенных ими Жертв 
и во имя избавления класса потребителей о т  
насилий со сторонЫ производителей. С дру
гой сторонЫ, все растущая опасность, со
здавшаяся в Италии благодаря захвату фаб
рик рабочими-металлистами и пахотнЫх зе- 
мелЬ—крестьянами (август—сентябрь 1920 г.), 
ЬЫзвала в буржуазном правительстве чрезвы
чайную тревогу и побудила капиталистов 
усилить подготовку “ реакции. Счастливый 
исход экспедиции в Фиуме и первЫе успехи 
фашистских групп убедили правительство и 
капиталистический класс в том, что  бЫло 
6Ы вЫгодно исполЬзоватЬ фашизм в качестве 
нелегальной организации. После того, как в 
Фиуме и в Милане образовались первЫе 
бандЫ фашистов, немедленно Же начались 
нападения в тех  провинциях, где для э т о 
го имелась наиболее благоприятная поч
ва, то-естЬ, там , где мелкая буржуазия 
бЫла наиболее подавлена, в БолонЬе и в 
Ферраре.

С первого Же периода, когда деятель
ность фашистов ограничивалась еще неболь
шой сферой влияния, успех фашизма явился 
уничтоЖающей силой по отношению к италь
янскому социалистическому максимализму, 
элементом кровавой реакции против рабочего 
класса. Фашизм все усиливался по мере 
того, как все убеЖдалисЬ, с какой легкостью 
побеждаются рабочие организации, какой 
лЖивой болтовней является итальянский ре
волюционизм, и что  массЫ совершенно не 
подготовлены к революционным выступле
ниям или революционной обороне. К фашизму 
примкнули многочисленные группЫ безработ
ных мелких бурЖуа и бродяг, привлеченные 
большими суммами, которЫми капитализм 
снабЖал фашистские организации, крупнЫми 
преимуществами, которЫе бЫли обеспечены, 
благодаря легкости, с которой моЖно бЫло 
м сти тЬ  социалистам и пролетариям за на
несенные ими обидЫ.
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. nTym сЫграл крупную ролЬ психологиче
ский фактор, полоЖтштй конец колебаниям 

среднего класса меЖду пролета- 
риатом и буржуазией: целЫх два года гро- 
Мв£н?  мвссв итальянского населения Ждала 
и жаждала того, чтобЫ социалисты совер
шили революцию, которая избавила 6Ы 
их о т  постоянного страха и напряжения. 
Полупролетарии и мелкие бурЖуа сначала 
склоннЫ бЫлм видетЬ лучший порядок вещей 
в большевистском социальном строе. Но когда 
стало ясно, ч то  итальянские социалисты 
годились толЬко для дела разрушения, но 
не боли в состоянии вЫзватЬ глубокое 
революционное движение и создатЬ основу 
аля нового порядка вещей, тогда возросло 
число тех, к то  Желал восстановления преж
него порядка вещей какой угодно ценой, т .  е. 
даЖе ценой реакции. Э т о т  психологический 
фактор  и нале Ж да улучшитЬ свое положение 
восстановлением прежнего порядка привели 
к тому, что  средний класс стал поддер- 
Ж иватЬ двиЖение фашистов: к нему прим
кнули моссЫ студентов, офицеров, чиновни
ков и должностных лиц. Э т а  поддерЖка окон
чательно упрочила разрушителЬнЫй успех 
фашизма, в котором приняли участие обма- 
нутЫе юноши, мечтавшие о спасении Италии, 
люди, ЖаЖдапшие политической славЫ, но 
такЖ е и обыкновенные преступники, привле
ченные вЫсокой платой. Фашизм привлек в 
свои рядЫ и некоторых безработных проле
тариев, которЫх голод толкал на путЬ убий
ства  своих братЬев, и, наконец, некоторых из 
бЫвших ранее революционерами рабочих, ко- 
торЫх уверили в том, что  вполне справед
ливо бЫтЬ беспощадными по отношению к 
т е л  главарям социалистического движения и 
руководителям профсоюзов, которЫе обма
нули и предали цобочий класс.

Одновременно с ростом деятельности 
фашистов и с их успехами исчез из фашизма 
всякий идеалистический элемент, особенно 
после завершения авантюрЫ в Фиуме. Против 
д'Дннунцио и его фашистских легионеров, ко
торые намеревались во имя национализма 
прои шести настоящую революцию, вооруЖи- 
лосЬ к концу 1920 г. правительство ДЖио- 
ЛИШ1МИ, которое дало приказ оставшимся 
вернЫми ему войскам двинутЬся па войска 
д’Аннунцио. В э т о т  момент бурЖуазно-ми- 
литаристический блок Ишнлнн переЖивал тя- 
ЖелЫй кризис, komoj>lxn мог Г>|<ш1> прекрасно 
исполЬзован пролетариатом Но ( оциплисти- 
ческан Партия Италии опишЬ сослуЖила 
слуЖбу буржуазному правительству своей 
конНф-революцианной политикой, убедив про
летариат требоватЬ восстановлении порядка 
в Фиуме.

Итальянские фашисты, во главе с М ус
солини, сохранили позорнЫи нейтралитет при 
паподении правителЬсшип на легионеров Ф и у 
ме; они исполЬзовали даЖе исчезновение идеа
лизма в фашистском дпиЖгнии, чпюбЫ посвя- 
т и т Ь  себя исключительно анти-пролетпр- 
ским выступлениям и вЫзватЬ в Италии уЖа- 
сную кровавую весну.

Новые перспективы революционного 
кризиса в Италии.

Использование фашистского движения, 
легальной и нелегальной реакции привело в 
первое полугодие 1921 г. к тяЖелому пора
жению пролетарского двиЖения н Италии; 
таким образом, в настоящее время капита
листический класс и буржуазное правитель
ство  достигли апогея политического и воен
ного могущества.

Э т о  обстоятельство отнюдЬ не при
вело к разрешению экономического кризиса: 
напротив, кризис все расширялся и обо
стрялся.

С другой сторонЫ, т о т  нутЬ, благодаря 
которому капиталистический класс достиг 
вЫсшего торЖестиа, а именно путЬ исполь
зования фашизма, привел буржуазию к новЫм 
формам внутреннего кризиса, которЫй при
обрел угрожающий характер и представляется 
весЬма опаснЫм.

Правда, фашизм поддерживался, руково
дился и питался промЫшленнЫм и эемледелЬ- 
ческнм капитализмом, и вся его деятель
ность шла на полЬзу капитализму. Однако, 
э т о т  ф акт ничего не изменяет в том, что  
по своему характеру он представляет форму 
организации общественных слоев, вполне чуЖ- 
дЫх капитализму, а именно мелкой буржуазии, 
интеллигенции, полу-пролетариата, людей, 
вЫбитЫх из строя и безработных. Э т и  массЫ 
среднего сословия удалосЬ, действительно, 
в известнЫй момент увлечЬ на путЬ борЬбЫ 
it интересах промышленного и аграрного ка
питализма, ибо они надеялисЬ, ч то  война э та  
окаЖется полезной для мелкой буржуазии. 
После периода колебаний и иллюзии стало 
ясно, ч то  экономические интересы и полити
ческие стремления мелкой бурЖузии далеко 
не тоЖдественнЫ с интересами промышлен
ного и аграрного капитала.

Если, с другой сторонЫ, для капитализма 
и бЫло вЫгоднЫм ранЬше собирпшЬ. содер
жать и натравливать наиболее акшипнЫе и 
насильнические элементы среднего класса, 
то  представляется невероятным, чтобЫ он 
бЫл в состоянии долгое время регулировать и 
дерЖатЬ в своих руках т е  силЫ, которЫе он 
сам Же ра:шу:иал. Напротив, эти  насильниче
ские, почти дикие элементы, отделившиеся 
о т  массЫ мелкой буржуазии и полу-пролета- 
риаша, имеют естественную тенденцию пе
реходить в своих действиях т у  границу, 
которую им пометили их хитроумные органи
заторы, точнее: они имеют тенденцию дей
ствовать  в экономических интересах сво
его класса. Пам, марксистам, э то  понятно!

МЫ имеем сейчас в Италии несомненные 
доказотелЬсшва обоих нЫшеуказпннЫх явле
ний: фшиисшЫ продолЖпюш свою ралнуилан- 
нут пппилЬническую деятелЬностЬ в самЫх 
противоположных поправлениях и стрпннЫх 
формах, несмотря на понЫткн капиталистов 
и правительства обуздать их (любонЫшно 
'то , ч то  фашисты совершили кровавЫе актЫ



против «народной», т . е. прошив клери
кальной партии, которая является убежден
ной партией порядка). НедцвНо фашисты орга
низовали в болЬших городах Италии двиЖение 
против дороговизнЫ ^изненнЫх припасов и, 
применяя насилия, стали требоватЬ, чтобЫ 
купцЫ сбавили ценЫ на половину. Намерения 
проницателЬнЫх капиталистов и правитель
ства  яснЫ — они стрем ятся к обузданию на- 
силЬничества, которое, в конце концов, при
вело к результатам противоположным тому, 
чего они оЖидали: возмущение купцов в И та 
лии по поводу последних подвигов фашистов 
оченЬ велико.

Многие виднЫе итальянские коммунисты 
думают, что  капиталисты и правительство 
не искренни в своем Желании обуздать фа
шистов, ч то  эти  последние действуют дема
гогически, чтобЫ обманутЬ массЫ; в итальян
ской коммунистической печати часто  вЫ- 
сказЫвался т о т  взгляд, что  фашизм сле
дует рассматривать ^исключительно как 
крайнее правое направление организации ка
питалистов. Но такая  оценка неправильна. 
МЫ думаем, что  если 6Ы фашизм бЫл, 
действительно, п£редовЫм отрядом капи
талистической общественной организации, 
т о  он действовал 6Ы в направлении капита
листических интересов не толЬко в эконо
мической области, но и в области полити
ческой, т .  е. фашизм стремился 6Ы к завое
ванию политической власти и отстаивал 6Ы 
интересы капиталистов как в парламентских 
комбинациях, та к  и в вопросах войнЫ и 
мира. Однако, фашизм и в области политики 
обособился о т  осталЬнЫх бурЖуазнЫх фрак
ций, образовав парламентскую группу в 35 
депутатов, отделЬно даЖе о т  националистов; 
как он до сих пор .не шел по пути завоевания 
власти, так , повидимому, и далЬше он не 
пойдет по этому пути.

В экономической Же области итальян
ский фашизм ведет уличную борЬбу, которая 
ни в каком случае ,не со о тве тствуе т  инте
ресам капиталистов.

Правда, в действиях фашистов в насто
ящее время моЖно отмепурпЬ демагогическое 
намерение завоевать симпатии потребитель
ских масс. Однако, и э то  новая деятельность 
фашистов проводится в согласии с принци
пом соблюдения материалЬнЫх интересов 
той общественной группЫ, из которой воз
никли первЫе элементы фашистской органи
зации, т .  е. среднего класса.

Вполне естественно, что  средний класс, 
как и фашизм, стремится противопоста
ви ть  себя в настонщее время государствен
ному а вто ри тету  и крупному капитализму: 
массЫ полупролетариев думали, ч то  то р 
ж ество  фашизма и реакции приведет к 
разрешению экономического кризиса и к пре
кращению нуЖдЫ потребителей; теперЬ Же им 
о ста ется  толЬко констатировать, ч то  эти  
надеЖдЫ не сбЫлисЬ и что  торЖ ество ре
акции принесло полЬзу толЬко капитализму.

Фаш истЫ  до сих пор столЬ энергично 
сраЖолисЬ с краснЫми пролетарскими органи

зациями толЬко потому, что  они усматривали 
в агитации рабочих причину экономического 
кризиса, но не считали э т у  агитацию симп
томом, следствием этого кризиса. И теперЬ, 
борясЬ против дороговизнЫ и против то р 
говцев, они совершают т у  Же ошибку, сра- 
ЖаясЬ против проявлений, против послед
ствий капиталистического строя, а не 
против самЫх основ его.

КаковЫ 6Ы ни бЫли заблуждения и демаго
гические намерения воЖдей, необходимо, в 
виду новой позиции фашизма и кризиса, пере
живаемого бурЖуазнЫм блоком, подчеркнуть 
следующий, чрезвычайно ваЖнЫй для даль
нейшего развития революционного кризиса в 
Италии, вЫвод: фашизм отнюдЬ не является 
крайней правой итальянской капиталисти
ческой организации, он естЬ  особая форма 
протеста против тех  страданий, которЫе 
связанЫ с экономическим кризисом и кризи
сом классового. самосознания, наблюдаю
щимся в Италии. Необходимо внимательно 
исследоватЬ кризис, к которому фашизм 
привел бурЖуазнЫй блок, и порожденное им 
полное разложение форм демократического 
государства в Италии,—в. связи с причинами 
и проявлениями, этого кризиса. РуководясЬ 
коммунистической доктриной, мЫ смоЖем 
тактически действовать во время этого 
кризиса в интересах пролетарской револю
ции. Э т и  наши соображения ст а н у т  еще 
более очевидными, если мЫ исслелуем по
ложение пролетариата и коммунистического 
дв^кения в Италии в связи с общим положе
нием в стране.

Нынешнее материальное и моральное со
стояние итальянскою пролетариата следует 
рассматривать как безусловно благоприятное 
для пролетарской революции,—ввиду общего 
положения дел в Италии.

Э т о  утверждение следует однако пони
м ать  относительно.

НелЬзя скрЫватЬ тосо, что, с известной 
точки зрения, положение итальянского про
летариата представляет значительную труд
ность  для революционной работЫ. Трудность 
э та  заключается не в^реакции и не в фа
шизме, как э то  моЖно бЫло 6Ы подуматЬ. 
Трудность э т а  кроется в том  факте, что  
за последние месяцЫ пролетариат стал  
относиться с абсолютным недоверием ко 
всем революционным партиям. Разочарование, 
отчаяние, пороЖденнЫе изменой Итальянской 
Социалистической Партии, бЫли та к  велики, 
ч то  охватили все пролетарское двиЖение 
в целом. Ни одна партия, ни один человек не мо- 
Ж ет теперЬ завоевать доверия широких масс 
для дела революции после постЫдной изменЫ 
Итальянской Социалистической Партии.

Э т о  относится к широким массам. Но 
сущ ествую т весЬма силЬнЫе rpyjmbi рабочего 
и крестьянского пролетариата, которЫе 
сохранили сознательную верностЬ коммуниз
му и обладают достаточным размахом и до
статочной верой, для того, чтобЫ боротЬся 
за социальную революцию. Когда эти  группЫ 
будут технически подготовлены к акпшинЫм
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выступлением, когда они пойдут в бой, то  
^шалЬянские широкие массЫ не толЬко не 
будут им препятствовать или саботировать 
их выступления,—как моЖно этого.оЖидатЬ 
о т  социалдемократическихмасс других стран, 
а особенно Немецкой Австрии,—но после
дуют за ними, исполненные воодушевления.

Итальянские пролетарские массЫ, не 
взирая на мошенничества социалдемократи- 
ческих воЖдей. остаю тся  вернЫми России 
и фанатически преданы идеи Советов; они 
Ждут толЬко серЬезной революционной под
готовки и активнЬх действий авангарда, 
чтобЫ с воодушевлением последовать за Рос
сией. Помимо того, итальянский пролетариат 
вЫнуЖден вступ итЬ на э т о т  путЬ, бла
годаря слоЖному положению, не оставляю
щему другого вЫбора, кроме вЫбора меЖду 
экономическим и политическим рабством, с 
одной сторонЫ, и революцие^-с другой. Те
перь в Италии самофактическое положение 
исключает всякую возможность следоватЬ 
социал-демократическому лозунгу: добиватЬся 
благополучия пролетариата без революцион
ной борЬбЫ. Два года Жила Италия при ico- 
циалдемократических» условиях, т . е. мЫ 
имели здесЬ известное благосостояние про
летариата без революционной борЬбЫ. Но 
этому положению вещей бЫл полоЖен конец, 
когда буржуазия перфила в наступление.

Итальянскому пролетариату стало ясно, 
ч то  при теперешнем положении вопрос идет 
о голодной смерти, о рабстве, подобно тому, 
как э то  бЫло 40 лет тому назад, — если в 
порядок дня не стан ет  решительное револю
ционное движение. К нему стремится проле
тарская масса, чтобЫ о тм сти тЬ  фашистским 
бандам за их неслЫханцЫе Ж естокости и 
низости. Б Италии фашисты совершили дикие 
насилия, достойнЫе лишЬ ордЫ дикарей: они 
цинично убнвали рабочих. Женщин и детей. 
Но э то  вЫзвало со сторонЫ к0естЬян такой 
бурнЫй протест, ч то  они топорами изрубили 
некоторых фашистов на куски. Именно кре
стьянство  стремилось к революционной ме
сти, потому что  оно болЬше всего постра
дало о т  бандитизма фашистов.

Воаникновсние и раявитиа Итальянской Ком
мунистической Партии е стЬ  историческое 
следствие общего положения в Италии и 
распада социалистического двиЖения. Созда
ние коммунистической партии бЫло безуслов
ной необходимостью для пролетарского ре
волюционного двиЖения Италии. Оно спасло 
уцелевшие о т  гибели части организма италь
янского социализма и охранило их о т  бес
содержательного максимализма и о т  рево
люционного пораженческого пацифизма.

Об одном лишЬ моЖнО соЖалетЬ По 
поводу образования Коммунистической пар
тии в Италии, о том, что  раскол произошел 
та к  поздно, ч то  мЫ Ждали слишком долго, до 
того момента, когда пламя реформизма и 
пацифизма охватило почти все тело италь
янского социализме. Э т о  промедление и даль
нейшее пребывание коммунистов в Социали
стической Партии привели к тому, что  и

коммунисты долЖнЫ бЫли разделишь отвеш- 
ственностЬ.за измену Социалистической Пар
тии перед рабочими массами. МоЖно поЖа- 
летЬ &  долгих колебаниях коммунистических 
поЖдей, когда они еще оставались в рядах 
Социалистической Партии, и об ошибках, со
вершенных ими уЖе после происшедшгго раско
ла. Главную ошибку совершил тов. ДЖеннари. 
Он бЫл секретарем Итальянской Социали
стической Партии, и когда Серрити, остаи- 
шисЬ в комитете партии в меньшинстве, 
заявил о сроем уходе с поста редактора 
«Аванти», то  ДЖеннари уговорил его о с т а т ь 
ся на этом посту и тем  облегчил ему задачу 
отравления, одурачивания пролетарских масс 
до самого конгресса в Ливорно. МЫ не пре
увеличим, если скаЖем, что  предс'ездовская 
кампания «Аванти» является главной причиной 
того, что  коммунисты остались в Ливорно в 
меньшинстве.

Разложение, которЫм бЫла охвачена вся 
Социалистическая Партия, бЫло так  велико, 
что  разрЫв коммунистов с партией не угро
жал новой опасностью единству революцион
ного двиЖения в Италии. Хотя вЫход из пар
тии максималистов и серратианцев привел, 
на первЫй взгляд, к неЖелателЬной потере не
которых революционных групп, но, в действи
тельности, это  бЫло наименьшее :»ло, к ко
торому пришлосЬ прибегнуть для предохране
ния Итальянской Коммунистической Партии 
о т  опасностей, угрожавших ей со сшоропЫ 
центризма и оппортунизма.

Процесс возникновения коммунистиче
ской партии вполне соответствовал требо
ваниям программы 111 Интернационала и на
ложению дел в Италии. Новая партия испЫ- 

'тЫвала, тем  не менее, болЬшие затрудне
ния при создании своей политическом орга
низации и в своей работе среди пролета
риата. Она на каЖдом шагу наталкивались 
на силЬную капиталистическую рсикцию и 
на интриги серратистов. Э ти  трудности 
увеличились в значительной мере благодаря 
промедлению с расколол и колебаниям ком
мунистических воЖдей, входивших в социа
листическую партию.

Коммунистическое дниЖение п Пммлии 
не получило cute того развития, какое моЖно 
бЫло предвидеть в момент ее возннкшжения 
и какого моЖно бЫло оЖидатЬ, принимая во 
внимание об'ск.тивиЫе р-суб'екшивпЫс уловим 
Жизни пролетарских масс, экономическое и 
политическое положение странЫ и работу пар
тийных товарищей. Ьмеспю укрепления и рас
ширения своего политического и экономичес
кого влияния, новая партия остилмсЬ в преж
нем положении и даЖе, невидимому, утратила 
некоторую долю влияния среди рабочих масс, 
как э то  моЖно наблюдатЬ по некоторым сим
птомам (например, потеря некоторых рабочих 
камер и резулЬтотЫ паследних парламентских 
вЫСоров). ПричинЫ неправильного ризвишни 
италЬянскаго двиЖени».*акл1очак>шси в харак
тере практической деятельности ИтилЬян- 
ской Коммунистической Партии. Do всяком 
случае, причинЫ запоздалою развития ком-
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мунистического двиЖения в Италии нисколь
ко не зависят ни о т  общего настроения в 
Италии, которое моЖно с чи та тЬ  в вЫсо- 
кой степени революционном, ни о т  об'ектив- 
нЫх и суб'ективнЫх условий Жизни масс, ко- 
mopbte всегда готовЫ примкнутЬ к комму
нистическому движению.

Общая картина положеяия в Италии 
и выводы.'

Общая картина положения в Италии 
решнтелЬно подтверждает наше мнение о 
том, ч то  не следует переоценивать воз
можности и силЫ италЬянско-пролетарского 
революционного двиЖения. В тпо Же время, мЫ 
моЖем сделатЬ£из этой картинЫ некоторые 
вЫводЫ, на которЫх небесполезно 'остано
виться с точки зрения не толЬко итальян
ского, но и в отношении всего международ
ного коммунистического двиЖения.

Всестороннее рассмотрение положения 
дел в Италии показало нам, что  экономиче
ский кризис все обостряется и разви
вается, и, таким образом, основнЫе условия, 
необходимые для коммунистического двиЖе
ния, имеются налицо. Кроме того, полити
ческий кризис достиг в Италии такой с т е 
пени, ч то  демократический строй оконча
тельно потерял равновесие.

Последнее политическое собЫтие в И та 
лии — э то  падение кабинета ДЖиолитти, на 
которЫй в 1920 г. итальянская буржуазия 
возлагала все свои надеЖдЫ, как на послед
ний якорЬ спасения, призваннЫй внести оздо
ровление в национальную ЖизнЬ странЫ. 
НелЬзя бЫло разрешить кризис реакционнЫл^ 
способом, т .  е. создатЬ министерство Са- 
ландрЫ. Образование министерства Бономи, 
с участием всех демократических партий и 
при косвенной поддерЖке социалистов, не оз
начает разрешения политического кризиса. 
Скоро окаЖется необходимым перейти либо 
к чисто реакционному министерству (с Са- 
ландрой), либо к социалдемократическому 
(с Гурати). Во всяком случае, попЫтка найти 
точку равновесия не удаласЬ, и шпалЬяпский 
кризис продолЖает развипатЬся мучшпелЬнЫм 
и кровавЫм путем вне рамок демократической 
конституции. Мир, заключенный в последнее 
время меЖду фашистами и социалистически
ми депутатами, слуЖит лишЬ позорнЫм по
казателем того положения, в^аком оказа
лась ИталЬянская Социалистическая Партия. 
Коммунисты, рабочие и крестЬяне не заклю
чили мира с фашистами, и гражданская война 
в Италии будет продолЖатЬся. БурЖуазнЫй 
блок, достигший в настоящее время апогея 
своей военной и политической мощи, содер
ж и т  в своих недрах самЫй опаснЫй элемент, 
а именно фашизм, которЫй разрушит его 
государственное бЫтие и хозяйственную 
ЖизнЬ.

Пролетарское движение такЖ е пережи
вает кризис. В Италии уЖе миновал т о т  период, 
когда, основЫваясЬ на фанатическом вооду
шевлении широких народнЫх масс, боровшихся
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против слабой и колеблющейся буржуазии, 
моЖно бЫло надеятЬся, что  и здесЬ произой
дут т е  изумителЬнЫе собЫтия, какие имели 
место в России. В.Италии миновало уЖе т о  
время, когда толЬко что  примкнувшие к боль
шевизму массЫ легко организовать для круп- 
нЫх двиЖений (такой период, пйвидимому, 
переЖивает теперЬ Франция).

В Италии настал теперЬ период, как, 
впрочем, и во всем Интернационале, — когда 
моЖно и необходимо создатЬ крепкую, серЬез- 
ную и внутренне сплоченную организацию 
пролетарского авангарда, — период подго
товки технических сил для революционной 
борЬбЫ, кргда в решителЬнЬж момент нуЖно 
будет емело и настойчиво идти к намечен
ной цели.

В  настоящий момент в Италии воз
можно и необходимо технически подготовить 
пролетарский авангард для революционного 
движения и нач?тЬ активную работу, кото
рая, при тесном контакте  с широкими мас
сами, моЖет привести к намеченной цели— 
к установлению пролетарской диктатуры.

Положение в Италии позволяет нам, 
кроме того, сделатЬ следующие чрезвычайно 
ваЖнЫе вЫводЫ:

Положение в Италии показывает, ч то  
предлагаемый социаллемократами способ раз
решения капиталистического кризиса, как во 
время войнЫ, та к  и после нее, невозможен, ч то  
господство буржуазной реакции ни в каком 
случае не моЖет принести разрешения эконо
мического кризиса. Э т о т  урок, которЫй нам 
дан в особенности последними событиями, 
ясно показывает, как ошибочна бЫла-тактика 
той политической партии пролетариата, ко
торая, как ИталЬянская Социалистическая 
Партия, стремясЬ предохранишь пролетариат 
о т  страданий и Жертв, связанных с револю
ционной борЬбой, вЫнуЖдает его переносить 
кровавЫс ударЫ реакции и страдания обо
стряющегося кризиса. Наконец, эти  резулЬта- 
inbi итальянского onbima самЫм нагляднЫм 
образом доказывают правильность того прин
ципиального положения, на котором основана 
программа Коммунистического Интернацио
нала, а именно: что  капиталистический реЖим 
абсолютно неспособен справитЬся с переЖи- 
ваемЫм им кризисом, что  революционное раз
решение этого кризиса, действительно, неиз
бежно, как в интересах пролетариата, та к  
и в интересах всего человечества; далее: 
всякая прямая или косвенная поддерЖка, ока
зываемая капитализму организациями 2‘/а Ин
тернационала в целях его восстановления, 
лишЬ отдаляет момент победЫ пролетариата 
и делает э т у  побрду более кровавой.

Второй вЫвод, вЫтекающий из поло
жения в Италии, т о т ,  что  оно доказы
вает чрезвычайную ваЖностЬ проблемы силы 
для коммунистического пролетарского дви
жения. Итальянские собЫтия доказывают, 
что  в настоящий исторически»! момент бе
зусловно и настоятелЬно необходимо реше
ние проблемы силЫ не толЬко для завоева
ния власти, но и для защитЫ Жизни комму-
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риата.

1>ешенне проблемы силЫ, согласно итальян
скому опЫту, чрезвычайно ваЖно еще и од
ном отношении: средний класс, полупро
летарии. а шакЖе некоторЫе слон пролета
риата склоннЫ бЫиают отдаватЬ свою силу 
и влияние moii поршни, которая им каЖстся, 
или в действительности является нииболее 
мощной. ОпЫ т Италии доказывает ним ф 
данном сл>мае, как безумна и преступна поли
тика  той 1\ролетарской партии, которая, пря
мо или косвенно, толкает средний класс и 
об'ятия капитализма, в рукох которого он 
служ ит слепЫм орудием для дневного разбоя.

Решение проблемы сйлЫ означает вмеспТе 
с тем. и решение задачи о вовлечении широ
ких масс пролетариата и полупролетариеи 
в орбиту коммунистической политики.

Последний принципиальный урок отно
сительно Италии дает нам ознакомление с 
ходом развития итальянского коммунистиче
ского движения за последнее время.

Э т о т  вопрос, касающийся тактики  в£его 
Интернационала, чрезвычайно ярко осветил 
тов. Ленин на одном из заседаний III Конгресса 
Коммунистического Интернационала, коГда 
он как будто отвечал представителю Ком
мунистической Партии Италии. То». Ленин 
сказал буквально следующее: теперЬ, после 
З1/, л ет революции, позорно споритЬ о поли
тических тенденциях, вместо тою, чтобы го
ворить о приютовлемиях к революции.

Из сказанного вЫше мЫ видели, уЖе 
ч то  развитие коммунистического движе
ния совершалось оченЬ неравномерно и за
медленным темпом, ч то  противоречит рево
люционной напряженности положения и мате»

риалЬнЫм и моралЬнЫм условиям Жизни про
летарских масс. Неравномерное и замедленное 
развитие коммунистического дпиЖгним и 
Италии моЖно приписать тому обстоятель
ству, что  Итальянская Коммунистическая 
Партия создавала до сих пор много теорий 
и оченЬ много спорила по поводу политиче
ских тенденций, но недостаточно работала 
в области тактического развития коммуни
стической программы и в области техники 
революционной подготовки. (Именно поэтому 
ИталЬянскаи Коммунистическая Партия дер- 
ЖпласЬ в вопросах непосредственной практи
ки такой позиции, что  пролетарские массЫ 
не замечали болЬшой разницЫ меЖду Социа
листической и Коммунистической Партиями).

bom последний урок, вЫтекающий из 
положения дел в Италии: толЬко путем ре
волюционной подготовки и активной деятель
ностью моЖет Коммунистическая Партия 
укрепитЬ свою организацию и сделатЬся дей
ствительно массовой партией (как это  
происходит сейчас А Германии). Партия, ко- 
шороя слишком много спорит о политиче
ских тенденциях, которая занимается толЬко 
разрешением проблем политической и про
фессиональной организации и игнорирует 
проблемы технической революционной подго
товки, рискует ушрашитЬ тесное соприкос
новение с массДми, очутнтЬся на мертвой 
точке революционного бессилия, где теоре
тический радикализм оказывается н проти
воречии с практической деятельностью.

ТаковЫ, по нашему мнению, уроки поло
жения в Италии.

Арднто РОССО.



ЗАБАСТОВКА АНГЛИЙСКИХ УГЛЕКОПОВ И ЕЕ УРОКИ.
От редакции. Обращаем внимание всех английских коммунистов на пре

красную сшашЬю шов. Бородина. В Англии сущ ествую т теперЬ все пред
посылки для того, чтобЫ Коммунистическая Партия могла, наконец, с т а т Ь  
массовой партией. Разве ход и исход стачки угяекопов не вэрЫхлили почву 
для наших идей? Разве все стачечное движение последних л ет  не показы
вало на каЖдом шагу правоту коммунистов? Так неуЖели и теперЬ наши 
товарищи не смогут проникнуть •  массу? НеуЖели в Англии остался еще 
хо тЬ  один коммунист. которЫй еще не понимает, ч то  теперЬ главная за
дача партии, э т о  — гймешвтьсл в самую гущу углекопов, железнодорожников 
и 19. п.

К массам/ — товарищи английские коммунисты) К массам и еще раз к 
массам]

Г. ЗИНОВЬЕВ.

В ве д е н и е .

Забастовка миллиона углекопов кончи- 
ласЬ полнЫм поражением. Э т о  бЫло четвер
то е  сраЖение, проигранное Углекопами с
1919 г. Во всех этих сражениях углекопЫ вели 
борЬбу сами, без какой 6Ы т о  ни бЫло реалЬной 
поддерЖки со сторонЫ остального рабочего 
класса Англии. Ни ТройственнЬш Союз, ни 
Конгресс Профсоюзов, ни Рабочая Партия не 
пришли на помощЬ углекопам, и этим  об'яс- 
пяются, главнЫм образом, их пораЖения. По
следнее пораЖение углекопов еще раз под
тверждает т у  истину, ч то  разрозненный и 
раздробленный по отделЬнЫм союзам и фе
дерациям пролетариат не моЖет со стяза ть 
ся с вЫсоко организованным врагом—капи
тализмом—в борЬбе не толЬко за национализа
цию той или другой отрасли промышленности, 
рабочий контроль и другие квази-социалисти- 
ческие реформы, но даЖе за сохранение и без 
того низкого уровня заработной платЫ. Кроме 
того, э то  пораЖение как нелЬзя лучше по
казывает, в чЬих и каких именно руках на
ходится еще судЬба английского пролета
риата, сколЬко издевательства, сколЬко пре
дательства и изменЫ еще приходится ему 
терпещЬ о т  своих воЖдей. ВосемЬ миллионов 
организованных рабочих, величайшая проле
тарская армия в мире, совершенно беспо
мощны даЖе в деле защитЫ своего прожи
точного минимума о т  поползновений капита
листического класса. Ни у кого, к то  хотЬ 
сколько-нибудь знаком с рабочим движением 
Англии, не моЖет бЫтЬ сомнений, ч то  если 
6Ы воЖди Тройственного Союз» не стояли 
меЖду рабочим классом, с одной сторонЫ, и 
углекопами—с другой, если 6Ы они всячески 
не мешали проявлению классовой солидарно
сти  английского пролетариата, забастовка 
свЫше миллиона углекопов не могла 6Ы кон
читься таким уЖаснЫм поражением, как она 
кончилась, и ТройственнЫй Союз не умер 6Ы

такой позорной смертЬю. Но забастовка 
углекопов, в то  Же время, подтверждает с т а 
рую поговорку, ч то  €нет худа без добра*. С 
каЖдой новой изменой, с каЖдЫм новЫм пре
дательством, с каЖдЫм новЫм поражением, 
рабочий класс все бЫстрее, все решительнее 
уничтоЖ ает т е  преградЫ, которЫе с т о я т  у 
него на пурти к солидарности, к" классовому 
сплочению для борЬбЫ с капиталистическим 
обществом для его окончательного ниспро
вержения.

__ Локаут 1.000.000 рабочих уголЬной про
мышленности Англии бЫл заговором буржуа
зии против рабочего класса. Буржуазия стре
милась и стрем ится нанести рабочим самЫй 
сокрушителЬнЫй удар низведением их до со
стояния нищетЫ и голода, думая таким об
разом спасти себя о т  угрожающей ей, в виду 
мирового экономического кризиса, опасности. 
Локаут углекопов—это  бЫла первая стадия 
в общей кампании буржуазии против рабочего 
класса. За  углекопам» долЖнЫ бЫли последо
ва ть  Железнодорожники, транспортные ра
бочие, рабочие текстилЬной промышленно
сти, механики и т .  д. по всей линии.

За  последние два года Англия стала бы
стро те р ятЬ  свое первенство на внешнем 
уголЬном рЫнке, благодаря вЫсоким ценам на 
ее уголЬ в сравнении с ценами на уголЬ во 
Франции, Америке и др. странах. Но англий
ская буржуазия снова рассчитЫвает отвое
ва ть  свое владЫчество у своих конкурентов, 
посредством дешевого угля. А  это  возмоЖно 
преЖде всего при значительном понижении 
заработной платЫ в уголЬной промышлен
ности. На этом нуЖно остановиться не
сколько подробнее.

' Со времени войнЫ и после нее до конца
1920 г. уголЬная промышленность Англии на
ходилась в самЫх. благоприятных условиях. 
На внешнем рЫнке английский уголЬ находил 
себе широкий сбЫт, та к  как германского угля 
на рЫнке бЫло сравнительно мало, а Аме
рика еще не вЫступила более или менее 
серЬеэнЫм конкурентом Англии. Ч то  ка-



HOHH»HMcmu4tcKu«> и^шврнлцмонял -

саешся Франции, mo она не толЬко не могла 
конкурировать с Англией, но не могла удо
влетворить своих собственных потребно* 
стей в угле, ибо пемцЫ до отступления дер- 
Жали в своих руках болЬшуго частЬ  фран
цузских копей, а во время отступления раз
рушили их. Департаменты северной Франции 
целиком или частЬго бЫли занятЫ немецкой 
армией, и »/« всей уголЬной добЫчи Франции 
бЫли в пуках немцев или под огнем и немцев 
и французов, вследствие этого возник гро- 
маднЫй спрос на английский уголЬ, и ценЫ на 
него поднялись до небЫвалЫх размеров. Анг
лия спекулировала своим углем во Франции, 
Италии, Скандинавии и т .  д., где ценЫ дошли 
до 6  и даЖе 12 фунтов за тонну. ВЫсокие 
ценЫ на уголЬ стали привлекать на уголЬнЫй 
рЫнок даЖе такие странЫ, которЫе ранЬше 
не думали вЫвозитЬ уголЬ в Европу, напр., 
Америка и даЖе Австралия и Ю Л ноя Африка.

После ВерсалЬского договора положение 
уголЬной промышленности в Англии резко из
менилось. В результате этого договора 
Франция получила в два раза болЬше угля, 
чем она потеряла во время войиЫ.Темне менее, 
Франция еще до конца 1920 г. покупала анг
лийский уголЬ. Э т о  об'ясняется тем, что, 
несмотря на ВерсалЬский договор, уголЬ из 
Германии, все Же, не приходил—восстания в 
Рурской области, росстроеннЫй транспорт, 
недостаток ЖизненнЫх продуктов для угле
копов и, вообще, сабошаЖ Германии в вЫпол* 
нении договоров. Но, после угрозЫ оккупиро
ва ть  Рурскую область, немцЫ стали акку
ратно поставлять уголЬ в счет репарации, 
а после, при занятии Рурской области Фран
цией, она стала нолучашЬ еще болЬше, иод 
ее эксплоатацию отошло */> немецкого угля. 
Франция сразу бЫла наводнена углем, и ценЫ 
на него сразу упали до 23 шилл. за тонну, 
чутЬ  ли не в пятЬ раз ниЖе. цен во время и 
вскоре после войнЫ. В т о  время, как угле- 
копЫ в Рурской области работали сверхуроч
но, чтобЫ снабЖатЬ Францию углем,—угле- 
копЫ в Англии лолЖнЫ бЫли или совершенно 
прекратишь производство, или Же пойти на 
сокращение заработной платЫ. Франция бу
дет нолучашЬ гораздо болЬше угля, чем ей 
нуЖно, и излишки вместе с белЬгийским, 
американским углем и т . д. будут прода- 
ватЬся повсюду но ценам, по которЫм Анг
лия при ее сравнительно (с Америкой) низкой 
производительности труда и шахтах и при 
той заработной плате, которая гарантиро
валась углекопам правительством, не в со
стоянии бЫла продапашЬ. УЖе в 1920 голу 
экспорт английского угля упал с /5 милл. 
тонн (и 1913 г.) до 25 милл. тонн. Англии т е 
ряет не толЬко внешни уюлЬнЫн рЫнок, но 
потребление угля внутри стран!», благодаря 
все сокращаемому производству, тоЖе силЬно 
сократилось. Одновременно с сокращением 
производства вообще, сокращается и морской 
транспорт, что, в свою очередЬ, влечет за 
собой сокращение потребления угля.

Тикнм образом, самЫй крупнЫй для 
Англии сейчас вопрос—лию: кик удерЖатЬся

на внешнем" уголЬном рЫнке. Для этого ей не
обходимо, преЖде всего,. удешевитЬ производ
ство  угля настолько, чтобЫ бЫтЬ в состоя
нии успешно конкурировать с другими стра 
нами. УдешевитЬ Же'производство она мо- 
Ж ет при теперешних условиях толЬко по
средством резкого понижения заработной 
платЫ. ,

Но э то  означает войну с рабочим клас
сом. Буржуазия прекрасно понимает, что  
война одновременно со всем организованным 
рабочим классом Англии по столЬ кардиналь
ному вопросу, как заработная плата, для нее 
опасна, ибо, начинаясь на экономической 
почве, э та  война моЖет бЫстро привести 
рабочих к борЪбе со всем бурЖуазнЫм госу
дарством. Поэтому, преЖде всего, необходи
мо разбитЬ рабочий класс по частям, феде
рацию за федерацией. Она об'явила войну, 
преЖде всего, наиболее цередовой части ра

бочего класса, именно углекопам, в надеЖде, 
что  воЖди Тройственного Союза, Конгресса 
Профсоюзов, Рабочей Партии удерЖаго свои 
организации о т  активного выступления в 
помощЬ углекопам. И рассчетЫ буржуазии 
бЫли вполне верНЫ.

Время для об'явления войнЫ углекопам 
представлялось буржуазии наиболее вЫгод- 
нЫм именно теперЬ. Благодаря сокращению 
экспорта, в стране бЫли болЬшие запасЫ угля, 
экономическая Же потребность угля внутри 
странЫ, благодаря кризису, бЫла незначи
тельная, и имевшихся запасов хватило 6 Ы на 
долгое время/ Кроме того, о тсутстви е  орга
низации рабочего класса, которая бЫла 6 Ы 
способна сразу спштЬ на защиту его инте
ресов или интересов отделЬнЫх его групп, 
позволяло буржуазии нанести углекопам 6 Ы- 
стрЫй и сокр’ шителЬнЫй удар. Федерация 
Же углекопов, начиная с 1919 г., одна вЫдер- 
Живала длителЬную борЬбу, и ее материалЬ- 
нЫе средства бЫли значительно истощенЫ. 
Во многих союзах, примЫкающих к федера
ции, кассЫ бЫли почти пустЫ, так , напр., 
иоркширские углекопЫ имели ко времени ло
каута  так  мало средств, что  их едва хва
тило 6 Ы на одну неделю. К этому следует 
прибавить, что  война бЫла приурочена как 
раз к тому времени, когда в стране царила 
небывалая безроботица. €Таймс» исчисляет 
количество безрнботнЫх ко времени локаута 
в 1.500.000 человек, а рабочих, заняшЫх толЬко 
частЬ времени,—750.000.

План войнЫ, объявленной буржуазией ра
бочему классу Англии 31-го марша 1921 г. 
локаутом миллиона рабочих уголЬной про
мышленности, бЫл ею заранее вЫработан в 
ее главном штабе на Даунинг С три т, т .  е. 
английским правительством. Согласно этому 
плану, контроль над уголЬной промышлен
ностью, находившийся в руках правитель
ства  со времени войнЫ, долЖен бЫл бЫтЬ 
передан обратно в руки шахтовладельцев зна
чительно ранЬше передачи контроля над Же- 
лезнЫми дорогами, дабЫ не поставишь угле
копов и железнодорожников одновременно 
перед одной и той Же задачей- понижения
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заработной платЫ, чтобЫ помешатЬ сов
местному выступлению тех и других и, т а 
ким образом, разбитЬ их порознЬ.

Понижение заработной платЫ углекопов 
долЖно бЫло пачатЬся"и фактически нача
лось с того момента, как рудники перешли 
под контроль шахтовладельцев. Правитель
ство  само не могло взятЬ  на себя пониже
ния заработной платЫ, ибо оно имело обяза
тельство  перед рабочими в отношении усло
вий труда, заработной платЫ и т .  д. Прямое 
нарушение таких обязательств . бЫло невы
годно Ллойд ДЖордЖу, ему бЫло гораздо вЫ- 
годнее предоставить части буржуазии, т .  е. 
шахтовладельцам, вести борЬбу за понижение 
заработной платЫ, а самому дерЖатЬся 
мнимо-нсйтралЬной позиции. В  случае, если 
6 Ы борЬба приняла серЬезнЫй характер,'если 
6 Ы весЬ рабочий класс об'явил борЬбу угле
копов своей борЬбой, Ллойд ДЖорЖ всегда 
мог 6 Ы взятЬ  на себя посредничество меЖду 
борющимися сторонами, действуя в зависи
мости о т  степени сопротивления рабочего 
класса, и если 6 Ы ему удалосЬ умиротворить 
страну, он извлек 6 Ы громадную вЫгоду для 
укрепления своего политического престиЖа. 
В о т  почему он поспешно провел закон об 
уничтожении контроля в уголЬной промыш
ленности, предоставив, таким образом, самим 
шахтовладельцам начатЬ кампанию против 
углекопов.

31-го марта шахтовладельцы поставили 
рабочим ультиматум  — принять порайонное 
сокращение заработной платЫ, во многих 
местах доходившее до 50°/о преЖних ставок, 
или оставить  работу. Федерация Углекопов 
приняла э т о т  вЫзов. На следующий денЬ она 
ответила контр-улЬтиматумом, требовав
шим вЫработки ставок не по районам и не 
районнЫми комиссиями, а для всей уголЬной 
промышленности в целом, минимума зара
ботной платЫ в общенациональном масшта
бе н создания фонда прибЫли для всей уголЬ
ной промышленности, в “ целях покрЫтия 
этого минимума в том  случае, если 6 Ы т о т  
или другой район по местнЫм условиям не 
бЫл в состоянии его выплачивать. Для по
полнения этого фонда прибЫли углекопЫ по
требовали правительственной субсидии.

Проследить шаг за шагом забастовку 
углекопов, вокруг которой слоЖиласЬ целая 
эпопея предательства, трусости  и изменЫ— 
дело величайшей ваЖности не толЬко для 
английского пролетариата, но и для проле
тар иата  всего мира. К соЖалению, в Журналь
ной cmarnbe нелЬзя остановиться на всех ' 
подробностях этой нзменЫ. Для этого по
требуется целая книга, которая нами уЖе гото
вится к печати. ЗдесЬ Же мЫ остановимся 
толЬко на наиболее вопиющих фактах, свиде
тельствующих о том, в каком беспомощном 
положении очутилисЬ углекопЫ, вЬтуЖден- 
нЫе прапЫми воЖдями рабочего движения ве
сти  изолированно отчаянную борЬбу против 
всего капиталистического класса и прави
тельства.

Первый акт измены.
УглекопЫ поднялись как один человек, 

включая даЖе и тех, которЫе работали по 
охране безопасности рудников о т  наводне
ния, вэрЫвов и т .  д. Они бЫли уверенЫ, ч то  
подобного удара, нанесенного им буржуазией 
ультиматумом 31-го марта, рабочий класс 
Англии не снесет и, как один, поднимется 
на защиту углекопов и себя о т  подобнЫх Же 
ультиматумов. Но углекопЫ ошиблись. Они 
ошиблись не потому, ч то  рабочий класс не 
понял той  громадной опасности, которая 
грозила ему в. результате пораЖения угле
копов. Они ошиблись потому, что  не пред
видели той низости, той подлости, того 
предательства, на которЫе оказались спо
собны правЫе воЖди Тройственного Союза, 
Конгресса Профсоюзов, Рабочей Партии и т . д. 
Рабочие еще помнили слова таких своих ваЖ- 
дей, как Сидней Вебб, говоривших, что  ра
бочий класс Англии прибегнет к «прямЫм 
действиям», к открытому выступлению, в 
том  случае, если «другие» прибегнут к «пря
мЫм действиям» против рабочих, в том  слу
чае, «если будет сделана прямая атака  на 
экономические и политические права рабо
чего класса».—«Ь таком случае», говорил 
Вебб, «рабочий класс моЖет даЖе прибегнуть 
к революции, к силе». Прямая атака  на эко
номические и политические права рабочего 
класса производилась не раз во время войнЫ 
и после нее, она бЫла произведена в ночЬ на
1-ое апреля 1921 г. И что  Же? Где бЫли тогда 
Вебб, ТомасЫ, КлайнсЫ, ГепдерсонЫ и др.? 
Подобно тому, как они поступили с полити
ческими и экономическими правами рабочего 
класса во время войнЫ, обещав рабочим цар
ство  небесное на земле после войнЫ; подобно 
тому, как они удерЖивали рабочих о т  каких 
6 Ы т о  ни бЫло активных выступлений после 
войнЫ, когда обещания, даннЫе рабочим ранЬ- 
ше, бЫли нарушены, и, при демобилизации про
изводства и армии, сотни тЫ сяч рабочих бЫли 
вЫброшенЫ на улицу на полуголодное существо
вание; подобно тому, как за все время 1919 и
1920 г.г. во всех выступлениях рабочих за свои 
экономические и политические права воЖди не 
толЬко не руководили борЬбой английского 
пролетариата, а, наоборот, всячески мешали 
выступлениям рабочих или срЫвали э ти  вы
ступления,— та к  и теперЬ, в 1921 г., когда 
углекопЫ вЫступили в защиту своих мини
мальнейших требований, сводящихся к тому, 
чтобЫ сохранить на преЖнем уровне свою 
скудную заработную' плату, эти  воЖди сде
лали все, чтобЫ не допустить какой-либо по
мощи углекопам со сторонЫ рабочего класса, 
чтобЫ сорватЬ выступление углекопов.

В т о  время, когда углекопЫ вЫступили в 
защиту своих экономических интересов, Томас 
и Гендерсон находились в Амстердаме, где 
вкупе с такими Же предателями, как они сами, 
изыскивали средства, как продолЖатЬ дура- 
чи тЬ  т е  миллионы рабочих, которЫе уЖе на
чинают обнаруживать признакинедоволЬства.
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в во многих местах и открытого возмущения 
против своих амстердамских воЖдей- из
менников. Как толЬко началась «прямая атака 
не экономические и политические права ан
глийского пролетариата», Томас и Гендерсон 
предоставили почтенному амстердамскому 
собранию продолЖатЬ дело интернациональ
ного надувательства, а сами поспешно бро
сились на родину—cnocamb свою буржуазию. 
ВедЬ могло Же, в самом деле, случитЬся, что  
рабочие и впрямЬ поверили 6 Ы своим воЖдям, 
ч т о  на «прямую атаку на экономические и 
политические права» рабочего класса моЖно 
о т в е т и т ь  даЖе революцией, «силой».

Немедленно по своем возвращении в Лон
дон 2-го апреля, т .  е. на следующий денЬ 
после начала локаута углекопов, Томас и 
Гендерсон начали кампанию против высту
пления рабочего класса в полЬэу углекопов. 
На вонрос, какого он мнения о создавшейся 
ситуации (локаут углекопов), Томас отве
тил, ч то  он не пи тает какой-либо надеЖдЫ 
(но забастовку) и что  он долЖеп сам убе- 
дитЬся в том, как относятся к ней массЫ в 
других производствах. Последняя фраза полна 
самого подлого лицемерия, ч то  вскоре обна
ружилось и стало ясно для широких масс 
рабочих, когда, несмотря на то , что  громад
ное большинство (98°/о) железнодорожников 
вЫсказалосЬ за немедленное активное вы
ступление в помощЬ углекопам, Томас заба
стовку сорвал, а Артур Гендерсон Жало
вался на то , что  уголЬная забастовка «соз
дала печалЬную ситуоцию, которая, если бу
дет продолЖшпЬся, скоро стан ет  угрозой 
всему обществу». Гендерсон уверял буржуа
зию в том, что  будет предпринята попытка 
привести обе стороны к соглашению.

Так началась самая подлая измена, на 
которую толЬко способны амстердамские 
воЖди. Э т о  бЫло измена рабочему классу 
вообще и, в частности, непосредственно ин
тересам углекопов в их отчаянной борЬбе за 
свое существование. Ибо, когда буржуазия не 
имела еще оснований сомйеватЬся в вы сту 
плении Тройственного Союза, Томас и Ген
дерсон уЖе 2-го апреля дали ей понятЬ, что  
вернЫе ее интересам воЖди организаций ра
бочих хорошо понимают, насколько актив
ное выступление рабочих в помощЬ углеко
пам моЖет продлитЬ «печалЬную» ситуа
цию, и, стало бЫтЬ, с т а т Ь  «угрозой» всему 
обществу, и»что поэтому будет сделанр по
пы тка и т .  д. После этих заявлений Томаса 
и Гендерсона бурЖуозия перестала сомне
ваться  и исходе борЬбЫ, она как 6 Ы сразу 
почувствовала более прочную почву под но
гами, в то 'время, кок почва бЫла вЫбита из- 
под ног углекопов. Буржуазия почувствовала, 
ч т о  самое худшее, чего она могла оЖидашЬ в 
начатой ею борЬбе—это  обещанное воЖднми 
рабочих соглашение.

т.
Гильдейские социалисты за работой.

В  дальнейшем развитии изменЫ углеко
пам необходимо о тм ети тЬ , помимо уЖе на
званных Томаса и Гендерсона, еще и других

лиц, ролЬ которЫх не менее способствопплп 
провалу выступления рабочих п помощЬ угле
копам, и, преЖде всего, необходимо, конечно, 
о тм ети тЬ  самого ГодЖесо, секретаря Феде
рации Углекопов. НесколЬко слов дли харак
теристики ГодЖеса помогут нn/л познако
миться несколько блиЖе с характером новЫх 
руководителей английского рабочего движе
ния, с тем\ как гилЬдейские социалисты ра
ботаю т на практике. ГодЖес—это, пв вЫра- 
Жению бурЖуазнЫх газет, «блестяще начав
ший свою карЬеру молодой человек», вЫходец 
из средЫ углекопов, воспитанный на их сред
ства. ГодЖес — это  продукт ДЖон-Рёскин- 
КоллэдЖа и ЦентралЬ-Лэбор-КоллелЖа. Год
Жес—масон, гилЬдейский социалист, с «хоро
шими» связями среди буржуазии, которую он 
своими планами о национализации уголЬной 
промышленности «в интересах всего обще
ства» обвороЖил так , что  она неоднократно 
вЫраЖала в своей прессе соЖаление о том, 
что  такой «блестящий» молодой человек не 
сидит в парламенте среди той благородной 
компании, где процесс проституирования «вун
деркиндов» происходит оченЬбЫстро. А  ГодЖес, 
действительно, «вундеркинд», он так  молод, 
а уЖе изощрен во всех формах буржуазной 
дипломатии, уЖе досконально изучил, как под- 
делЫватЬся под ее тон, язЫк и т . д. Он, ко
нечно, думает, ч то  таким образом он прино
сит полЬзу рабочему классу и, в особенности, 
той федерации, секретарем которой он со
стоит. На самом Же деле, буржуазия поль
зуется им в своих интересах против интере
сов того класса, которЫй он представляет. 
Лучшей иллюстрацией того, как им пользуется 
буржуазия, слуЖит его выступление па «част
ном» собрании 200 бурЖуазнЫх депутатов пар
ламента, посредством которого он помог 
Томасу сорватЬ забастовку углекопов.

Незадолго до конференции главарей сою
зов гаранспортнЫх рабочих и делегатского 
собрания ЖелезиодороЖнЫх рабочих, созван
ных исполкомами федерации, составляющих 
ТройственнЫй Союз, для решения вопроса о 
поддерЖке углекопов, ГодЖес па собрании в 
Йоркшире сказал: „ Что мотет удержишь других 
рабочих от выступлений, — это боязнь безрабо
тицы, стоящей перед ними грозным приз/ avo.w, 
боязнь, лишающая их воли". Тут ГодЖсс томно 
повторил передовую спкнпЬю из «Манчестер 
Гардиан» в депЬ локаута, в которой бурЖуиз- 
нЫй орган говорит, что  «ТройственнЫй Союз, 
разумеется, не моЖет остптЬся безразлич
ным к судЬбе своего союзника (Федерации 
Углекопов), но прежде, чем он прибегнет к тем 
или иным действиям, он должен будет вспомнить
о той безработице, которая сейчас свирепствует 
в стране". «Таймс» тоЖе напомина\ Трой
ственному Союзу о «громадной безработице», 
буржуазная пресса, действительно, пугила 
ТройственнЫй Союз призраком безработиц!», 
но этого не боялисЬ рабочие. ГодЖес не 
мог говорить о боязни рабочих, потопу 
что  уЖе ко времени йоркширского, собра
ния он не мог не энашЬ. что  громадное 
большинство железнодорожников поручило 
своим делегатам голосовать за всемерную
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поддерЖку углекопов, вплоть до активною 
выступления, т. е. до забастовки. На* мно
гочисленных собраниях Железнодорожников, 
имевших место в промежуток времени меЖду 
началом локаута с одной сторонЫ и деле
гатским собранием ЖелезнодороЖникбв и , 
собранием главарей транспортнЫх рабочих 
с другой, — совершенно нелЬзя бЫло за
м ети ть  такого настроения у рабочих, о 
котором ГодЖес говорит, указЫвая на призрак 
безработицы, лишающий их воли». Наобо
рот, повсюду массЫ проявляли болЬшой 
энтузиазм и готовность к активному вы
ступлению. На том  Же собрании в (1оркшире, - 
когда веласЬ агитация среди рабочих за и 
против активных выступлений в помощЬ 
угдекопам, ГодЖес помимо того, ч то  пугал 
рабочих призраком безработицы, как э то  де
лали бурЖуазнЫе газетЫ, заявил^ что  «мЫ, 
т . е^Федерация Углекопов, обратимся к Трой
ственному Союзу за содействием, за тем со
действием, которое он сумеет оказать. Я  не знаю, 
говорил он, какое именно содействие он может 
оказать, но осмеливаюсь высказать убеждение, 
что он окажет то содействие, которое он найдет 
нужным и полезным при создавшемся кризисе". Та
ким образом, ГодЖес заранее оправдЫвал 
Тройственный Союз, на случаи, если 6 Ы по
следний отказался вЫ ступитЬ активно в 
помощЬ углекопам. Он этим намекал даЖе, 
ч то  решительное выступление Тройствен
ного Союза моЖет и не состояться.

Когда Томас на одном болЬшом собрании 
Железнодорожников в Паддингтоне сказал, 
что  если не начнутся перегбворЫ меЖду угле
копами и шахтовладельцами, т о  будет об'яв- 
лена забастовка, его заявление бЫло встре
чено громом апплодисментов. Томасу э то  на
строение рабочих не понравилось, и он вос
кликнул: «БЫ вЫказЫваете болЬше радости 
в оЖидании забастовки, чем я1» На этом  со
брании, как и на многочисленных других собра
ниях, «призрак безработицы, лишающий рабо
чих воли», как будто отсутствовал .

Повторяю, ГодЖесу боевое настроение 
рабочих бЫло оченЬ хорошо известно. Про
стой долг его перед своей организацией, ко
торая тогда стояла под прямЫм обстрелом 
всей буржуазии и правительства, заключался 
в том, чтобЫ привлечь активнЫх союзников 
на сторону своей федерации, на сторону 
углекопов, но он этого не сделал. Наоборот, 
он отпугивал союзников, все время рисуя 
перед ними «призрак безработицы» и” припи
сывая им, рабочим, «отсутствие  воли». В дей
ствительности , т у т  дело бЫло вовсе не в 
призраке безработицы, не в воле рабочих. 
Последней бЫло достаточно. Дело бЫло в 
том, ч т о  перед воЖдями Тройственного 
Союза, включая самого ГодЖеса, стоял при
зрак революции, лишавший их воли. Э т о т  
призрак революции витал над ГодЖесом на 
иоркширском собрании, не давал ему покоя 
во все время борЬбЫ углекопов. Э т Ь т  при
зрак заставлял его говорить с правитель
ством  язЫком бурЖуазнЫх дипломатов. Э т о т  
призрак погнал его, наконец, на собрание бур

ЖуазнЫх депутатов* в парламенте накануне 
об'явления забастовки, т .  е. 14-го апреля, где 
он довершил, дело Томаса, вЫдав углекопов 
головой буржуазии.

Тройственный Союз «не нащел нуЖнЫм» 
предпринять какие-либо шаги для активной 
поддерЖки углекопов, кроме того, ч то  испол
ком каЖдой федерации, входящей в него, со
звал свою конференцию главарей, которая 
долЖна бЫла решитЬ вопрос о поддержке. 
Прошло. 5—6  дней, преЖде чер\ эти  конфе
ренции собрались, ч то  уЖе дало правитель
ству  возмоЖностЬ подготовиться на случай 
выступления. Потом, когда з т и  конференции 
и собрались, т о  ничего, кроме разговоров о 
поддррЖке углекопов, не получилось. В про
должение несколЬких дней происходили засе
дания, и в конце концов конференции раз- 
ехалисЬ по домам, предоставив исполкомам 
решатЬ судЬбу углекопов, т .  е. бросив их на 
произвол Томаса и К0.

IV.
Мошенничество Ллойд Джорджа и 

Рабочая Партия.

Поведение во)кдей Тройственного Союза, 
т о т  ф акт, ч то  они не приняли сразу реше
ния вЫ ступитЬ в ! прмощЬ углекопам, при
ободрило Ллойд ДЖордЖа, укрепило почву под 
его ногами и дало ему возможность дикто
ва ть  условия. Он вЫразил готовность взятЬ 
на себя посредничество в переговорах меЖду 
шахтовладельцами и углекопами толЬко при 
том  условии, если последние согласятся про
изводить необходимую работу у насосов для 
охранЫ безопасности рудников и шахт, этого 
«национального достояния». «Спасение нацио
нального достояния», «интересы нации», «на
циональное благо», — все эти  фразЫ, ко то 
рыми речи Ллойд ДЖордЖа изобиловали, апел
лировали к гражданскому долгу воЖдей Трой
ственного Союза и Рабочей Партии. Своим 
новЫм условием о спасении рудников о т  раз
рушения Ллойд ДЖордЖ сразу повернул весЬ 
вопрос совершенно в другую плоскость, в 
плоскость противопоставления интересов 
«одной группЫ нации», т . е. углекопов, «всей 
нации».

Рабочая Партия в парламенте, Томас, 
Клайне, Грегэм, Гендерсон и др., не толЬко 
не разоблачила Ллойд ДЖордЖа в его новом 
мошенничестве, а помогла ему, зная оченЬ 
хорошо, ч то  новЫе требования о возвращении 
рабочих к насосам означали возвращение на 
работу 40°/о бастующих углекопов. А  э то  не
минуемо и неизбежно привело 6 Ы к краху 
всей забастовки. Угроза разрушения рудникоп 
и шахт бЫла самЫм силЬнЫм орудием в ру
ках углекопов. Правительству бЫла не столЬ 
ваЖна добЫча угли, сколЬко сохранение руд
ников и шахт в безопасности. Рабочая Пар
ти я  помогла вЫрватЬ э то  оруЖие из рук угле
копов. Она бояласЬ, чтобЫ «общество» не 
подумало, ч то  она одобряет «сшолЬ револю
ционные мерЫ» рабочих, как оставление но-
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без всякого призора, тем  самЫм подвергая 
его опасности разрушения. К подобного рода , 
мерам могут прибегать толЬко болЬшевики, 
а респектпбелЬнЫм социалистам ведЬ не по
добает поощрятЬ рабочих к подобнЫм шагам. 
Рабочая Партия вела себя все время с таким 
расчетом. чтобЫ резко отмеЖрвашЬся о т  
yj-лекопов,осмеливавшихся прибегать к «столЬ 
неслыханном мерам», как ударЫ по самому 
болЬному месту буржуазии, по источнику ее 
богатства. Рабочая Партия до сих пор под  ̂
дерЖивала мирнЫе забастовки, а углекопЫ 
преподнесли ей нечто новое, ^ именно рево
люционные методЫ борЬбЫ.

За все время забастовки углекопов Ра
бочая Партия отделывалась громкими фра
зами о тяЖелом положении последних, о том, 
как катастрофически отзовется на них 
«столЬ внезапное, столЬ решительное сокра
щение заработной плашЫ»- Бее э то  бЫло 
хорошо известно рабочим, та к  как об этом 
говорилось на многочисленных собраниях, в 
печати и т .  д. СвЫше миллиона рабочих 
стояли лицом к лицу с вЫсоко Т^ганизован- 
нЫм противником в оЖиданий скорейшей по
мощи о т  своих союзников, а Рабочая Партия 
ничего не делала, кроме того, что  повторяла 
уЖе всем известнЫе истинЫ о том, что  ло
к а ут  имел в виду «внезапное и решительное 
понижение заработной плитЫ углекопов». 
Ллойд ДЖорлЖ вЫступал в парламенте вовсе 
не для того, чтобЫ доказать Рабочей Партии, 
ч то  локаут миллиона углекопов бЫл вЫзван 
с целЬю улучшения их бЫта, он вЫступал с 
вполне очевидной, вполне конкретной задачей: 

,£ломитЬ упорство углекопов, уничтоЖитЬ 
их организацию путем предотвращения по
мощи им со сторонЫ Тройственного Союза. 
Он вЫступал с тою  целЬю, чтобЫ расши
рить и углубитЬ т у  брешЬ, которую воЖди 
Тройственного Союза пробили в этой орга
низации тем, ч то  не вЫступили сразу и ре
шительно, а Рабочая Партия взЫвала к обя
занности парламента и правительства сде
л ать  все, о т  них зависящее, чтобЫ привести 
обе сторонЫ к соглашению. Ллойд ДЖорлЖ 
добился того, ч то  сама Рабочая Партия 
упрашивала его взятЬ  на себя инициативу 
приведения обеих сторон к соглашению.

Когда Же Федерация Углекопов отказа
лась принять условия Ллойд ДЖордЖа, не
смотря на то , ч то  Рабочая Партия, прямо 
или косвенно, э то  условие ноддерЖивала, 
Ллойд ДЖорлЖ предложил представителям 
рабочих в парламенте употребитЬ все свое 
влияние на Федерацию Углекопов, чтобЫ она 
изменила свое решение и тем  создала 
благоприятную почву для переговоров. Он 
говорил, что  если Рабочая Партия доби-4 
веется его вмсаютелЬства, то  э то  у Же ее 
дело повлиять на Федерацию Углекопов, 
чтобЫ э та  последняя приняла его условия.

Но, бЫ тЬ моЖет, Федерация Углекопов 
нашла себе защитников в лице наиболее 
близко к ней стоящих депутатов, как, на
пример, Дункан Грегэм, член Независимой

Рабочей Партии, вЫбраннЫй в парламент 
углекопами? Дункан Грегэм вЫступил в за- 
,щиту Федерации Углекопов, как вЫ ступают 
адвокаты в защиту тяЖких преступников. 
Дункан Грегэм клялся перед палатой, что  
он верит в демократию, в конституционный 
образ правления, и что  он более, чем кто- 
либо, является противником всего, что  хотЬ 
сколько-нибудь похоЖе на революцию. Бия 
себя в грудЬ, он говорил: «Я, моЖет бЫтЬ, 
вЫгляЖу грубЫм, но сердце у меня хорошее». 
Еще и еще раз он клялся, что  он демократ 
и противник революции. Углекопов он защи
щал, стараясЬ доказать, что  никакого злого 
намерения они не имели и что  в мЫслях у 
них даЖе не бЫло дрпусшитЬ разрушение 
рудников. Не даром «Таймс» написал'хвалеб
ную сташЬю эщой восходящей звезде из Не
зависимой Рабочей Партии.

Время проходило, и углекопЫ все Ждали 
обещанной помощи Тройственного Союза. 
«Таймс» вполне правильно подтрунивал над 
тем, что  главари транспортнЫх рабрчих 
Ждут, ч то  скаЖуш Железнодорожники, а Же
лезнодорожники Ждут, что  скоЖут транс- 
портнЫе рабочие. Но, не взирая на то , что  
«всемерная поддерЖка» Тройственнс о Союза 
вЫраЖаласЬ в пустЫх фразах, угле! эпЫ про
должали упорную борЬбу сами, не уступая 
ни пяди из своих позиций. Лучше умеретЬ в 
борЬбс, говорили они, чем умеретЬ с голоду 
в труде для шахтовладельцев.

Положение так  долЬше оставаться не 
могло. Тройственному Союзу необходимо бЫло, 
действительно, прийти но помощЬ углекопам, 
или упорство углекопов долЖно бЫло бЬнпЬ 
сломлено. И воЖди пришли на «помощЬ». Их 
помощЬ вЫразиласЬ в том, что  Томас вЫ- 
ступил-в парламенте с предложением прави
тельству  видоизменить свои первоничалЬнЫе 
требования о возвращении рабочих к насосам, 
не по существу, конечно, а толЬко по форме, 
лишЬ 6 Ы •втяпутЬ углекопов в какие-либо 
переговоры с шахтовладельцами. Вместо усло
вия, что  углекопЫ долЖнЫ принять все мерЫ 
к  охране безопасности рудников, прсЖде, чем 
начнется конференция меЖлу ними и шахто
владельцами, Томас предложил (что, в сущ
ности, т о  Же самое). чтобЫ вопрос о без
опасности рудников бЫл решен ни конфе
ренции меЖлу yi лскопоми и шахтовладельцами 
в первую голову. ЦелЬ, которую, в данном 
случае, преследовал гловарЬ Тройственного 
Союза и Рабочей Паршин, бЫла вполне ясна. 
Пока переговоры велисЬ 6 Ы на конференции, 
Тройственный Союз мог 6 Ы продолЖашЬ без
действовать, и все речи о забастовке в 
полЬзу углекопов пока прекратились 6 Ы. Кроме 
того, на этих переговорах углскопЫ очутилисЬ 
61» в невЫгодном для себя положении. Они 
вЫнуЖденЫ бЫли 6 Ы, в конце концов, ошка- 
зашЬся о т  предоставления шахтовладель
цам достаточного количества рабочих для 
охран!» безопасности рудников, и тогда 
конференции распаласЬ 6 Ы по их вине. Томас 
кик раз т о ю  искал, чтобЫ как-пибудЬ дис
кредитировать углекопов, доказив Жг\езно-
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дороАнЬм рабочим. что  углекопов и поддер- 
Ж иватЬ-то не сто и т , в виду их упорства по 
вопросу о «спасении национального достоя-' 
ния». Именно поэтому Ллойд ДЖордЖ согла
сился на предложение Томаса. Оба они пре
следовали свои цели: Ллойд ДЖордЖ стре- 
мался к тому, чтобЫ показать стране, что  
даЖе Рабочая Партия не одобряет тех рево
люционных мер, к которЫм прибегли углекопЫ \ 
в своей борЬбе. Томас Же стремился к тому, 
чтобЫ  сорватЬ возмоЖцую забастовку Трой
ственного Союза в помощЬ углекопам, «этим 
зарвавшимся революционерам».

В результате предложения Томаса. Ллрйд 
ДЖордЖ пригласил к себе на совещание испол
ком Федерации Углекопов. Э т о  бЫло поистине 
историческое совещание: английские комму
нисты  не могли 6 Ы найти лучшего материала 
для пропаганды в массах, как воспроизве-' 
дение протокола этого совещания. Оно оченЬ 
ярко рисует перед рабочими всю природу 
буржуазной демократии и вЫ ставляет ее во 
всей ее отвратительной наготе. Оно учит 
рабочих тому, с какой осторожностью сле
дует относиться к сладким речам бурЖуаз- 
нЫх сирен и как опасно поддаваться их иску
шению. Сначала Ллойд ДЖордЖ сладенЬким, 
спокойнЫм, неЖнЫм, любезнЫм тоном гово
рил с исполкомом Федерации Углекопов, как 
если 6 Ы последний бЫл посланников какого- 
нибудЬ независимого государства, как равнЫй 
с равнЫм. Он вел себя как дЖентлЬмен. Он 
ни на чем не настаивал, ничего не требовал, 
как будто извинялся за то , что  воспользо
вался случаем попЫтатЬся убедитЬ своих со
беседников в правильности своей то чки  зре
ния. Он остороЖно указывал на то , что  пере
говоры в условиях беспощадной войнЫ меЖду 
углекопами и шахтовладельцами невозмоЖнЫ. 
Он уверял их в том, ч то  рудники являются-де 
и достоянием углекопов; что  все х о т я т  мира 
и что  лучше'всего бЫло 6 Ы об'явитЬ пере
мирие. Он потом стал  убедителЬно проситЬ 
исполком датЬ своим членам соо тветствую 
щее распоряжение охранятЬ безопасность 
рудников во время переговоров. Он намекал 
на то , ч то  «это, каЖется, первЫй раз в исто
рии рабочего двиЖения, ч то  национальное 
достояние оставляется рабочими на произ
вол судЬбЫ», но он не настаивал на том, кто  
прав, к то  виноват, а ч то  лучше всего бЫло 
6 bi помиритЬся. Он говорил: мЫ все хорошо 
знаем no onbiray, ч то  первЫе попЫтки обык
новенно бЬтаю т неудачнЫми и оченЬ часто 
каЖ ется, ч то  и вЫхода нет. Но как 6 Ы то  
ни бЫло, а британский здравЫй рассудок на
ходит вЫход, когда он этого, действительно, 
хочет. УсЫпляя таким образом своих слуша
телей, Ллойд ДЖордЖ сразу огорошил их 
просЬбой приступить к работе у насосов, 
noka-де углекопЫ и шахтовладельцы будут 
сидетЬ за общим столом и сговариватЬся.

Совсем другим тоном говорил он в т о т  Же 
денЬ в парламенте. Т у т  он исполЬзовал свои со
вещания с исполкомом Федерации Углекопов 
для того, чгпобЫ дискредитировать его в гла
зах всей странЫ. Ллойд ДЖордЖ обвинял его в

том, что  он заведомо стрем ится к разру
шению рудников, как к средству застави ть  
правительство сдатЬся—вещЬ «небывалая в 
истории забастовочного двиЖения» Англии. 
Он говорил, что  решение углекопов не до- 
пускатЬ рабочих к насосам является «ульти
матумом гораздо более серьезного характера, 
чем вопрос о заработной плате, о которой 
еще моЖно договоритЬся. Раз углекопЫ о т 
казываются помочЬ спасти о т  гибели нацио
нальное достояние, правительству остается  
принять все имеющиеся в его распоряжении 
мерЫ борЬбЫ при создавшейся ситуации». Э т и  
мерЫ заключались в том, ч то  он об'явил 
мобилизацию войск.

Как ответила Рабочая Партия на воен
ные приготовления правительства против 
рабочих? Как вообще дерЖаласЬ Рабочая Пар
ти я  по отношению к наглому поведению 
Ллойд ДЖордЖа в парламенте? Она поспешила 
смягчмтЬ впечатление, произведенное и ст  л- 
комом ФедерацииУглекопов на Ллойд ДЖорЖа. 
стараясЬ доказать ему, ч то  исполком вовсе 
не имел в виду пред'являтЬ ультиматум пра
вительству. Клайне спрашивал: разве не ф акт, 
ч то  исполком вЫразил готовность идти на пе
реговоры с шахтовладельцами без всяких пред
варительных условий? И —спрашивал он—не на
ходит ли премЬер-министр нуЖнЫм в интере
сах нации не стави тЬ  никаких препятствий 
для переговоров меЖду обеими сторонами?

Протокол заседания исполкома Федера
ции Углекопов с'Ллойд ДЖордЖем не содер
ж и т  даЖе намека на то , что  углекопЫ вЫра- 
зили согласие вести переговоры с шахтовла
дельцами без' всяких предварительных условий. 
АлойдЖ ДЖордЖ правильно понял позицию 
углекопов, koniopbie ясно и определенно за
явили, ч то  они ни на какие компромиссы не 
пойдут. Рабочая Партия попросту испугалась 
угрозЫ Ллойд ДЖордЖа — принять все имею
щиеся в распоряжении правительства мерЫ 
для изменения создавшейсяситуации.Она иска
ла вЫхода из положения во что  6 Ы т о  ни стало. 
Она упрашивала Ллойд ДЖордЖа (нова обра
ти ть с я  к углекопам с предложением начатЬ 
переговоры с шахтовладельцами, с тем, чтобЫ 
вопрос о насосах разбирался в первую голову. 
Но и на э т у  удочку углекопЫ не попались. 
Они ответили отказом на троекратное пред
ложение Ллойд ДЖордЖа (в сущности, э то  
предложение исходило о т  парламентской 
фракции Рабочей Партии) вступ ить  в пере
говоры с шахтовладельцами.

V.
Пустая угроза и работа „мирных сил“.

ПопЫтка Рабочей Паршин вшянутЬ угле
копов в переговоры с собственниками прова
лилась. Забастовка продолЖаласЬ, и Трон- 
спшеннЫй Союз долЖен бЫл занятЬ опреде
ленную позицию по отношению к своему 
союзнику—Федерации Углекопов. ПродолЖашЬ 
попреЖпему говорить о-осемериой поллерЖк? 
углекопов бЫло уЖе невозможно. 0-го апреля 
все переговоры меЖду правительством V



Федерацией Углекопов закончились. МассЫ 
требовали выступления. К вечеру 8 -го апреля 
об'единенное заседание исполкомов Нацио
нального Союза Железнодорожников и Феде
рации Транспортных Рабочих заявило прави
тельству. ч то  если не начнутся переговоры 
между углекопами и шахтовладельцами, то  
ГройственнЫй Союз об'явлиет забастовку на 
12-ое апреля в полночЬ. О ттяЖ ка  на 4 дня. 
Э т о  пустая угроза никакого значения не 
имела.

ОрганЫ рабочей прессЫ, как «Дэйли Ге-' 
ралЬд», «Лэбор Лидер» и др.. приняли решение 
1 роиственного Союза о забастовке t2-ro, Ьак 
последнюю и решительную меру активной 
поддержки углекопов, и на первЫх страницах 
громко возвещали о том, что  классовая со
лидарность, наконец, взяла верх и что  рабо
чие вЬ с туп я т  совместно с углекопами. Но 
буржуазная пресса сразу поняла, в чем дело. 
Она воняла официальное заявление .Трой
ственного Союза о забастовке не акт  
возможного действительного выступления, 
а как новое предложение углекопам и прави
тельству  начатЬ переговоры. Oh«j поняла 
э то  заявление не как akrh войнЫ рабочих 
в о т в е т  на военнЫе приготовления Ллойд 
ДЖордЖа, а как а к т  перемирия, за которЫм 
долЖен бЫл последовать и мир. Во всяком 
случае, заявляет «Таймс», отсрочка заба
стовки на нссколЬко дней долЖна рассма
триваться как шаг вперед со сторонЫ «мир- 
нЫх сил».

Имея .в своем распоряжении несколько 
дней перед тем. как забастовка долЖна бЫла 
начатЬся, «мирнЫе силЫ» (Томас, Гендерсон, 
Клайне, ГодЖес и др. воЖди Рабочей Партии 
и Тройственного Союза) приложили все уси
лия к тому, чтобЫ создатЬ почву для перего
воров меЖду углекопами и правительством. 
УЖе 9-го апреля, т .  е. на другой денЬ после 
того, как бЬло при'нято решение бастовать, 
э ти  воЖди много поработали над созданием 
почвЫ для переговоров. Об этом свидетель
с т в у е т  т о т  ф акт, что  они имели в э т о т  
денЬ три заседания с Ллойд ДЖордЖем (без 
полномочий углекойов и даЖе без их ведома), 
Aim заседания с исполкомом Федерации Углеко
пов и одно заседание в Тройственном Союзе, 
на котором присутствовали членЫ парламент
ской группЫ Рабочей Партии, как Клайне, Ро- 
бертсон, Грегэм и др. О том, что  происхо
дило на этих' заседаниях с Ллойд ДЖордЖем 
и на заседании е ТройствсннЫм Союзом, мЫ 
моЖем толЬко догадЫватЬся, ибо протокол 
этих заседание не бЫл опубликован. МЫ знаем 
пюлЬко, что  уЖе к вечеру 9-го апреля Томас 
сделал заявление о состоявшемся соглашении 
с правительством, согласно которому бЫло 
решено: I) созпатЬ конференцию из предста
вителей Федерации Углекопов и собственни
ков на 11-ое апреля (:ia денЬ до того, как 
долЖна бЫла начашЬся забастовка), с целЫо 
обсуждения всех спорнЫх вопросов; 2 ) Феде- 
рация Углекопов долЖна бЫла в т о т  Же вечер 
известить  все отделения федерации о том, 
что  их членЫ долЖнЫ воэдерЖивашЬся отдей-
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ствий, могущих вЫзватЬ необходимость вме
ш ательства военной.силЫ.

Таким образом, становится вполне понят- 
нЫм, даЖе не имея в своем распоряжении про
токола заседании,—в чем заключалась работа 
«МирнЫх сил», Тройственного Союза и парла
ментской группЫ Рабочей Партии, 9-го апреля. 
Она заключалась в том, чтобЫ воздейство
вать  на исполком Федерации Углекопов угово
рив ее уступ ить  правительству и согласитЬся 
на невмешательство углекопов в работу по 
охране безопасности рудников и шахт. «Воддер- 
ЖиватЬся о т  действий, могущих вЫзватЬ не
обходимость вмешательства военной силЫ»,— 
это  значит инЫмй словами: не вмешиватЬся 
в работу штрейкбрехеров в их работе по 
охране рудников и т . д. Сопоставим решение, 
принятое об'единеннЫм исполкомом Трой- 
cftiBeиного Союза 8-го апреля — бастовать 
12-го. — и соглашение с правительством. 
Все поняли первое постановление в том 
смЫсле, что  ТройствсннЫй Союз об'являет 
забастовку, если переговоры с правитель
ством и собственниками не начнутся на усло
виях углекопов. Соглашение Же 9-го апреля 
означает: 1) что  не углекопЫ, а правитель
ство  добилосЬ своего по вопросу онасосах, и
2) что  все спорнЫс вопросы долЖнЫ бЫли об- 
суЖдатЬся, включая и вопрос о националЬнЫх 
ставках, о фонде прибЫли и in. д. Одним сло
вом, углекопЫ долЖнЫ бЫли окончательно 
уступ ить  врагу свои позиции.

ЬурЖуазпия пресса поняла соглашение, 
достигнутое меЖду воЖдями Рабочей Партии 
и Тройственного Союза, с одной cmopenhi, и 
правительством—с другой, вполне правильно. 
«Таймс» радовался тому обстоятельству, что  
условие, о т  выполнения которого зависела 
забастовка, бЫло вЫполнено, и потому рас
сматривал вопрос о забастовка на время ре
шенным. «ТеперЬ необходимо, говорит газета, 
поддерЖиватЬ соответствующ ую атмосферу 
при ведении переговоров*. «Таймс» отдает 
долЖное Томасу за т у  руководящую ролЬ, ко- 
торуюЪи играл в работе по достижению со
глашения. Газета поздравляет его с успехом и 
говорит: «нам тем  более доставляет удоволь
ствие такое признание (о благотворной роли 
Томаса), что  натн собственные усилия бЫли 
направлены к тому Же». Газета вЫраЖает 
уверенность в том, что  Томас «и в дальней
шем' будет поддерЖиватЬ соответствующ ую 
атмосферу и тем  предотвратит угрожаю
щую стране опасность, которую on так  
хорошо понимает».

VI.
Результаты работы „мирных сил“.

Кои(|>еренция меЖду углекопами и соб
ственникам* состоялась 11-го анрс\и под 
пр^дссдателЬством Ллойд ДЖордЖа. Послед
ний сообщил о причинах уничнюЖсш-я Кон
троля в уголЬной промышленности и за
явил. что  принцип субсидировании какой-либо 
промышленности недопустим с точки зрения 
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государственных интересов. Он свел все 
спорнЫе вопрос}» м£Жд\ воюющими сторо
нами к вопросу о заработной плате с точки 
зрения прибыльности рудников и тем  
самЫм сделал доЖе немЫслимЫми самЫе раз
говоры об основиЫх требованиях углекопов—о 
национальных ставках', фонде прибЫли. Ллойд 
ДЖордЖ предложил сначала собственникам 
вЫсказатЬся о причинах, побудивших их при
ступ и ть  к понижению заработной платЫ, а 
з а т ш  углекопам — сделатЬ с своей сторонЫ 
заявление, основанное на фактах и даннЫх. 
После этого Ллойд, ДЖордЖ об'явйл перерЫв 
На четЫре часа, чтобЫ датЬ обеим сторонам 
возможность вЫработатЬ свои заявления. 
Когда Же обе сторонЫ енова сошлисЬ, Ллойд 
ДЖо£дЖ вЫразил Желание ознакомишься де
тально с их заявлениями и поэтому н^шел 
нуЖнЫм перенести конференцию на следую
щий денЬ. Ллойд ДЖордЖ великолепно знал 
причинЫ, побудившие собственников понязитЬ 
заработную плату, а такЖ е требования угле
копов, -но ему нуЖро бЫло о т тян у тЬ  конфе
ренцию, чтобЫ условно об'явленная на 12-ое 
забастовка бЫла сорвана. КолЬ скоро пере
говоры не прерванЫ, забастовка не могла 
бЫтЬ окончательно об'явлена.

Б т о т .Ж е  денЬ, ~т. е. 11-го апреля, вдЖди 
Тройственного Союза вЫпустили воззвание, 
в котором бЫло вЫставлсно условие, что  
если правительство не сделает углекопам 
предложения, которое ТройственнЫй Союз 
«найдет возмоЖнЫм рекомендовать им, то  
движение ЖелеЗнЫх дорог ц транспорта во
обще будет приостановлено». Для чего Пона
добилось э то  воззвание 11-го. когда уЖе 8-го 
бЫло решено об'яритЬ забастовку на 12-ое? 
Э ти м  воззванием ТройственнЫй Союз свел на 
смарку свое -преЖнее .решение о забастовке.

12-го апреля правительство после сепа
ратных заседаний с шахтовладельцами и с ис
полкомом Федерации Углекопов сделало по
следнему предложение, которое, в сущности, 
ничем не обличалось о т  предложения копе- 
владелЬцев. Председатель Федерации Углеко
пов, Герберт Смит, бЫл прав, когда заявил 
Ллойд ДЖордЖу, что  предложение правитель
с тва  является, в сущности, тем  Же предложе
нием шахтовладельцев. Единственная разница 
меЖду предложением последних и предложе
нием правительства та , ч то  э то  последнее 
предложение обещает помощЬ углекопам в 
наиболее пострадавших районах. Э т о  значит, 
что  если после всеобщего понижения зара
ботной платЫ окаЖется какой-либо район, 
где заработная плата понижается болЬше 
заработной платЫ в других районах, т .  е. 
там , где углекопЫ будут обреченЫ на голод
ное существование, правительство вЫраЖает 
готовность помочЬ займами и т .  д. УглекопЫ 
о т  предложения правительства отказались, 
и конференция поэтому распаласЬ.

Таким образом, перед ТройственнЫм Со
юзом стал  вопрос: является ли предложение 
правительства тем  предложением, принять 
которое он моЖет рекомендовать углекопам. 
ТройственнЫй Союз собрался для обсуждения

доклада исполкома Федерации Углекопов о 
том, почему он счи тает предложение прави
те льства  для себя неприемлемым, и вскоре 
после этого заседания Томас заявил, ч то  за
бастовка, объявленная на 12-ое, отменяется. 
Это значит, что Тройственный Союз нашел пред
ложение правительства приемлемым для углекопов. 

_Но углекопЫ, несмотря на э то  решение 
Тройственного Союза, несмотря на то , ч то  
им грозила опасность бЫтЬ изолированными, 
все Же, предложение правительства отвергли.

VII.
Настроршуе в пассах и поврд к дальней* 

л шей измене.

Для того, чтобЫ понятЬ, почему воЖди 
Тройственного Союза снова об'явили заба
стовку на 15-ое, необходимо, преЖде- всего, 
уяснитЬ себе, Каково бЫло отношение масс 
к решению Тройственного Союза, отменив
шего об'явленнучо им на 12-ое забастовку. 
Размеры этой статЪ и  л е  позволяют нам 
перечислишь, все имеющиеся у нас дан- 
нЫе о том, какая опасность грозила воЖ- 
дям бЫтЬ Дискредитированными в глазах 
масс, если 6 bi они остановились на отмене 
забастовки 12-го. МЫ моЖем да mb гполЬко 
наиболее яркие фактЫ, характеризующие 
настроение масс в связи с создавшейся в 
э то  время ситуацией.

Известие об отмене забастовки произ
вело удручающее впечатление на всех рабо
чих. Рабочие бЫли преисполнены Желания 
активно помочЬ углекопам. Они готовились 
к забастовке и ни в коем случае не Ждали 
известия об ее отмене. На вопрос, поста
вленный бурЖуаэнЫм корреспондентом ВилЬ- 
ямсу, секретарю ЮЖнО-УэлЬсКой секции 
Федерации Железнодорожников, думает ли 
он, ч то  рабочие могут потерятЬ терпение и 
прибегнуть к независимым о т  воЖдей дей
ствиям, он ответил : естЬ  границы терпению 
рабочих. Если недовольство, которое-у Же 
проявляется ср£ди них, будет расти, трудно 
предсказать, что  случится. Не толЬко рабо
чие, принадлежавшие к Тройственному Союзу, 
вЫсказЬталисЬ на многочисленных собраниях 
в полЬзу немедленной забастовки, но всевоз- 
моЖнЫе организации и.ассоциации рабочих, 
стоящие вне Тройственного Союза, поста
новляли присоединиться к забастовке. Элек
трические рабочие в Лондоне сделали псе 
приготовления к рюму, чтобЫ погрузитЬ Лон
дон во мрак при начале забастовки.

Настроение масс бЫло таково, что  
воЖдям Тройственного Союза нелЬзя бЫло 
броситЬ углекопов на произвел судЬбЫ после 
отказа последних принятЬ цредлоЖение Ллойд 
ДЖорЖа. 13-го апреля, несмотря па все по
туги воЖдей Тройственного Союза, давно уЖе 
пролоЖивших мокт меЖду Доунинг Стритом 
(главная квартира Ллойд ДЖорЖа) и Юннти 
Гауз (главная квартира Тройственного Союза), 
мост, по которому эти  пройдохи шнЫрили 
туда и обратно для дела изменЫ, об'сдинен-



мое заседание исполкома. Тройственного 
Союза пЫнуЖдено бЫло снопа об'явитЬ заба
стовку. Но. все Же. н на э т о т  раз воЖдям 
удалосЬ о т т я н у т Ь  начало забастовки но два 
дня в надежде вЫигратЬ время, чтобЫ снова 
пойти какой-нибудь повод для отменЫ зоба- 
стонки. Не даром Клайне в парламенте 
вместе с Ллойд ДЖордЖем вЫразид нодеЖду. 
что  «элемент мира* еще' моЖет пересилить 
элемент войнЫ. Э т о  он сказал 13-го, 14-го Же 
апреля повод для отменЫ забастовки, на- 
кцурц. бЫл найден. На э т о т  раз повод бЫл 
предешаплен вбЖдям самим 1'одЖесом, вы
ступившим на частном заседании членов 
ниЖней палатЫ 14-го апреля ночЫо.

_ VIII.
Последний ант предательства.

ПреЖде, чем остановиться более де
тально на этом  «частном» заседали членов 
пплашЫ, необходимо излоЖитЬ собЫтмя всего 
дня 14-го апреля. Э т о  поИоЖ^т нам уяснитЬ 
себс причины, приведшие к этому заседанию, 
раскроет его емЫсл, а, главное, с еще боль
шей ясностЬю разоблачит ролЬ воЖдей в 
срЫве забастовки.

СобЫпшя 14-го апреля вращаются вокруг 
четЫрех ф актов: 1) собрание главарей Трой
ственного Союзо'с Ллойд ДЖордЖем, 2) пар
ламентское заседание, 3) частное заседание 
членов парламента, 4) собратий парламент
ского комитета Конгресса Профсоюзов, 
мспЗЧкома Рабочей Партии и парламентской 
П>уппЫ Рабочей партии. Э ти  заседания сле
довали одно за другим, как отделЬнЫе, но 
последовательно снязаниЫе меЖду собой сце- 
нЫ последнего Ькто  драмЫ.

«Я 6 Ы хотел знашЬ-^писал Ллойд ДЖордЖ' 
Тройственному Союзу 13-го апреля, обращаясь 
к «дорогим» Томасу и ВилЬямсу, — на каком 
основании вЫ постановили нанесши своим 
согражданам такой тяЖслЬж удар, как рас- 
стройсгтоо всякого рода транспорта. столЬ 
существенного для Жизни нации?» Как отве 
тили «дорогйе» Томас и ВилЬямс? Ответили 
они. что  ТройственнЫй Союз об'являет все
общую забастовку на том  самом основании, 
на каком буржуазия об'являет пролетариату 
войну локаутом, вЫбрасЫвая не улицу снЫшс 
миллиона углекопов и обрекая их на голод? 
ЬЫ тЬ  моЖ^ш, они ответили, ч то  Тройствен
ный Союз об'являет знбостовку на том Же 
основании, на каком буржуазия нарушила все 
договоры. закл’очеинЫг с раб?чими органи
зациями, когда э то  ей бЫло нуЖно для веде
ния империалистической войнЫ? О, нет1 
«Дорогие» Томос и ВилЬямс ничего подобного 
не ответили. Прихвостни и лакеи ,пс разго
варивают со своими хозяевами таким язЫком. 
вм есто  э то ю  они покорно ответили Ллойд 
ДЖордЖу:... «мЫ хотели 6 Ы с Коми повидатЬся, 
чтобЫ лично передать вам свои основания...»

Утром 14-го апреля моЖно бЫло заме
т и т ь  группу лиц, с Томасом, ВилЬямсом и 
Гослингом во главе, спешно шагавшую к Доу
нинг С три ту . Э т о  воЖди рабочих шли до

вершать начатое ими дело изменЫ рабочим. 
Делегация Тройственного Союза даЖе не по
советовалась с Федерацией Углекопов, св<*цм 
союзником, преЖде чем отправишься к пра
вительству. Делегация отправилась на пере
говоры к Ллойд ДЖррлЖу, не имея на то  ни
каких полномочий о т  Федерации Углеко
пов. Но, скаЖут, дел«уаци<* ошпровилосЬ к 
Ллойд ДЖордЖу за тем, чтобЫ передать ему 
лично принятое уЖе решение—забостовотЬ

■ в ночЬ на 15-ое. Пели 6 Ы это  бЫло так, то  
на писЬменнЫй запрос Ллойд ДЖорлЖа моЖно 
бЫло 6 Ы послатЬ й писЬменнЫй о твет ,—если 
вообще о тве т  бЫл нуЖсн. А он бЫл не нуЖен. 
Но протоколы заседания показывают, что  
делегация пошла к Ллойд ДЖорЖу с совер
шенно другой цслЬю. Она пошла за тем, 
чтобЫ торговаться о деле углекопов и, 
притом, не имея на то  полномочий и даЖе 
без ведома самих углекопов. Под предлогом пе
редачи о тве т  Ллойд ДЖордЖу лично, делегация 
искала возобновления переговоров с ним. Горрн 
Гослинг бЫл единственным членом делегации!" 
которЫй почувствовал всю низостЬ оггого 
положения протокола заседания мЫ не 
видим, что  и ЬилЬямс чувствовал себя так  Же), 
когда он сказал Ллойд ДЖордЖу: «Чего я де- 
латЬ не хочу—это  розбиратЬ достоинства и 
недостатки требований углекопов». Но эти 
угрЫзения совести ГослингЛ прололЖалисЬ 
недолго. Вскоре и он принял*Живое участие 
в обсуждении достоинств и недостатков 
требований углекопов.

Томас убеЖдал Ллойд ДЖордЖа в том, 
что  «все присутствующие» до сих пор помо
гали устранить «мертвую схватку» меЖду 
углекопами и собственниками. Ллойд ДЖордЖ 
согласился с этим и даЖе похвалил их, ска
зав-: «ВЫ, конечно, помогли», —«ДаЖе теперь, 
в последнюю минуту, продолжал Томас, мЫ 
та к  Же ЖаЖдем, как и вЫ, г. премьер-министр, 
предотвратить то, чего ни один из нас 
здесЬ не моЖеш себе ни предстввшпЬ. нп 
предсказашЬ... Л\Ы не хотим революции... 
Пока вЫ будете вЫрабашЫвашЬ спои нлпмЫ 
(кок втянушЬ углекопов в новЫе переговоры), 
мЫ будем дерЖатЬ в своих руках арену, т . е. 
не допустим войнЫ, ибо, luikonln 6 Ы ни бЫли 
резулЬшатЫ войнЫ, нация неизбежно постра
дает». П. боясЬ, что  это  недостаточно ясно 
сказано, Томас повторил: «Какая б|ц сторона 
ни вЫиграла, нация проиграет». МЫ склоннЫ 
думотЬ, что  протокол заседания не дает 
полного о тчета  об этом заседании, что  он 
совершенно не передает, каково бЫло пове
ление нп этом заседании Роберта ВилЬямса, 
вЫступил ли он прошив постЫднейшего и 
продаЖного поведения Томаса. Во всяком слу
чае, самЫй ф акт выступления делегации нака
нуне окончательного об'явления забастовки, к 
которой раб.очМе готовились по всей стране, 
и, в особенности, повеление этой делегации 
на зпеедлниц с Ллойд ДЖордЖем —являются 
самЫм позорнЫм шагом, когда-либо совер
шенным даЖе самЫми правЫми воЖдями.

Ллойд ДЖордЖу даЖе Показались иодо- 
зришелЬнЫми такие верноиодданнические чуп-



сшвв со сторон!^ главарей той самой орга
низации, которая уЖе постановила начатЬ 
борЬбу, й"он со вздохом сказал: «Меня гне
т е т  чувство опасения, ч т о  люди, стоящие во 
главе федерации, на самом деле, не управляют 
ее делами, ч то  тем  в низах у вас ecmb непри
миримые, не поддающиеся воздействию элементы, 
элементы, постоянно прорывающиеся к фронту 
и налагающие отпечаток на ход событий. Я  всеиЮ 
имел такое чувство, что люди, с которыми'я 
разговариваю, не те, с которыми я имею дело».'

Ллойд ДЖордЖ хотел этим  сказать, что  
ему не столЬ ваЖно вЫраЖение контр-рево- 
лгоционнЫх чувств и преданности нации в 
канцелярии правительства, сколько подтвер
ждение этих' чувств на деле, в канцелярии 
Тройственного Союза. ПустЬ воЖди докаЖут 
свою прел&нностЬ действием. п^стЬ дока
жут, что  они еще не потеряли своего влия
ния на массЫЛ вопреки стремлениям не
примиримого и не поддающегося воздействию 
элемента. П устЬ ' все э то  они докаЖут на 
деле, и тогда Ллойд ДЖорлЖ будет спокоен 
на счет  того, ч то  люди, с которЫми он раз
говаривает, на самом деле те , с которыми 
он имеет дело.

БоЖди в э т о т  депЬ употребили все свои 
усилия на то , чтобЫ рассевшЬ гнетущее 
Ллойд ДЖордЖа чувство. Они употребили 
все усилия на то , чтобЫ доказать своему 
господину, ч то  он еще моЖет рассчитЫватЬ 
на них, как на Своих вернЫх и надеЖнЫх 
агентов, ч то  они еще в состоянии дерЖатЬ 
в своих руках арену в классовой борЬбе про
летариата и буржуазии, несмотря на суще
ствование в массах непримиримых и не под
дающихся воздействию элементов. Когда за 
несколЬко часов до начала всеобщей* заба
стовки Ллойд. ДЖордЖ- прочел поданную ему 
в парламенте записку, то , по словам кор
респондента, его лицо озарилосЬ счастливой4, 
спокойной улЫбкой: э то  воЖди извещали его 
об окончательной отмене забастовки и тем  
доказали ему, ч то  непримиримые и не под
дающиеся воздействию элементы и на э т о т  
раз не прорвались к фронту, и что  «воЖди» 
подтвердили свои верноподданнические и 
контр-революционнЫе чувства не толЬко на 
словах, но и на деле.

Б парламенте Ллойд ДЖордЖ выступил 
с кратким «сообщением об утреннем заседа
нии с делегацией Тройственного Союза, но 
предложил ошлоЖишЬ дебатЫ, в виду того, 
чАю «делегация сейчас совещается в своих 
заседаниях», и парламентские дебатЫ могут, 
скорее, помешатЬ делу, чем помочЬ. Ллойд 
ДЖордЖ знал о каких-то переговорах, о ко
торых он в парламенте не хотел говорить, 
чтобЫ их не разоблачить и не повредитЬ им. 
Рабочая Партия знала об этих переговорах 
и поэтому не возражала против того, чтобЫ 
дебатЫ бЫли ошлоЖенЫ, хотя ее долг бЫл 
вЫ ступитЬ onjkpbimo с полдсрЖкой ф акти 
чески об'явленной и долженствовавшей на
чаться  забастовки. Она этого нё сделала, 
потому что, как и утренняя делегация у 
Ллойд ДЖордЖа, она работала за срЫв за

бастовки. Клайне согласился с Ллойд ДЖорд- 
Жем в необходимости отлоЖ итЬ дебатЫ, ц 
виду того, ч то  переговоры еще окончательно 
не завершены (стало бЫтЬ, какие-то перего
воры велисЬ, переговбрЫ, о которЫх исполком 
Федерации Углекопов, кррме ГодЖеса, не знал). 
Рабочая Партия знала, ч то  продолжение этих 
мистических переговоров хотя 6Ы на один денЬ 
привело. 6 Ы к  тому, ч то  забастовка снова 
бЫла 6 Ы отменена, а в третий раз об'явитЬ 
ее представлялось 6 Ы невозмоЖнЫм. ДебатЫ 
бЫли отлоЖенЫ* еще и потому, ч то  нуЖно 
бЫло очиститЬ  поле для _другого заседания, 
а именно для «частного»' заседания членов 
палатЫ, на котором сама Федерация Угле
копов долЖна бЫла датЬ пород для отменЫ 
забастовки. К этому собранию нуЖно бЫло 
подготовиться. И вскоре после того, как 
парламентские дебатЫ бЫли отлоЖенЫ, со
стоялось и э то  «частное» заседание членов 
ниЖней палатЬГ.

Заседание э то  состоялось вечером того 
Же дня в одной из зал здания парламента. 
Присутствовало около 200 членоц ниЖней па- 
латЫ, вдруг вЫразивших особое Желание позна
комиться с характером спора меЖду шахто
владельцами и углекопами. Б продолжении 
двух неделЬ локаута условия и требования 
обеих сторон обсуЖдалисЬ в печати, ца со
браниях, в многочисленных дебатах парла
мента. ОказЫвао'Пся, ч то  депутаты  не лнали 
характера ctiopa и толЬко теперь решили по
знакомиться с ним. Председатель ассоциации 
шахтовладельцев любезно согласился ознако
мить депутатов с «характером спора». Кор
респондент «Дэйли ГералЬд» говорит, что  
условия ультиматума шахтоолале\Ьцев про
извели на всех слушателей «удручпющее» впе
чатление. Они бЫли до того ичумлЛы, что 
тут же решили пригласить и Годтеса. именно 
Годяеса, секретаря федерации, а не Герберта 
Смита, председателя федерации, с тем, чтобЫ 
он излоЖил точку зрения углекопов (стало 
ОЫтЬ, Рабочая Партия за все время-локаута 
не познакомила членов парламент^ с точкой 
зрения углекопов). Кто-то телефонировач 
ГодЖесу, которЫй немедленно явилс'я (удиви
тельно гладко все шло в э т о т  денЬ!). Тот Же 
корреспондент «Дэйли ГералЬд»говорит, что  
ГодЖес произвел силЬное впечатление на всех 
депутатов. Что , на самом Леле, имело место 
на этом  заседании, э то  то , что, после того, 
как ГодЖес наговорился вдоволЬ, ему зидяли 
заранее приготовленные вопросы и просили 
ответЫ  его подписать собственноручно. Бее, 
чего депутаты  добивались, э то  следующий 
о т в е т  ГодЖеса: *мы готовЫ обсуЖлатЬ во
прос о заработной плате (не о националЬнЫх 
ставках и не о национальном фонде прибЫли) 
при условии, что  соглашение будет толЬко 
временнЫм*. Б о т  это, действителбно, произ
вело сиХЬное впечатление на всех присут
ствовавших депутатов. Э т о  все. ч то  им 
нуЖно бЫло. Э т о  бЫла т а  «западня», в ко
торую ГодЖес будто 6 Ы попал. Э т о  бЫло 
новое цредлоЖение со сторонЫ не углекопов, 
не Федерации Углекопов, не исполкома, о



частное предложение ГодЖеса. PJ. все Же, 
этим  * частнЫм предложением воЖди Трой
ственного Союза воспользовались, как пово
дом для отменЫ забастовки. „

Ч т о  новое предложение ГолЖеса не ис
ходило о т  исполкома Федерации Углекопов, 
ъидно нз того фмкпш, что  последний потре- 
бовол отставки  ГодЖеса. Этим  исполком до
казал, что  он в «западню», расставленную 
воЖдямн 1ронственного Союза и Рабочей Пар
тин. не попал. Наилучшим доказательством 
тоги, что  исполком Федерации Углекопов'ни
чего общего Пе имел с выступлением Гол
Жесо, слуЖит, конечно, т а  геройская борЬба, 
которую он. изолированный изменоН, продол
жал ассти болЬше двух месяцев. '

В т о т  Же вечер и в том Же самом зда
нии, где происходило «частное» заседание 
членов палатЫ, происходило еще одно, по
следнее, нз чстЫрсх исторических заседаний, 
которЫм 3 ( кончился последний а кт  описЫ- 
веемой нами лрамЫ рабочего дпиЖения Англии. 
Э т о  бЫло заседание парламентского коми
т е т а  Конгресса Профсоюзов, исполкома Рабо
чей Партии и парламентской группЫ Рабочей ' 
Партии. Как 6 Ы страннЫм и смешнЫм это  ни 
показалось читателю, но собрание это  бЫло 
созвано с целЬю «поддерЖатЬ» ТройственнЫй 
Союз в «предстоящей борЬбе» и т . д. Во время 
этого заседания ТройственнЫй Союз уЖе еле 
дЬпиал, фактически уЖе умирал, еще минута 
и .он испустил дух, о воЖди профессиональ
ного и политического рибочего двиЖения 
толЬко еще собирались его поддерЖатЬ. Нам 
даЖе несколько неясно, бЫл ли ТройственнЫй 
Союз еще в ЖивЫх, или о т  него оспшласЬ 
одна толЬко тснЬ, когда эти  воЖди вЫнесли 
резолюцию о том, что  «конференция убе
ждена в справедливости требований углеко
пов и обещает свою поддерЖку Тройствен
ному Союзу и что  оно обращается ко всем 
секциям рабочего двиЖения и всём грамланам, 
кому дороги интересы общества, с призЫвом 
твердо с т о я тЬ  против поползновений, на
правленных (кем?) протйв позиций рабочих». 
Но несомненно, что  э та  резолюция печата
лось (l'j-ro) одновременно с некрологом той 
самой организации, которой собиролисЬ по
могать воЖди профессионального и полити
ческого двиЖения рабочих.

l'j-ro апреля закончилась история одной 
из отвратительнейших измен, korflopbite когда- 
либо имели место в рабочем двиЖении Ан
глии. Э т о т  денЬ пролетариат буЛеш веноми- 
нишЬ <; чувством неликой злобЫ и глубокого 
отвращения к воЖдям- изменникам. Ьез со
мнения, пролешарииту А нглии еще предстоит 
персЖишЬ не раз подобнЫе и еще худшие 
изменЫ ’ и предательства, преЖде, чем он 

'окончательно освободится о т  влияния этих 
ваЖдей.

В э т о т  денЬ умер ТройственнЫй Союз. 
П устЬ  смершЬ его оплакивают те , кому он, 
действительно, "приносил полЬзу — буржуа
зия,—для которой подобною рода организа
ции всегда бЫли самЫМ силЬнЫм, сомЫм- но- 
деЖнЫм оплотом в борЬбе с рабочим клас

сом. ИусшЬ оплакивают ею  мелко-бурЖуаз- 
нЫе идеологи из Рабочей Партии, Независи
мой Рабочей Партии, фабианцев, гилЬдейских 
социалистов, коГпорЫм такая организация 
помогала поддерЖийашЬ в рабочих миссах 
и ллю зи и , будто рабочий класс мнрнЫм путем 
и в раЛках старого буржуазного общества 
построит здание социализма. ПустЬ оплаки
ваю т его тс , кто  боится, что  со смертЬю 
таких организаций, кйк ТройственнЫй Союз, 
умрет и иллюзиц и зависимость пролета
риата,^ что  рабочие все более и более будут 
прозреватЬ, пока не увидят перед собой тех 
путей, которЫе, действительно, ведут к их 
полному освобождению.

МЫ Же пройдем мимо этого трупа к ря
дом углекопов, вЫнесшим на своих плечах 
героическую борЬбу не толЬко в своих инте
ресах, но в интересах всею рабочего класса 
Англии. МЫ скажем углекопам: в своей борЬбе 
вЫ оказались изолированными не потому, 
ч то  у /английского рабочего класса о т с у т 
с твуе т  чувство классовой солидарности, а 
потому. Ч то  у.него нет классовой сплочен
ности и организованности, и потому, что  он 
позволяет своим воЖдям всячески убиватЬ 
всякое активное вЫраЖение Классовой со- . 
лидарности.

IX.
' * Заключение.

Английский пролетариат в настоящее 
время находится в отчаянном положении. 
Миллионы безработных и работающих толЬко 
‘часшЬ времени. Неудача всех выступлений 
рабочих со времени перемирия, а именно: не
удача ЖеХезнодороЖной забастовки в 1919 г., 
забастовок углекопов в 1919, 1920 и, в осо
бенности, в 1921 г., когда буржуазия начала 
успешную кампанию за всеобщее понижение 
заработной платЫ, — все эшр с тави т  перед 
рабочим классом Англии вопрос: что  Же
далЬше? В прессе, в спецнплЬнЫх брошюрах 
и книгах, на мйссовЫх собраниях, везде обсу- 
Ждается вопрос: где Же нЫход нз того поло
жения. в котором сейчас находится англий
ский пролетариат?

В поисках за ответом на э т о т  вопрос 
массам волей-неволей приходится сталки- 
ватЬся с тем  бесспорным фактом, что  при
чиной их беспомощности перед организован
ным врагом является о тсутстви е  рабочего 
двиЖения, как такового, т . е. двиЖения всего 
пролетариата. Несмотря на то . что  в Анг
лии насчитывается около И мнлл. организо
ванных рабочих, английский пролетариат, как 
класс, совершенно не организован. ОтделЬ- 
нЫе профсоюзы, совершенно меЖду собою не 
связоннЫе, или федерации профсоюзов, об'еди- 
неннЫе толЬко в такие фикшимнЫс органи
зации, как ТройственнЫй Союз, или даЖе 
Кошрссс Профсоюзов, шоЖе существующий 
то л Ько  на бужне, не способны теперЬ, в 
особенности после провала забастовки мил
лиона углекопов, борошЬся не толЬко за такие
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квази-социалистические идеалЫ, как национа
лизация уголЬной промышленности и т .  не 
сходившие со столбцов печати и с у с т ' ши
роких масс рабочих в течение всего 1919 г., и 
за которЫе сами Же воЖди этих фиктивнЫх 
организаций ратовали много лет, но они не-' 
способны даЖе боротЬся против1 понижения 
заработной платЫ пнЖе уровня 1914 г. ,

Мели до сих пор, английские рабочие 
смотрели на Тройственный Союз. Конгресс 
Профсоюзов и Рабочую Пари и о, как на орга
низации, вЫраЖающие интересы всего проле
тариата, т о  провал всех выступлений рабо
чих за последние три гола долЖ^сн бЫл убе
дить даЖе наиболее отсталЫ е слои рабочего 
класса, что , в сущности, в Англии нет т а 
кого органа, который, действительно, об'еди- 
нял бЫ пролетариат, действительно вЫра- 
Жал бЫ его интересы, действительно боролся 
бЫ с вЫсоко организованным врагом. Тот 
ф акт, ч т о  вышеупомянутые об'единения ра
бочих, или, ч то  правильнее, об'единения воЖ- 
дей рабочих, не в состоянии защ итить ра
бочий класс даЖе о т  понижения заработной 
платЫ, не говоря уЖе о борЬСе. за национа
лизацию,—э т о т  ф акт нанес самЫй чувстви- 
телЬмЫй удар rfo этим организациям. „ ”

Из многочисленных резолюций, принятЫ? 
на массовЫх собраниях миллионов углекопов 
по всей стране, вскоре после изменЫ воЖдей 
Тройственного Союза, ясно видно, ч то  отно
шение рабрчЬго класса Англии ко всем этим 
организациям с их громкими названиями — 
ТройсшвеннЬги Союз, Конгресс Профсоюзов 
и т . л. — в общем и целом, теперЬ уЖе опре
деленно отрицательное. Но э то  отрицатель
ное отношение вЫраЖается двояко: одни 
обвиняют воЖлсй в измене И требую т их 
отставки , но не затрагивают вопррса о ха
рактере тех организаций, но главе копюрЫх 
эти  воЖди с т о я т , или о необходимости ко
ренного переустройства эти х ' организаций. 
Другие, наоборот, приписывают неудачи всех 
рабочих выступлении, главнЫм образом, 
именно характеру этих организаций, т .  е. ука
зывают, что  если бЫ даЖе ТройствбннЫй Со|оз 
и захотел действовать, если бЫ даЖе Конгресс 
Профсоюзов и хотел вступ ить  в активную 
борЬбу с капиталистическим классом, т о  и 
тогда они не могли бЫ этого сделатЬ, благода
ря децентрализации в рабочем двиЖении, бла
годаря тому, .что эпт организации предста- 
VAfli^m собою лишЬ доброволЬнЫе и автоном- 
нЫс об'единения воЖдей, причем, проЖде чем 
яти  организации в целом могут действовать, 
необходимо согласие каЖдой автономной 
часп)и. Кроме того, если бЫ даЖе' т а  или 
другая автономная частЬ  и согласилась на 
т о  или другое выступление, то , принимая во 
внимшше, что  она сама является федерацией 
многочисленных профсоюзов, ей, в свою оче- 
редЬ, нуЖно бЫло бЫ нолучитЬ согласие 
последних.

Э т о  течение в рабочем классе требует 
коренного переустройства Существующих 
соединений по всему фронту труда, пере
устройства на началах, централизма.

До сих пор всякое-стремление среди ра
бочих к деЯствителЪн(Л\у об'единению рабо
чего класса по всему фронту, начиная о т  
фабрики и кончая единЫм централЬнЫм орга
ном всего организованного пролетариата, 
встречало самЫй силЬнЫй. отпор со сторонЫ 
многочисленных воЖдей, болЬших и малень
ких, в интересах которЫх бЫло поддерЖи- 
ватЬ  толЬко иллюзии' о том, чтр  пролета- 

. риат об'единен и что  органами его об'едине
ния являю тся—для группЫ рабочих угдекопов. 
Железнодорожников и транспортнЫх рабо
чих — ТропственнЫй Союз, а д*«все|Ч> рабо
чего класса—Конгресс Профсоюзов и Рабочая 
Партия, и что  в исключительно ваЖнЫх слу
чаях могупх бЫтЬ созданы такие органЫ, как 
Ком итет для переговоров, существовавший во 

' время забастовки ЖелезнодрррЖников в 1919 г. 
или Совет Действия в борЬбе против йойнЫ с 
Россией, 41а самом деле, э ти  многочисленные 
воЖди всячески поддерЖивали и поощряли т о т  
хаос, в котором по сие время продолЖаепКпре- 
бЫватЬ английское рабочее двиЖение. З а 1 не
большим исключением, воЖди 'являются про
тивниками идеи централизации рабочего дви
жения, и э то  понятно^ При децентрализации 
воЖдям легче удается соЬватЬ всякое об'сди- 
ненное вЫступЛение всего пролетариата, вы
ступление, которого они боятся пуще огня. 
Более или менее близкое знакомство с положе
нием дела в Англии в 1919—1921 гг. убеЖдают 
нас в том, что  если бЫ всеобщее выступление 
английского пролетариата и состоялось со
вместно, напр., с бастовавшими Железнодо
рожниками в 1919 г. или угдекопамй в 1919, 1920 
и в начале 1921 г., т о  последствия его для разви
тия революционного двиЖения в Англии бЫли 
бЫ громаднЫ. Недаром во время забастовки 
углекопов Томас и Гендерсон поспешно бро- 

vchah свои заседания в Амстердаме, чтобЫ 
предотвратить всеобщее выступление англий
ских рабочих совместно с углекопами, на том 
основании, что  подобного рода выступление 
«Повергло £Ы страну,, в хаос, откуда другого 
вЫхода, кроме революции, не бЫло бЫ». 
Такчэти воЖди говорили совершенно ошкрЫто. 
Они всячески стремились к предотвращению 
«возмоЖнЫх последствии» и т .  д. ,

ВоЖди вышеупомянутых организаций вся
чески мешают проведению начала централи
зации в рабочем двиЖении. ТеперЬ, при каж
дом неудачном выступлении рабочих, воЖди 
оправдЫваются тем, ч то  ТройстреннЫй Союз 
или Конгресс Профсоюзов не пришли, будто бЫ. 
на помощЬ углекопам не по их вине, а по1 
вине конституции этих организаций, не поз
воляющих им действовать без согласия их 
составных частей. При существовании цен
трального органа всего рабочегб двиЖения 
Англии, ТомасЫ, ГендерсонЫ и др., когпорЫе 
безусловно со ставят  э т о т  централЬнЫй ор
ган, по крайней мере, на пепвое время, не 
могли бЫ найти оправдания для своей изменЫ 
рабочим. Тогда все недовольство масс скон
центрируется против изменнического цен
трального органа, тогда воЖдям будет го
раздо труднее скрЫватЬ свою измену в том
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хаосе, в котором находится рабочее движе
ние Англии.

В настоящее время единственный Живой 
лозунг, охватЬша'ющий широкие массЫ проле
тар иата  Англии, э то  не национализация, не 
рабочее правительство (последнее безуслов
но явится Животрепещущим вопросом на Кон
грессе Профсоюзов и после него), а борЬба за 
заработную плату, борЬба с безработицей и 
необходимость для успешной борЬбЫ корен
ного переустройства всех органов рабочего 
классй, в особенности, Конгресса Профсою
зов, на началах централизма. Без коренного 
переустройства этой организации широкие 
массЫ рабочих не представляют себе 'воз
можности успешной борЬбЫ даЖе за зара
ботную плату, не говоря уЖе о национали
зации, рабочем контроле и т .  д. Практически 
лозунг э т о т  вЫраЖается в необхоЛимости 
создания Генерального Ш таба Труда (General 
Staff oi Labour). .

ВоЖли рабочего двиЖения Англии никогда 
не оставались глухими к голосу масс. Они 
врегда реагировали на то  или другое на
строение среди рабочих, на т о  или другое 
стремление среди них, но цм всегда удава
лось направить в русло' оппортунизма и из
мены всякое такое настроение и стремле
ние, не датЬ им раэвиватЬся и приняшЬ ши
рокие формЫ классовой борЬбЫ. Когда еще 
до войнЫ среди углекопов, железнодорожни
ков и транспортнЫх рабочих возникло силь
ное течение в полЬзу об'единения для со
вместных действий, воЖди пошли навстречу 
эоюму течению и создали Тройственный 
Союз, но они создали его таким образом, 
придали ему такую  форму, выработали для 
него такой устав, чтобЫ он, несмотря на 
сЬое громкое название, фактически не мог 
ничего#сделатЬ, и за время своего суще
ствования пгак-птки ничего не делал,—да и 
умер позорной смертЬю. Конгресс Проф
союзов тоЖ е возник в результате требова
ния масс датЬ какое-нибудь реалЬное вЫра- 
Жение их классовой солидарности. На самом 
Же деле, э т о т  Конгресс до сихчюр никакой 
полЬзЫ рабочему классу не принес, на самом- 
деле, он толЬко собирается раз в год,' при
нимает всевозмоЖнЫе резолюции и снова 
роз'езЖается по домам, не достигая никакого 
результата.

То Же и шеперЬ. ВоЖди идут навстречу 
все растущему и охватЬтающему все более 
и более широкие массЫ требованию созда
ния геуералЬного штаба. Но,-как всегда, они 
ограничатся пюлЬко 1Пем, чтобЫ лишЬ 
изменит!) название устаревших и никуда не- 
годмЫх opi атпоций, напр., вместо Парла
ментского Ком итета  Конгресса Профсою- 
зов.будст ГенералЬнЫй Совет Конгресса Проф
союзов и т . д. Сущность Же останется т а  ‘ 
Же. Начала |/Ьпшрализации по всему фронту 
труда ими провсделЫ не будут. Прошив т а 
ких начал они будут боротЬся всеми силами, 
кошорЫе толЬко имеются в их распоряжении.

Но н« предстоящем Кошрессе Профсою
зов вопрос о централизации йли деценшра-

U1 интерняционлл l\ лмо

лизации в рабочем двиЖении Англии будет 
самЫм главнЫм и самЬА* 4ардиналЬнЫм, по 
которому следует оЖидатЬ упорнейшей борЬ
бЫ. Там с/нолкнушся лицом к лицу два лагеря: 
с одной сшоронЫ, воЖди, болЬшие и малень
кие, которЫс^ будут присутствовать на 
с'езде Конгресса ex oliicio или в качестве де
легатов, с другой—делегаты о т  масс.

ПервЫе будут поддерЖиватЬ и боротЬся 
зп сторЫй децентрализм, старЫй хаос, хотя 
сами и предложат новЫе названия для enfa- 
рЫх организаций, последние Же будут бо- 
ротЬся за действительный централизм по 

‘ всему фронту и за генсралЬнЫй штаб.
О ставаться вне кампании, которая бу

дет предшествовать Конгрессу Профсоюзов, 
которая, вероятно, уЖе началась, оставаться 
вне [Работы и борЬбЫ на самом Конгрессе, 
не иметЬ определенной позиции по столЬ 
воЖному в н столЬ кардинальному вопросу, 
как централизация в рабочем двиЖении, — 
означало 6 Ы для коммунистов по менЬшей ме
ре, потерятЬ исторические шансЫ с т а т Ь  
массовой партией, взяв на себя руководство 
тем течением в рабочем классе Англии, ко
торое с то и т  определенно на точке зрения 
централизма в рабочем двиЖении. Сейчас э то  
течение без руководство, без органов про
паганды и агитации, без практических ука
заний, койов долЖен бЫтЬ план борЬбЫ и 
как моЖно бЫло 6 bi провести его до 
с'езда, так  и после с'езда. Единственно кто  
моЖст и долЖен взятЬ на себя э ту  работу- 
это: 1) Коммунистическая Партия Велико
британии, при самой широкой и самой те с 
ной идейной поддерЖке Кбминшерна, и 2) ор- 

, ганЫ Профинтерна. ч
Наша партия в Англии до сих пор не по

няла аще ваЖности эцюй работЫ, еще не 
обратила на нее лолЖного внимания, она еще 
не видит всех своих возможностей п смЫсле 
установления тесной,связи меЖду партией и 
широкими массами, чтобЫ, таким образом, 
вЫбротЬся. нДконец, на широкую дорогу мас
совой партии.

Причина.' почему Коммунистическая Пар
тия Великобритании до сих пор не обратила 
должного внимания на предстоящую кампа
нию в полЬзу об'единения рабочего двиЖения, 
кроется в том, что  некоторые английские 
товарищи как-то не могут представитЬ 

. себе, чтобЫ коммунисты способствовали 
идее централизации рабочего двиЖения, цен
трализации, которая неминуемо и неизбежно 
долЖна привести к созданию ценшралЬнЫх 
органов, состоящих сплошЬ из оппортуни
стов и изменников, и чтобЫ коммунисты 
способствовали Томасам, Гендерсонам и лр. 
с т а т Ь  у влиенди, посредством ор1анизацни 
генерального штаба труда. Но наилучшин 
аргумент, кошорЫй моЖно вЫстйвитЬ про- 

,щи» точки зрения этих товарищей —т о т , 
' которЫн шоп. Ленин и шов. ПиновЬев не
однократно приводили в полЬзу подлерЖкн 
скорейшего образования правительства из 
Рабочей Партии, осшшЫваясЬ на том, что  
такое правительство толЬко дискреди-
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nwpyfem воЖдей'оппортунистов и изменников 
и тем  послуЖит причиной еще болЬшего 
сдвига масс влево и даст толчек револю
ционному двиЖению масс, Подобно тому, как 
революционное движение Англии, по всей ве
роятности, не обойдется без того, чтобЫ не 
перешагнуть через правительство из Рабо
чей Партии, преЖде, чем оно стан ет  дей
ствительно революционным, обстоит дело 
в данном случае и с централизмом по всему 
ф ронту труда, начиная о т  об'единеннЫх фаб-

?ичнЫх комитетов и до Генерального Ш таба 
руда всего профессионального , движения 

(которое сейчас в Англии совершенно нелЬзя 
отделить о т  политического двиЖения рабо
чих), без чего, действительно, революционное 
двиЖение в Англии пока невозможно. Поэтому, 
именно в интересах революционного движе
ния, основной задачей партии является под- 
дерЖка всеми силами двиЖения рабочих масс в 
полЬзу централизма по всему фронту.'в поль
зу создания Генерального Ш таба, и даЖе руко
водство этим  движением. Не смущаясЬ тем, 
ч то  властЬ временно будет в руках воЖдей 
оппортунистов и воЖдей-изменников. П устЬ 
э т о —иллюзия, что  рабочие Ждут-от Генераль
ного Ш таба  разрешений' самЫх . насущнЫх и 
самЫх болЬнЫх вопросов, как вопрос о заработ

ной плате и т .  д. Но э та  иллюзия овладела и 
продолжает овладевать широкими кассами. 
Поэтому необходимо сделатЬ все о т  нгу: за
висящее, чтобЫ помочЬ рабочим изЖишЬ э т у  
иллюзию. МЫ знаем, ч т о  ГенералЬпЫй Ш та б  
не уничтоЖ ит тех об'ективнЫх условий, ко
торЫе порождают безработицу, паление за
работной платЫ и. т .  д., и что  ранЬше или 
позЖе э т о т  ГенервлЬнЬш Ш та б  будет сбро
шен теми Же рабочими массами, которЫе его 
создадут. Но необходимо, чтобЫ массы по
няли, что  ГенерёлЬнЫй Ш та б  (оппортуни
стов, и изменников) не даст рабочим того, 
чего они о т  него Ждут, не оправдает 
его надеЖд,—в этом  массЫ убедятся вско
ре после того, как э т о т  штаб будет создан 
Пока Же Bonpioc о централизме и создании 
ГенералЬногс# Ш таба Труда с т о и т  на 
очереди дня перед самЫми широкими масса
ми, и ранЬше или-поз^ке э т о т  воцрос будет 
разрешен в тюлоЖителЬном сМЫсле. Наша 
задачу заключается в том, чтобЫ ускорить 
э т о т  неизбеЖнЫй процесс, чтобЫ миноватЬ 
э ту  неизбежную сптупенЬ и оставигЛЬ ее по
зади.

М. БОРОДИН.



ПОЛОЖЕНИЕ В АМЕРИКЕ.
Настоящее положение вещей в Америке 

в одно и т о  Же время представляется и оченЬ 
яснЫм и весЬма запутанным. С одной сторонЫ, 
серЬезнЬй экономический кризис и упадок 
внешней торговли, а с другой—американский 
капитализм нисколько не поколеблен. В стране 
о т  4 до 5 миллионов безработных, но э то  
не ^Ы зЫ виет никакого революционного под'- . 
ема. Сейчас происходит ожесточеннейший 
бой меЖду капиталом и профсоюзами, но 
нападающей стороной в этом бою являемся 
капитал. ^ njo время, как союзЫ продоЖают 
занимать оборонительную позицию. В стране 
господствует Жестокая националистическая 
реакция и реЖим репрессий, а массЫ ' и не 
помЬшляют о0  активном ортпоре, оставаясь 
пассивными. Монополия властвует неограни
ченно, и ее гнет шеперЬ силЬнее, чем когда^ 
либо ранЬше, но мелкая буржуазия спокойно 
те р п и т это , отдаваясь империалистическим 
настроениям. Несмотря на промЬииленнЫй 
кризис, или, моЖет бЬгтЬ, именно, благодаря 
ему, американский кааитализм готовится к 
экономическому и финансовому наступлению 
в мировом масштабе; но' наступление это  
все откладЫвается и пока находится в об
ласти предположений. Наблюдаются признаки 
грядущего развала, происходит концентра
ция революционных сил,—но т о  и другое пока 
лишЬ потенциалЬнЫе факторЫ дальнейшего 
развития пролетарской революции.

Чем об'ясняепюя слоЖпЫй характер 
этого, на IпервЬш взглрд  ясного и про
стого, положения? Тем,' что  при условиях, |i 
которЫх сейчас находится. Америка, поступ
ление кризисе завио-т .почти всецело о т  
развития общемирового поло Женин.

Америка находится в состоянии «на
пряженного наблюдения». Она вЫЖидает ре
зультатов  развития в области промышлен
ности, торговли, финансов и революционною 
лвиЖения. Американский империализм захва
тил  мировую рласшЬ. но.эта власшЬ отнюдЬ 
не прочна, ибо весЬ мир сотрясается под 
ударами экономического раздала и пролетар
ской революции.

Отсюда двойственная политика Аме
рики: с одной сторонЫ — стремление заду
ш ить  мировую революцию, диктующее приме
нение репрессий против американских ком
мунистов и упорнЫй бойкот Советской Рос
сии; с другой cfflopoitW, Желание воссптно- 
ги тЬ  полнЫй мир в экономическом и фиипн- 
соволу опшошениях, которЫм об'исняются. 
медленные, но фщателЬнЬр нрж отоплении к

вмешательству в европейские дела (несмотря 
но отказ о т  вступления в^Лигу Наций).

I.
Экономическое положение Америки до 

'и после во|1ны.

Американская про(Лмшлениос1пЬ слави-- 
ласЬ до войнЫ своей вЫсокой производитель
ностью. Благодаря широкому применению 
мдшин, последовательно проведенной системе 
нормирования производства, интенсивности 
и разделению труда, американская индустрия 
производила много и дешево Несмотря на 
то , что  труд в Америке оплачивался дороЖе. 
чем в Германии и Англии, Америка имела 
возмоЖносшЬ успешно конкурировать с э ти 
ми странами. Соединенные Ш шатЫ бЫли 
самЫм крупнЫм мировЫм производителем 
леза, ЖелезнЫх изделий и вообще фабричнЫх 
товаров и одновременно/ экспортировали ог- 
ромнЫе массЫ селЬс1\>-хозяйственнЫ>с про
дуктов и сЫрЬя. Однако Соединенные lllyia- 
тЫ  отнюдЬ не обладали мировой гегемонией 
ни в торговле, ни в промышленности.

5ойна окончательно установила эконо
мическую гегемонию Америки.

ft* течение первЫх двух лет войнЫ (до 
вступление в нее Америки) А нтанта  -пред'- 
являла окромнЫй спрос на продукты амери
канской промышленности и селЬского хозяй
ства; вследствие э т о т  производство и Аме
рике расширилось до таких рпимеров, каких 
до того не знала всемирно» дкономическия 

. история. Спрос на предметы военного сма- 
ряЖения со сторонЫ АншшниЫ дал-могучий 
шолчек развитию американской сшалЬнои и 
Железнои промышленности; благодаря спросу 
на гопювЫе изделия, возросло число фабрик, 
а спрос на пищевЫе щюдукшЫ создал «зо
лотой век» в истории американского селЬ
ского хозяйства. Подобно мифическому ко
ролю Мидасу, превращавшему своим прикос
новением все в золото, Америка превратила 
агонию и смерщЬ КвропЫ в сказочнЫе грудЫ 
прибЫли.

Э т о  небЫвалое развитие промышлен
ности (а следователЬно и капитала для экс
порта) превратило пошепциалЬное мировое 
могущество Америки в реилЬную силу. Так 
как война веласЬ за мировое господство, 
т о  Америка не могла оспттЬся нейтраль
ной: она вЬп1уЖдена бЫла прпняшЬ участие 
в ней.



.Но, несмотря на то , ч то  Америка со- вое могуществе Америки долЖно ограничи-
здала армию в 4 миллиона человек, ее участие 
в войне, все-Же, носило, главнЬт образом, 
промышленный характер. Под давлением пра-. 
вителЬства вся индустрия странЫ бЫла мо
билизована для военнЫх целей. Но э т о т  про
цесс мобилизации предусматривал такЖ е 
потребности после-военногб периода: каЖдое 
новое необходимое для войнЫ промышленное 
предприятие, каЖдое расширение старого 
предприятия ИалйЖивалисЬ таким образом, 
чтобЫ все э то  легко могло бЫтЬ вновЬ пре
образовано1 для мирнЫх целей. Так, например, 
А н та н та  испЫтЫвала недостаток в транс- 
поршнЫх средствах; американское правй- 
телЬство, считаясь с этим, построило огром-' 
ное количество верфей и торговых судов, 
и в настоящее время Соединенные Ш т а т Ы  
обладают болЬшей судостроительной про
мышленностью, неЖели Англий, и угрожают 
ее торговой гегемонии.

До войнЫ Америка не бЫла крупнЫм экс
портеров капитала; она даЖе импортировала 
капитал, и ее задолженность достигала, при
близительно, трех миллиардов долларов;доста- 
точно бЫло первЫх. двух л ет войнЫ для того, 
чтобЫ изменить это  положение, и в "настоя
щее время Соединенные Ш т а т Ы  являются 
мировЫм кредитором, а другие странЫ долЖнЫ 
ей, ириблизителЬно, 20  миллиардов долларов.

Война, которая разбила почти весЬ про
мышленный аппарат ЕвропЫ (кроме Англии— 
где он лишЬ несколько расшатан), вместе с 
тем  "оЖивила, развила и усовершенствовала 
промЫшленнЫй аппарат Соединенных Ш т а 
тов. Исчерпав запасЫ капитала в Европе, 
она увеличила их в Америке. Произошла 
перемена в экономическом положении, рав
ной которой не знает история.

Ко времени заключения перёмицця (но
ябрь 1918 г.) Америка оказалась -величЙйшим 
в мире производителем благ и обладателем 
самого крупного капитала, перед ней о т 
крылся п утЬ  безграничного развития и фи
нансового и экономического господства.

Великое состязание меЖду Англией и 
Германией за мировую гегемонию бЫло вЫ- 
играно~СоедйненнЫми Ш татам и .

Америка оказалась главной мировой силой. 
Э т о т  ф акт моЖно зам етить  уЖе в усло
виях Лиги Наций, вЫработаннЫх В*4лЬсоном. v 
Но Лига Наций  ̂ встретила Жестокое сопро
тивление со сторонЫ двух течений в Аме
рике, представлявших в совокупности пода
вляющее большинство населения. Одна частЬ  
бЫла против Лиги НациЦ, видя в ней укре
пление гегемонии Англии, считая, что" Аме
рика не долЖна действовать в ущерб своему 
могуществу, — что  она не долЖна с тави тЬ  
себя д зависимость о т  какой 6 Ы т о  ни бЫло  ̂
силЫ, которая могла 6 Ы воспрепятствовать" 
дальнейшему развитию американского миро
вого могущества; в особенности Же ААерика 
долЖна сохранить свою независимость для 
борЬбЫ 'против Англии, которая неизбежно 
попЫтается восстановить свою гегемонию. 
Другая ча«тЬ  населения находила, ч то  миро-

ватЬся лишЬ сферой отношений чисто дело
вого характера,—областЬю торговли и про
мышленности.'

В т о  время, как ВилЬсон, под влиянием 
Клемансо попавший в чудовищный водоворот 
реакционной политики французского прави
тельства , боролся заЛигу Наций и незначитель
ная группа республиканцев проводила явную 
империалистическую мицовую политику, — 
большинство американцев увлеклось заманчи
выми перспективами такого рода: война вЫ- 
играна, и мЫ извлекли из нее огромную при- 
бЫлЬ;Европа задолЖала нам уйму денег и долЖ- 
дв будет рас платитЬся с нами, как она упла
т и т  свои долги, — э то  ев дело; мЫ будем 
продолЖатЬ Производить и продаватЬ свои 
товарЫ, в т о  время, как Европа будет со
бирать средства для уплатЫ своих долгов.

I Э т а  идеология приобретала все большее и 
болЬшее распространение и после отклоне
ния Американским Сенатом ^илЬсоновского 
проекта Лиги Наций она стала господ
ствующей. Страна замЫкаласЬ в себе, охвв- . 
,ченная чувством чудовищного самодоволь
ства, безучастная к трагическому полоЖенши 
разрушающегося мира, и американцы, с ве
ликодушием свинЬи, захлебывающейся о т  из
бытка земнЫх благ, снисходительно бросали 
обглоданнЫе кости со своего стола поги
бающей Европе (не забЫвая, однако, деловЫх 
расчетов и коварно обходя Советскую Россию).

Но американцы грубо оШиблисЪ в оценке 
главнейших факторов мирового положения. 
Они оЖидали бЫсТпрого восстановления 
ЕвропЫ и огромного спроса на шоварЫ, кото- 
рЫй одна лишЬ Америка могла 6 Ы удовлетво
рить.

Действительно, 1919 г. * оправдал эти  
надеЖдЫ. Американская внешняя торговля 
обнаружила активный баланс в 4 мил
лиарда долларов; гибнущая Европа, нуЖлаясЬ 
в товарах, закладывала свое будущее, чтобЫ 
покрЫватЬ расходы на свои текущие потреб
ности. Но в 1920 г. появились признака упад
ка торговли. АктивнЫй торговый баланс 
упал, приблизительно, до 3 миллиардов долла- 
■ров (экспорт увеличился, сравнительно с 
1919 г., на 300 миллионов долларов, а импорт на 
1.375.000.000; но эти  цифрЫ обманчивЫ, ибо, в 
действительности, имело место пониже
ние товарного -оборота; цифрБ1 Же, говоря
щие о повышении, об’ясняю тся ненормально 
возросшими • ценами. Если Же исходить из 
цен 1919 г., т о  американская внешняя то р 
говля в 1920 г. дала bbi понижение в 700 мил
лионов долларов). Ч то  касается экспорта в 
Европу, т о  понижение бЫло еще более серЬез- 
нЫм: экспорт упдл на 700.000.000 долларов по 
цена^ 1920 г. и на гораздо болЬшую сумму по 
•ценам 1919 г.

. Кроме того, э т о т  торговый оборот 
поддерЖивался предоставлением Европе ши
роких коммерческих кредитов, Ьбщая сумма 
которЫх, со времени заключения перемирия, 
достигла 4 миллиардов долларов.



УЖе в 1919 г-стали обнаруживаться при
знаки насщупатщего экономического кризиса; 
промышленность Америки обладала такой про
изводительной силой, какую не могла исполЬ- ■ 
зовато ее внешняя торговля, и приходилось 
значительно сокращать производство. Не
обычайно силЬнос развитие финансовых опе
раций и кредита, в связи с падением всех 
оптопЫх цен на Г?Ь°,0, привело к финансовому 
кризису. В воздухе запахло ликвидацией,—на
чиналась финансовая паника.

По финансовая паника б1ула предотвра
щена применением «системЫ федеративного 
резерва», in. е. объединением всех банков (бан
ковая система, введенная администрацией 
ВилЬсона и осуществляющая давнишнюю мечту
об американском монопольном «Центральном 
Панке»). Таково бЫло полоЖени* п 1920 г.: 
фактическое падение внешней тор ов и, при
знаки финансовой паники, закрЫтие заводов, 
уменьшение прибылей ЖелезнЫх дорог (и раз
рухе на irtix), упадок морского транспорта и 
безработица. '

Несмотря на эти  зловещие фактЫ, аме
риканские деловЫе круги продолЖали свою 
политику изоляции. повинуясЬ лозунгу: «по- 
далЬше о т  европейских вопросов; поблиЖе 
к Живому Делу».

Но деле mb «ЖИвое дело» наЖивЫ ока
залось не ток легко. Американская промыш
ленность обладала огромной производитель
ностью, Европа не в состоянии бЫла поку
пать  товаров; та к  как Европа не могла 
платитЬ , т о  американские фирд^Ы стали 
остороЖнее в предоставлении кредита. Европе 
производила платеЖи золотом, тем  самЫм 
все уменЬшая свой золотой запас, обеспе
чивающий ее кредитоспособность, в' Аме
рике Же запесЫ золота увеличились до т а 
ких размеров, ч то  американские делЬцЫ за
вопили: «Ч то  нем делетЬ р нешим золо
то м »? Положение стело почти катастро 
фическим: промЫшленнЫе предприятия стели 
закрЫватЬся; половина американскогсмнорго- 
вого ф лота не могла бЫтЬ исполЬзовоно; 
безработица возросла в уЖесеющей степени. 
В  продолжение шести месяцев, кончая маем 
1921 года, американская внешняя торговля 
упала но 50°/в, почти исключительно за счет 
торговли с Европой.

J 1-
Характер ■ целя америкавского ямпе- 

реализм а .
При таких обстоятельствах бЫл избран 

и вступил в долЖноппЬ президент Гардинг. Во 
время избирательной кампонин предполагалось, 
ч то  республиканская п ар ти я, —исторической 
партия американской экспенсии и империализ
ма,—сумеет начатЬ эру «либеральной» внеш
ней политики. Но т о  Же давление экономи
ческих и политических факторов, которое 
заставило ВилЬсона cmeinb империалистом 
(гели не но словах, т о  но деле), вЫнуЖдоет 
Гардинга проводишь политику,соответствую 
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щую мировому могуществу Америки. Импе
риализм и ^мировой кризис, все фвкторЫ, 
действующие в Соединенных Ш та та х  в связи 
с ее мировЫм могуществом, заставили пра
вительство Гардинга фактически проводить 
(во всем, кроме вопроса о Лиге Наций) внеш
нюю политику президента ВилЬсона, с тем 
толЬко отдичием, что  ВилЬсон любил высо
кий стидЬ всеобщей истории, а президент 
Гардинг употребляет деловой Жаргон амери
канского заводчикЪ...

Люди, кошорЫс вообраЖают, что  слова 
и избиратслЬнЫе лозунги (в особенности, 
в Америке) определяют политику нации, воз- 
лагели не президенте ГорлЪшга болЬшие нр- 
деЖдЫ. 13а этими нодсЖдами последовало 
Жестокое разочарование. Многие думали, 
что  Гардинг будепУ вести политику «изоля
ции»; но 24 мая, на собрании промЫшленников 
и банкиров, президент Гардинг заявил следую
щее: «Соединенные Ш та тЫ  никогда не могли 
и никогда не смогут сохранить полную поли
тическую изолированность. Война сделала 
нес величайшим миропЫм кредитора.*...» Пред
полагалось, что  Гардинг немедленно в с ту 
пит в торговЫе сношения с  Россией; но ноша 
министра Хюза Советскому правительству 
ясно обнаружила,' что  Гардинг такой Же 
противник сношений с Советской Россией, 
как и ВилЬсон. Предполагалось, что  Гар
динг ' в той или иной форме придет на 
помощЬ Германии (причем,' однако, ни разу 
никто не формулировал точно, в чем именно 
долЖна вЫразитЬся агпп помощЬ); а прои
зошло кок рез обратное, если судитЬ по сум- 
мом. вЫЖимаемЫм Антантой из Германии 
для покрЫпшя своих долгов Америке. Предпо
лагалось, что  Гардинг откоЖ етсн о т  Вер- 
салЬского договора, в меЖду тем, тек  как 
эЬю т договор, преЖде всего, защищает Капи
талистическое господство в Европе и на
правлен против пролетарской революции, 
т о  несомненно, что  он (за исключением 
пункте о Лиге Наций) будет, в той или ином 
форме, ратифицирован правительством Гар
динга,—лишЬ с такими оговорками и изме
нениями, какие со о тве тствую т снециилЬнЫм 
интересам Америки. Предполагалось, что  
Гардинг будет «бойкотировать» Европу, — 
меЖду тем  новое американское правитель
ство  упорно вмешивается в дела ЕвропЫ, и 
если Европа не моЖеш- или не хочет идти 
в Америку, чтобЫ покупать и плошитЬ, то  
Америка, по примеру Магомета, сама придет 
к этой горе.

Некоторая неопределенность американ
ской внешней политики и ее колебания проис
ходят оттого, что  война так  бЫстро дало 
Америке экономическую и финансовую геге
монию, что  американцы не успели еще вЫрабо- 
тошЬ определенных форм мировой политики: 
они нопреЖнему продолЖают исходить ил 
своего заокеанского положения и чисто лс- 
ловЫх .соображений.

До самой пойнЫ американский империа
лизм преследовал главнЫм образом нацио
нальные цеди; в Вопросах мировой политики
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он нс вЫходил из рамок доктрины Монроэ: 
«Америка для американских каниталисп ов». 
Американский . империализм окончате^ Ь.ю 
определился после Г£аЖданской войнЫ (1861 — 
IS65), вдновременно с'созданием пересекаю
щих весЬ континент ЖелезнЫх дорог, открыв
ших Запад для капиталистической эксплуа
тации. В продолжение 20, л ет Запад иГрал 
для американского империализма ролЬ о т с т а 
лой колониальной территории, и эмигранты, 
переселявшиеся туда, ставились в оди* 
наковое с колониальными народами положе
ние. В Соединенных Ш та та х  преобладали 
лишЬ чисто националЬнЫе формЫ империа
лизма: монополия', господство финансового 
капитала, государственный капитализм, ин
тенсивная эксплуатация труда. Ч т о  Же ка
сается -международных форм империализма, 
т о  они развилйсЬ нс та к  бЫстро. ДаЖе им
периалистическая война с Испанией (1898), 
аннексия Филиппинских островов и npopbi- 
ти е  Панамского канала не создали у амери
канского империализма определенной между
народной политики. Как э то  ни странно, 
даЖс последняя война не создала такой по
литики,—за исключением неболЬшой группЫ.'

Но политическая мЫслЬ не моЖет долго 
о т с т а в а т ь  о т  экономических фактов. Аме
рика достигла мировой власти, которая тр е 
бовала дальнейшего развития. Медленно, но 
верно Америка вЫрабатЫвает мировую поли
тику, исполненную агрессивных и империа
листических тенденций. Американский импе
риализм превратился в колосса,.^которЫй 
крепко упирается ногами в ЮЖную Америку, 
готовясь одной рукой захватить Китай и 
Азию, а другой—захватить Европу.

Латинскую Америку (Мексика, Централь
ная. и ЮЖная Америка) моЖнО рассматри
ва ть  - как колониальную базу американского 
империализма: Соединенные Ш т а т Ы  имеют 
политический протекторат над Кубой, воен
ный протекторат над всеми республиками, 
расположенными вокруг Карибского моря, и 
готовЫ в любо^ момент завоевать Мексику. 
Ч то  Же каеается ЮЖной Америки, т о  она на
ходится под властЬю американского капи
тала.

До войнЫ Англия и Германия, несмотря 
на доктрину Монроэ, имели в ЮЖной Аме
рике более крупнЫе интересы, чел* Сое
диненные Ш та тЫ . Но в настоящее время все 
изменилось: Германия подверглась экспро
приации, влияние Англии пошатнулось, и ге
гемония принадлежит Соединенным Ш т а 
там . Коммерческое господство Америки 
неоспоримо. В 1910 г.'торговля Соединенных 
Ш т а т о в  с латинской Америкой вЫраЖаласЬ 
суммой в 689 миллионов долларов, в 1912 г.— 
суммой в 818 миллионов долларов, а 1915 г.—
1.000 миллионов долларов, а в 1920 г. она до
стигаем уЖе суммЫ в 3.3/8.185.567 долларов 
(на 1.940.144.950 долларов болЬше, чем в 1919 г.). 
За  первЫе пятЬ  месяцев 1921 г. наблюдается, 
правдй, некоторое незпачнтелЬпое понижение.

Однако, господство Соединенных Ш т а 
то в  в латинской Америке нуЖно измерять

не толЬко этой торговой статистикой . Го
раздо болЬшео. значение имеет экспорт ка
питала' и машин, для развития обширнЫх ма- 
локулЬтурнЫх территорий латинском Аме
рики. Соединенные Ш т а т Ы  являются о'гром- 
нЬуи резервуаром свободного капитала и про
изводят огромнее количества машин, и все 
э то  предназначено для экспорта. Необходимо 
учестЬ еще один ваЖнЫй ф актор—нефтЬ. Сое
диненные. Ш т а т Ы  фактически монополизи
рую т нефтянЫе и<1пючники, если пе счи та ть  
Мексику. А  Господство над нефтяны
ми источниками ecinb в настоящее врёмя 
необходимый ф актор мировой гегемонии. 
Соединенные Ш тЯ тЫ  стрем ятся поэтому 
овладеть нефтянЫми источниками Мексики 
(так  Же, как и других стран латинской Аме
рики). KpoMte' того, Соединенные Ш т а т Ы  вво
з я т  в настоящее время огромное 'количество 
сЫрЬя, а последнее имеется в 'изобилии в 
латинской Америке.

Ход собЬшшй сводится* в настоящее 
время к тому, ч то  латинская Америка 
превращается в, составйую частЬ  промыш
ленной и финансовой системы Северо'-Аме- 
риканских Ш тато в .

Э т а  американская «тяга на Юг» играет 
в настоящее время в истории Америки т у  
Же ролЬ, какую играло до конца 19 столетия 
ее стремление-на Запад.

Доктрина Монроэ превратилась теперЬ в 
политический лозунг этой «тяги- на Югу, и 
ею цолЬзуются для того, чгдобЫ оспаривать 
права иностранных дерЖав (за исключением 
Соединенных Ш тато в !) на нефтянЫе и другие 
концессии в республиках латинской Америки,— 
под тем  предлогом, что  эти  концессии угро
ж аю т политической независимости этих 
республик. ‘

Президент Гардинг систематически про
водит политику укрепления и расшире-. 
нмя экономического господства Соединенных 
Ш та то в  в латинской Америке. Развиваемая 
им программа предусматривает промышлен
ный, финансовый и, в случае необходимости, 
воеинЫй контроль над латинской Америкой, 
которая становится, таким образом, прочной 
базой для империализма Соединенных Ш т а 
тов в его борЬбе за сохранение и увеличение 
своего мирового господства, подобно тому, 
как гегемония над ЦёнтралЬной Европой, 
вплотЬ до Турции, долЖна бЫла в свое время 
с т а т Ь  базой для мирового господства Гер
мании.

Традиционной американской политикой 
в Китае бЫла политика «открЫтЫх дверей», 
т .  е. полити ка  одинаковых экономических 
прав и преимуществ для всех наций. Э т а  по
литика бЫла р тчасти  оставлена ВилЬсоном 
в 1915 г., когда, по договору Лансинга-Ишии, 
он признал, что  Япония, благодаря «смеЖности 
территорий», имеет «специалЬнЫе прапа» в 
Китае. Э т о т  а к т  с особенной силой возбу
дил империалистическую яростЬ против 
ВилЬсона.

В настоящее время Америка не имеет 
особенно ваЖнЫх интересов в Китае: тор 



говля н спрос но кппиталЫ том не очсмЬ 
велики, но они бЫапро возрастают, и по
тенциальное значение Китая огромно. Эко
номическое пробуЖдеиие Китая неизбежно; 
э т а  страна п будущем безусловно долЖна 
поглотнтЬ огромное количество капитала и 
АелезнЫх изделий. Поэтому Соединенные 
Ш т а т Ы  ведут н настоящее время напря
женную ГорЬбу, чпюбЫ предотвратить уста 
новление гегемонии Японии в Китае (такова, 
в действительности, американская политика, 
несмотря на договор Лансинг-Ишии и на 
согласие 1\нлЬсона уступ итЫ  ПантунЬЯпопии). 
OninouicHHfl меЖду Америкой и Японией с т а 
новятся натинутЫми; в обеих странах су
щ ествую т силЬнЫе партии, konfopbie ведут 
прямую агитацию зо войну.

Гегемония в Китае является необходи
мостью  для японского империализма: импе
риалистическая Япония вЫнуЖдспа или рос-' 
ширятЬся или погибнутЬ. По в чисто промы
шленной и финансовой борЬбе с Америкой, в 
бесконечной степени превосходящей ее сво
ими промышленными и финансовыми рессур- 
сами, Япония заранее обречена на гибелЬ. 
Соединенные Ш т а т Ы  подготовляют эконо
мическое наступление в Китае. В "о тв е т  
Япония лихорадочно вооруЖается и укрепляет 
свое политическое влияние в Китае.

13 этой борЬбе за Китай не моЖет бЫтЬ 
мирного разрешения конфликта, ибо необ
ходимый в настоящее время для Японии Ки
тай  скоро—когда все осшалЬиЫе рЫнки бу
дут несЫщенЫ—стан ет  столЬ Же необходи
мым для сбЫ та 'капитала и готовЫх изделий 
Америку.

БорЬба за Китай меЖду Америкой и Япо
нией неизбежно становится борЬбой за гос
подство на Тихом Океане. Но если э т а . 
борЬба превратится в войну, она стан ет  
борЬбой за мировое могущество, в которую 
фапюлЬно будет вовлечена и Англия (рслед- 
стви е  соперничества меЖду Англией и Аме
рикой, о чем мЫ скаЖем ниЖе).

РюзмоЖностЬ американско-японской вой- 
нЫ в настоящее время не моЖет оказатЬ 
непосредственною влияния на политику Ком
мунистического Интернационала; но если про
летарская революция будет развивотЬся 6 Ы *̂ 
стрес, т о  это  война (в которую будут во
влечены Англия и другие странЫ) сделается 
неизбежной и билет имешЬ величайшее зна
чение для Интернационала. ч

Отношения Америки к Рвропе определя
ю тся, преЖде всего, задолженностью послед
ней. Как велика э та  задолженность? Они 
достигает IB миллиардов долларов и распре
деляется следующим оброзом: зпймЫ, предо
ставленные американским правительством 
Англии, Франции, Италии и БслЬгии (вместе 
с невыплаченными процентами) — 11 миллиар
дов долларов; другие займЫ и торговые кре
диты— 3 миллиарда долларов; торговЫе креди
ты, предоставленные го времени заключения 
перемирия,—4 миллиарда долларов.

Устойчивость финансового положении 
Америки зовисит о т  уплаты этих долгов и

кредитов. Уплата моЖет бЫтЬ произведена 
толЬко товарами, посредством торговли й4 
помещения капиталов. Уплата золотом не
возможна: Пвропа нмсспГсго недостаточно. 
Кроме того, Америка располагает почгЛЬ по
ловиной всего мирового золотого фонда и 
испЫтЫвае^п, благодаря этому, застой. «Лучше 
бЫло 6 Ы», заявил недавно президент Гардинг,, 
«если 6 Ы это  золото оставалось лсЖатЬ в 
подвалах за границей, гарантируя устойчи
вость курсов и вексельного рЬшкв,. Жизненно 
необходимых Л'ля международной торговли». » 
ПроблемЬ заключается в восстановлении 
промышленности и торговли ПвропЫ, кото
рое цаходяшея в полном упадке. Америка 
обладает могучим аппаратом для производ
ства  благ и шорговЫм- флотом для их пере
возки; но все это  оказывается бесполезным, 
ибо потребитель не в состоянии покупотЬ; 
вста ет  вопрос о финансировании поп^реби- 
тслей.

Ивропо долЖна платитЬ товарами. Но 
американские леловЫе круги, кок и конгресс, 
все еще находятся под влиянием старЫх про-* 
текционисшскн* идей, предусматривающих 
вЫсокис тамоЖеннЫе nmpmhlx. Э т а  проблема 
вЫзЫваеш оченЬ шумнЫе спорЫ, подчеркивая 
необЫчойнЫе противоречия империализма.

С другой сторонЫ, американские дело- 
вЫс круги начинают понимашЬ) что  восста
новление нормаХЬной торговли возмоЖпо 
толЬко при предоставлении Европе еще боль
ших кредитов. Образовались общества для 
финансирования внешней торговли. Амери
канский Совет Внешней Торговли принял
7 мая следующую резолюцию:

«Восстановление нормалЬнЫх условий 
зависиЩ в значительной степени о т  разви
ти я irneuiHeii-торговли. Соединенные Ш та тЫ  
долЖнЫ впредЬ увеличить спой ввоз и вЫвоэ, 
поскольку э то  необходимо для того, чтобЫ 

‘ ПоборотЬ безработицу и датЬ позмоЖностЬ 
нациям, задолАовшим Соединенным Ш та та м , 
ликвидировать свои обязательство. ВЫход 
из настоящего полоЖения будет зависеть 
о т  нашей способности наншн лЬгошнЫе 
условия для предоставления долгосрочною 
кредита, и котором Гвроиа так  остро ну
ждается.

До тех пор, пока не будут прсдосшавхс- 
нЫ кредиты, — застои в делах у них и у нас 
будет продолЖатЬся >.

Правительство Гардинга уЖе но соб
ственной инициативе наметило программу 
предоставления Ивропс широкою торгового 
кредишо. Но нроектЫ медленно разрабаты
ваются, так  как Америка стремится ис- 
нолЬзоватЬ э то  увеличение кредитов в це
лях установления в Европе промышленной и 
финансовой гегемонии Америки.

Америка уЖе осуществляет всесторон
ний финансовый контроль над Гироной. С 
предоставлением новЫх кредитов э т о т  кон
троль примет колоссалЬнЫе размерЫ, тем 
более, что  значителЬнЫе американские капи
талы  у Же влоЖенЫ в европейскую промышлен
ность, путем покупки промышленных пред
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приятий. Кроме того, увеличивая кредитЫ, 
Америка нуждается в гарантиях, которЫе 
примут, главнЫм образом, форму залога про
мышленных предприятий, составляющих ключ 
к европейской 'индустрии и естественным 
богатствам ЕвропЫ (как э то  уЖе имеет 
место в Австрии). А  если Европа будет вос
становлена в промышленном отношении и 
уплатит Америке свои долги,—эти  суммЫпред- 
с т а в я т  собой отчасти  свободный капитал, 
болЬшая частЬ  которого будет снова влоЖена 
в сврбпейскую индустрию, еще болйе упрочивая, 
таким образом, господство Америки. Еще до 
новой политики Гардинга э т о т  процесс при
обрел такое значение, что  один публицист 
вЫразился в «The Fortnightly Review» (Лондон): 
«Не исключена возмоЖностЬ тоГо, ч то  вслед
ствие продаЖи европейских предприятий аме
риканцам Европа стан е т  подчиненной терри
торией, если не колонией Соединенных Ш т а 
тов».

Если э т а  тенденция будет беспрепят
ственно развиватЬся до своего логического 
конца (мЫ пока отбрасЫваем такие факторЫ, 
как Англия и Советская Россия), т о  Европа, 
лишенная права инициативы и независимо
сти, превратится в данника американского 
империализма, она превратится в батрака 
Америки. В финансовом и промышленном о т 
ношении Европа в таком случае преврати
лась бЫ в колонию, в которой предпринима
тели находились бЫ под ярмом американского 
капитала, а рабочие терпели бЫ двойное иго 
европейского и американского капитала.

Ч т о  Европа в этой борЬбе за мировую ге
гемонию обречена на гибелЬ,—это  вполне опре
деленно говорит французский ученЫй А. Де- 
марЖоТ1. В своей книге: «Падение ЕвропЫ» рн 
пишет: «Никто не моЖет оспариватЬ того 
ф акта, ч то  Европа, господствовавшая до 
конца 19 столетия, уступила свою гегемо
нию другим странам. Мы наблюдаем сдвиг миро
вою центра тЪжести. Удивительная перемена 
условий привела к тому, что  Европа, метропо
лия столЬких колоний, сама сделалась ареной 
для американской крлонизпции. Ни одна евро-, 
пейская страна, о т  самой отсталой. са
мой передовой, не смоЖет избеЖатЬ влияния 
этого могущественного процесса».

Два года тому назад казалосЬ, что  
Европа обречена с т а т Ь  колонией Англии. Но 
теперЬ, по мнению публициста из «The Fort- 
nighlly Review», самой Англии угрожает опас
ность  оказатЬся под протекторатом Аме
рики... Америка является в настоящее время 
величайшим поставщиком капитала; НЬю- 
Иорк становится, вместо Лондона, мировЫм 
банкиром. Америка становится такЖ е наи
более крупнЫм МировЫм поставщиком това
ров; она начинает вЫвозитЬ все болЬше и 
болЬше готовЫх изделии, а на этом именновЫ- 
возе ранЬше бЫло основано господство Ан- > 
глии (в 1800 — 1090 г. американский вЫвоз го
товЫх изделий составлял 15°/0; в годЫ, пред
шествовавшие войне, в среднем он достигал 
30%; во время и после войнЫ—507о); одновре
менно болЬшой американский торговый флот,

построенный эе время войнЫ, угроЖа : т  мор
ской гегемонии Англии (этому способствует 
такЖ е то , ч то  в торговле с Востоком Панам
ский канал успешно конкурирует с Суэцким 
каналом). Но болЬше всего угрожает Англии т о  
обстоятельство, ч то  американская произво
дительность все вре>ф1 возрастает, в т о  
время, как английская падает (вЫработка 
американского рабочего в три раза вЫше 
выработки английского). Америка угроЖает 
занятЬ преЖнее Положение Англии и стано
вится мировЫм производителем и торговцем, 
хозяином морского транспорта и мирового 
кредита:

БорЬба меЖду Англией и Америкой про
является во всех частях света, но особенно 
острЬш характер она принимает в Европе. 
Европа бЫстро превращается в арену вели-

■ кого конфликта: бЫтЬ ли ей колонией Англии 
или Америки? В т о  время, как Франция во- 
обраЖает, ч то  она моЖет защ итить  Европу 
о т  угрожающей ей гегемонии путем заклюу 
че.ния военнЫх и политических договоров со 
вновЬ образованными государствами (ПолЬшей 
и др.),—эти  последние, равно как и сама Фран
ция, находятся в зависимости о т  Англии или 
Америки. После того, как война, истощив 
все силЫ, потеряла значение решающего фак
тора и вместе? с ней рухнула французская 
политика,—Франция сама вЬшуЖдена, вместе- 
со всей'капиталистической Европой, с т а т Ь  
колонией Англии или Америки. Ллойд ДЖордЖ 
каким-то инстинктом правильно оценивает 
положение. Его последние выступления (как, 
например, его речЬ о положении дел в Верх
ней Силезии) определяются его взглядом, что  
европейская проблема .представляет собой 
проблему экономическую и финансовую, 
меЖлу тем, как Франция и ПолЬша усматри
ваю т ее решение в политических и военнЫх 
действиях. Ллойд ДЖордЖ хочет, чтоб эта- 
проблема, создающая поспюйннЫе военнЫе и 
политические тревоги, бЫла/ ликвидирована, 
дабЫ Англия могла спокойно поднять свое 
производство и Bcmfmimb в великую борЬбу 
за господство в Европе и во всем мире.

Э т а  борЬба решит судЬбу Англии. Пора
жение означает возвращение назад, оно равно
сильно крушению. Но могущественная нация 
не моЖет уступ и ть  своего империалистиче
ского господства, нр прибегая к силе оруЖия. 
Решение вопроса оруЖием • означает новую 
мировую войну, главнЫми участниками кото
рой будут Англия, Америка и Япония.

При таких условиях Европа играет ролЬ 
обреченной ЖертвЫ. Европа в рамках капи
тализма не моЖет сохранишь ни независи
мости, ни права инициативы.

Но, в сущности, с исторической точки 
зрения, естЬ  .лишЬ две великие миропЫе силЫ: 
Америко со все^и многочисленными противо
речиями, империализма и Советская Россия, 
олицетворяющая все факторЫ, содействую
щие пролетарской революции.

Америка, как империалистическая миро
вая сила, стрем ится подчинить мир своему 
господству. В течение семи лет она увели
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чила снос национальное богатство но 50 мил
лиардов долларов'; она располагает огром- 
нЫми естественными богатствами и сшре- 
ПНП1СЯ к эйхншпу еще болЬшей плести; 
япляясЬ огоомной экономической силой, она 
экономичесф господствует над всем миром.

Советская Россия, как революционная 
мировая сила, стрем ится к освобождению 
мира путем пролетарской революции. Совет
ская Россия, израненная, оборванная, голод
ная, преследуемая всем капиталистическим 
миром, сумела, однако, благодаря своей рево
люционной политике, избегнуть опасности 
сташ Ь колонией Англии или Америки. Револю
ционная Россия моЖет вступшпЬ в компро
миссы. моЖет делатЬ уступки, но, все Же, 
не перестает зватЬ мир к пролеторской 
революции.

Советском Россия сумела избеЖашЬ ко
лонизации; она еще продолжает свое револю
ционное наступление, — это  ф акт мировой 
исторической ирЖности.

Мировая революция превратились и ве
ликий поединок меЖду буржуазной Америкой 
и Советской Россией. Америка предста
вляет все силЫ империализма, стремящиеся 
к «восстановлению» * капитализма; Россия 
представляет все силЫ революционного ком
мунизма, стремящиеся к уйичтоЖснию капи
тализма. Америка располагает повсюду все
ми. силами капитализма и постепенно подчи
няет их своему господству; Советская Рос
сия располагает революционными силами во 
всех странах (особенно в Европе и Азии) и 
посшеисио освобождает мир.

Л. ФРДЙНА.

IU Конгресс Коммишерио. Гоп. Ролек произносим! рсчЬ ни Кроаши плоикии.
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ДЕТСКИИ ТРУД И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В АМЕРИКЕ.
СоеднненнЬГе LUmombi С. Америки сщвра- 

'ю тся  xqmS опгчасши скрЫтЬ отвр атитель
ное безобразие господствующего в них ре
жима за ширмой щедрой филантропии. Крас- 
нЫй Крест, Ассоциации Христианских'. Моло- 
дЫх Людей и всевозмоЖнЫе общества вспомо
ществования распределяют влага земнЫе в 
различных странах света. Д етям  этих обез-' 
до^енцЫх стран указы вается щедрая помощЬ 
за-счет ^етей Соединенных Ш та то в :

Э т и  блага, которЫе расточителЬно рас
пределяются богачами СоедиЯеннЫх Ш та то в , 
представляю^ собою, однако, лфиЬ продукт 
труда их плохо оплачиваемых рабов, Аил- 
лионЫ которЫх в настоящее' время .лишенЬг 
доступа к земледелию, вЫброшенЫ за ворота 
фабрик и заводов, построенных и оборудо
ванных этими Же робами.

Массовая безработица навязана эксплуа
таторами рабочим массам за то , ч то  они 
произвели слишком много благ.

И в т о  время, кок превосходные машинЫ 
рЖавеют и портятся, сами рабочие прозя
баю т в вЫнуЖденном безделии, терпя голод 
и холод.

Сотни тЫ сяч детей умирают о т  голода 
в Соединенных Ш татах . И э то  происходит не 
толЬко из-за безработицы, детйм приходится * 
страдотЬ и тогда, когда кормилец семЬи 
имеет работу. Пишущий рти строки вспоми
нает крупную забастовку, направленную про
ти в  Американского Ш ерстяного и Хлопкового 
Треста в г. Лоренсе, в руководстве которой 
он”  принимал участие. В целях стратегиче
ских сотни детей бастогавших рабочих бЫли 
отправлены п разпЫе гогода. .

По прибЫтии на место своего временного 
пребЫсания,лети бЫли рсмопфенЫ известиЫми 
врачами, которЫе нашли, что  все они, без ис
ключения. болЬнЫ вследствие недостаточного 

' пишется и обрсченЫ на медленное умирание о т  
голода. Родители этих детей до забастовки 
постоянно имели роботу и производили боль
шие массЫ шерстянЫх и бумаЖнЫх изделий, 
по вознаггйЛдалисЬ хуЖе, чем самЫе деше- 
вЫе рабочие где-либо в мире: В о т  почему их 
дети долЖпЫ бЫли умиратЬ с голоду.

Э т и  рабочие производили товарЫ из 
сЫрЬя, добываемого в . значительной мере 
детским трудом в хлопчатобумаЖнЫх пред
приятиях юЖнЫх ш татов. Применение труда 
детей неЖного возраста на юЖнЫх хлопко
вых плантациях и заводах не запрещается 
законом. Не раз'поступали петиции с Жало
бами о т  имени детей чутЬ  ли не семилет- 
него возраста, губящих свою ЖизнЬ ради 
ирнбЫли своих бесчеловечных хозяев аристо
кратов; но последние пользуются- слитком 
болЬшим влиянием в Верховном Суде Соеди

ненных Ш та то в , и девятЬ бессердечных мер
завцев, составляющих .это  величественное 
учреждение, воплощающее в • себе мудрость 
стомиллионного народа, нашХи, что  закон, 
ограничивающий возраст детей, допускасмЫх 
к работе, противоречит конституции. 
Совершенно непостиЖимо, ч то  На свете мо- 
Ж ет сущ ествовать движение, называющее 
себя социалистическим и, тем  -не менее, 
вполне сознательно поддерживающее подоб
ную конституцию.

Западная Федерация Шахтеров, если я 
не ошибаюсь, первая ввела постановление 
против применения детского труда, воспре
щающее малЬчикам до 16-летнего возраста 
подземную работу и уравнивающее их зара
ботную плату с плапгой взрослЫх робрчйх; 
Западная Федерация Шахтеров не допускает 
никакого ученичества. 1лслн молЬчик по воз
расту моЖст бЫгпЬ дЬпущсн к работе, он 
дЪлЖен получитЬ плату наравне со взрослы
ми рабочими.

ПечплЬно, что  организация углекопов, на
считывающая почти полмиллиона членов, ни
чего не сделала для того, чтоб подобным Ж? 
образом охранятЬ своих детей. В уголЬнЫх 
шахтах Соединенных Штампов—на поверхно
сти  земли и под землей—работает громадная 
армия малЬчиков. ВереницЫ этих подростков, 
плетушйхся со своими корзинками для едЫ 
после рабяпЫ,—чернЫх, угрюмЫх и оборван- 
нЫх, представляют поистине душераздираю
щую картину.

В Ионом Орлеане сущ ествует почтен
ная корпорация под названием жОбщество 
Фиалки».

Оно занимается, преимущественно, упа
ковкой креветок, при которой применяется, 
главпЫм образом, детский труд. КаЖдЫй год 
из НЬю-Иорка и других городов привозятся 
в ПовЫй Орлеан массЫ сирот, 'находящих 
себе работу в Обществе Фиалки. Э т и  
дети заболевают здссЬ особой профессио
нальной болезиЬю: мускулЫ их палЬцев из'яз- 
вЛяюгпся до костей под влиянием химической 
реакции, вЫэЫваемои креветками. Собствен
ники предприятия не интересовались палЬ- 
цами детей до. тех пор, пока не вЫяснилосЬ, 
что  яд, из'язвляющий палЬцЫ. действует 
такЖ е на Жестянки и разрушает их. Э ти  
отравители американских детей вЫ ступают 
в роли благотворителей детей зо границей.

Акционеры ЖестяночнЫх фабрик в ПЬю- 
Иорке, такЖ е нзвестнЫе своею благотвори
тельностью , проявляют такое Же бесчело
вечное отношение к детям» из которЫх они 
выколачивают спои прибЫли. Во время упа- 
ковоЧного сезона они заставляю т У— 10-^ет- 
них длтей работать  по 16 часов в сутки.





рл^[Г^*"и OHflVHUCfnUM CCHM ll ЦНПИГРНЛЦЦОНДЛ •

Фабриканты перчпток п том Же ш тате  
пеликодушно поставили н нироднЫх школах 
машинЫ, зо которЫми дети обязанЫ прора
б о та т ь  пернЫй период ученического сшаЖа, 
за что  получают великолепную награду и 
виде соответствующ их а т т е с та т о в . По мс 
movbko эти  фабриканты сознательно лиша
ю т  детей их естественною  ирапа на обра
зование. l\ 11Ью-Норкс. и некоторых школах, 
дети получают узко-профсссионалЬное пос- 
ппшание и специализируются в nbipa6 oitike 
одного какою-либо мелкого предмета. Но 
само собою разумеется, что  это  делается- 
не д\я полЬзЫ детей, а для вЫгодЫ госиол 
капиталистов, которЫе позЖе воспользу
ю тся их трудом. v

Рекорд ь эксплуатации детей побил Та- 
бачнЫй Греет. Он ухитрился добитЬся 
того, ч т о  в табачнЫх районах ш та та  Кон
некти кут школЬнЫе киникулЫ бЫли продол- 
ЖенЫ до окончания ЖатвЫ на табачнЫх 
плантациях; этим он великодушно дает де
тям  возможность работать целЫе дни за 
ничтоЖную плату на табачнЫх плантациях 
и содействовать, таким образом, накопле
нию богатства в руках табачнЫх магнатов.

Этих  немногих примеров детского труда 
в Соединенных Ш та та х  вполне достаточно

для того, чтобЫ родители и дети, Живущие 
в нуЖде в других странах, й получеющие но- 
мощЬ из Америки, знали, о т  кого именно . 
идет э та  помощЬ. Э т а  помощЬ, которую им 
преподносят капиталисты, и действитель
ности исходит о т  рабочих, отчасти  юнЫх 
рабочих, которЫе, даЖе не ведая то ю , по
могают нам. Если 6 Ы американские рабочие 
получали полнЫй продукт своею трулп, они 
уделяли 6 Ы нуждающимся гораздо болЬше 
того, что  им вЫбрасЫвают капиталисты., 

Если 6 Ы они могли узнатЬ правду о Рос
сии, где миллионы людей нЫне умирают о т  
голода; если 6 Ы они знали, что  в лтой стра 
не детям до 16-летнего возраста запрещено 
работать, и образование для всех детей 
здесЬ бесплатно; если 6 Ы они знали, что  в 
России все блога слуЖат для пользования, а 
не для извлечении из них прибЫли.—они опу
стошили 6 Ы свои шовирнЫе складЫ, свои ам- 
барЫ хлеба и поля и могучими усилиями по
могли 6 Ы восстановить Россию. Русская Ре
волюция сделалась 6 Ы их собственной рево
люцией.

Ви льям  Д . Х Е Й В У Д .

Ill Конгресс Коминтерне. То». Троцкий произносит речЬ на Красной лдощпди.
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ЯПОНИЯ И ГРЯДУЩАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
Современная Япония, находящаяся под 

власшЬю хорошо организованной шайки Жад- 
нЫх капиталистов, стала предметом страха 
для белЫх наций, которЫе относятся к япон
цам с нескрЫваемЫмпрезрением, что  особенно 
заметно в Соединенных Ш та та х  Америки, 
в Канаде, Австралии и в Британских коло
ниях. Во многих местах ненавистЬ к 
японцам доходит до того, ч то  их не .пускают 
внутрЬ странЬ, в особенности—если они 
принадлежат к рабочему классу. Э т о т  страх 
перед Японией не совсем лишен основания, 
та к  как империалистическая Япония является 
серЬезной соперницей других капиталисти
ческих стран; но презрительное отношение, 
проявляемое пролетариатом англосаксонских 
стран к японцам и, в частности, к японским 
рабочим, лишено всякого разумного основания. 
Конечно, современная империалистическая 
Япония ничего кроме ненависти и презрения 
и не заслуживает, но э то  не долЖно слу- 
Ж итЬ поводом к враЖде меЖду японскими 
рабочими и рабочими других стран.

Крики о Конкуренции Японцев, якобЫ на
водняющих англосаксонские странЫ, ни на 
чем не основанЫ. По даннЫм последней пере
писи 1920 года, из семи миллионов японцев, 
Живущих вне пределов Японяи, на эти  странЫ 
приходится всего около полумиллиона. А в 
Соединенных Ш та та х  и их владениях япон
цев не более четверти миллиона, главнЫм 
образом, на Гавайских островах. Кроме того, 
э ти  японские рабочие, занятЫе здесЬ на са- 
харнЫх плантациях, бЫли, болЬшей частЬю, 
ввезенЫ американскими капиталистами еще 
до присоединения Гавайских островов к Аме
рике. Остальная частЬ  японских эмигрантов 
рассеяна по всему земному тару. НеуЖели 
пребывание 250 тЫ сяч японцев в пределах 
собственной Америки—с ее 100 миллионным 
населением моЖет угроЖатЬ опасностью 
американскому пролетариату?

З а  последнее время э то  широко-распро
страненное анти-японское течение стало 
развиватЬся среди китайцев и корейцев, 
имеющих полное основание враЖдебно отно
ситься к японцам, п од гнетом которЫх им 
приходит я испЫтЫватЬ Жестокие страдания.

Но исдесЬ враЖда и ненависть не долЖнЫ 
бЫ тЬ на зравленЫ против японского проле- 
тариатап  которЫй сам является беспомощ
ной Жетз т  »ой современного империализма и 
капита лизма и заслуживает соЖаления, а не 
ненависти. Не правильнее ли будет, е.сли мЫ 
все наши общие националЬнЫе и междуна
родные силЫ направим против обоих этих 
зол,—разрушим их до основания и установив 
во всех странах рабочее правительство

об'единившисЬ во всемирную Федерацию Ком
мунистических Республик? БорЬба пролета
риата одной странЫ против пролетариата 
другой естЬ  не что  иное, как самоубийство, 
ибо она ведет лишЬ к растрате общих сил 
всего рабочего класса. К этому именно и 
стрем ятся капиталистические и милита
ристские элементы,. Желающие исполЬзо- 
ватЬ  пролетариат одной странЫ, как пу
шечное мясо, в борЬбе против пролетариата 
другой. Именно поэтому в каЖдой стране 
пролетариат, руководимый оппортунистиче
скими ЖелтЫми лидерами рабочего движения, 
натравливается на рабочих всех других стран, 
являясЬ в Мирное времяоб'ектом эксплуатации 
капиталистов и проливая за них кровЬ на 
войне. Он—вечная Жерп\ва капитализма и 
империализма

Вовлекая пролетариат в сферу национа
листических и шовинистических чувств, гос
подствующие классы современных капитали
стических и империалистических стран с т а 
раю тся привитЬ ему самЫе низкие чувства 
расового самолюбия и расовЫе предрассудки, 
для того чтобЫ из-за своих корЫстнЫх вЫгод 
подготовить его к новой войне. Э т у  отраву 
вносят капиталисты в душу рабочих масс 
Америки, КанадЫ, Австралии и Британских 
колоний. Пролетариат) этих стран (гово
рящий по-английски), проникся, благодаря э то 
му, грубо-эгоистическим взглядом о приро
жденном превосходстве белой pacbi над все
ми другими расами и с давних времен воспи- 
тЫ вается в духе расовЫх предрассудков ра
совой ненависти. В о т  почему, со времени 
войнЫ 1Q14-194S г., пролетариат, руководимый 
лидерами И Интернационала, как Хилквит, 
Бергер (самЫй ЖелтЫй из них Сам. Гомперс) 
и др., всецело слуЖил делу, капитализма и 
империализма.

ИскоренитЬ э т о т  нелепЫй предрассудок
о прирожденном превосходстве белЫх с по- 
роЖдаемЫм им человеконенавистничеством 
и заменить его идеей всемирного коммуниз
ма—такова одна из важнейших задач Ком
мунистического Интернационала.

Исходя из принципов Коммунистического 
ИнТпернационала и советской системы, мЫ 
долЖнЫ главной своею целЬю счи та ть  раз
рушение империализма и международного ка
питализма.

Крушение японского империализма при
несет полЬзу не толЬко корейцам и китай
цам, но и японскому пролетариату. А унич
тожение империализма в Британских вла
дениях—в интересах значительно болЬшей 
массЫ народностей и рас. Свобода и ЖишЬ 
мексиканских негров, КубЫ, Гаити, Сан-До-



мннго, Филиппин и Центральной Америки за
висит о т  крушения империализма п Америки.

Но бЫло 6 Ы ошибкой лумашЬ, что  кру
шение империализма моЖет бЬнпЬ достиг* 
нуто. путем разрушения одной империали
стической системЫ силами другой империа
листической системЫ. Как ясно показал опЫш 
последней нойнЫ, э т о т  nymb еще более укре
пляет силу империализме,—в особенности в 
сшране-победишелЬнице, и в последнем итоге 
как побеливший, так  и побеЖдепнЫй проле
тар и ат  еще болЬше страдают о т  этого. В 
капиталистических условиях уничтожение од
ной империалистйческой гидрЫ всегда со
провождается ростом другой. Поэтому раз
рушение империализма должно составлять 
общую задачу пролетариата всех стран, ко
торой долЖен об'явитЬвойну империалистиче
ской власти во всех странах. Таково неиз
бежное требование коммунистического дви
жения. которое долЖно cmamb содержанием 
нашей пропаганды во всех странах.

ЧтобЫ  способствовать развитию этого- 
ме Жду народного коммунистического движе
ния. необходимо, преЖде всего, исследоватЬ 
характер империализме в каЖдой стране в от- 
делЬности и его отношение к пролетариату.

Английский пролетариат более с та  лет 
пользовался благами английского империа
лизма, и это  привело к тому, что  боль
шинство ("И лмйского пролетариата стало 
относишься к нему сочувственно. Действи
тельно. английские рабочие, повидимому, не 
без основания признавали, что,их ЖизнЬ тесно 
связана с процветанием империализма. Вот 
э то  и послуЖило главной причиной того, что  
английские рабочие отвергали даЖе социа
лизм II Интернационала, не говоря у Же о ком
мунистических принципах III Интернационала. 
Они прекрасно понимали, что  весЬ промы
шленный иппарат страны покоится на ми
ровом империализме. Таким образом, ЖизиЬ 
и процветание английского империализма 
бЫли тесно связанЫ с цветущим положением 
промышленности и торговли и Англии. Этим  
толЬко и об'ясняется, почему английс кие ра
бочие полдерЖивали последнюю мировую воину 
и в снос время сочувствовали Англо-бурской 
воине.

Но этой Же причине они в настоящее 
время ток спокойно переносят кровавую баню, 
учиняемую англиискими солдатами среди ир
ландского пролетариата Но. как 6 Ы то  ни 
бЫло, английский пролетариат, рано или 
по «дно, придет к убеждению, что  при ярком 
creme III Интернационала британский импе- 
(жализм не моЖет существовать. Придет 
время, если оно у>ке не пришло, когда он пой
мет. что  в Индии у Же занимается зоря комму
низма. Постепенно Индия освобождается о т  
тисков британского империализма.

Англиискии пролетариат скоро примет, 
ч т о  он не долЖен и не моЖет долее Ж нтЬ 
за счет эксплуатации Индии или д ру ги х  ко
лоний. Вритянскому империализму уЖе при
шлое b преклонитЬся перед силой авторитета  
111 Интернационала, когда, истощив все Же

стокие и враварские средства насилии, он 
обнаружил с во ip полную беспомощность перед 
маленЬкой Ирландией и когда он вЫнуЖден бЫл ( 
16 марта 1921 г. подписать онгло-русскии тор 
говый договор. Ьританский империализм естЬ  
лишЬ одно из звенЬев в истории развития ми
рового прогресса. Но в то  Же время он 
является продуктом современного капита
лизма и долЖен будет вместе с последним 
подчиниться приговору истории и noi ибнушЬ!

Американский империализм несколько 
отличается о т  британского, в. соответствии 
с  экономическими условиями страпЫ. Пер- 
вЫй обладает в пределах своей территории 
неисчерпаемыми природными богатствами, н 
то  время как естественные богатства Аи~ 
глии ограничиваются лишЬ углем и Железом. 
Англия вЫнуЖдена покрЫвашЬ все свои по
требности ввозом либо из своих собствен
ных колоний, либо из чуЖих стран. Поэтому 
колониалЬнЫе владения являются для англий
ского империализма Жизненной необходи
мостью, обеспечивающей экономическую не
зависимость о т  других стран. Для Америки 
колониалЬнЫй вопрос имеет второстепенное 
значение. В то  время, как Америка нуждается 
в колониях лкшЬ как в рЫнках для сбЫша сво
их изделий. Англия нуждается и в рЫнках, 
и в колониях. Л\Ы видим, что  в последнее времи 
американский империализм проявляет все 
болЬшую и болЬшую ЖадностЬ в погоне зи 
колониями, хотя американские рабочие не 
относятся к его стремлениям с молчиливЫм 
одобрением какое мЫ видим в Англии со сто 
роны британского пролетариата. В настоя
щее время все империалистические страпЫ 
стрем ятся к завоеванию собственных рЫн- 
ков. МеЖду английским и американским 
империализмом лишЬ т а  разница, что  первЫй 
действует открЫто, надменно и. почти всегда, 
явно агрессивно,—меЖду тем как американ
ский империализм старается прикрЫвашЬ 
свои аппешитЫ и стремление к захвату но- 
вЫх территорий знаменитой резиновой док
триной Монроэ. С помощЬю этой локтрииЫ 
американский империализм уЖе .урегулиро
вал» свои экономические интсресЫ во всей 
Центральной Америке, в Л\екснке и некото
рых слабЫх странах Латинской Америки. 
ТеперЬ ближайшая его борЬба за рЫнки будет 
сосредоточена в Китае и на Гихом океане.

Американский пролетариат в своей массе 
силЬно отстал  о т  своих европейских т о 
варищей, как фактор грядущей социалЬнон 
революции. Иначе и бЫтЬ не моЖет, пока во 
главе его с т о я т  ЖелшЫе руководители, вроде 
Сам. Гомнерса и др. В настоящее время 
американский пролетариат та к  Же про
никнут оппортунизмом, как и его лидерЫ;

, в революционном отношении это  наименее 
'сознашелЬнЫй пролетариат в мире. Ото 
обнаруживается и в профессиональном и по
литическом движении, не исключая социали
стического и даЖе коммунистической). Аме
риканский оппортунизм в значительном мерс 
обусловливается историческими условиями и 
американской системой воспитании. V Же. но



школЬной скамЬе американским детям вну
шается, ч то  каЖдЫй из них моЖет достиг
н у ть  самЫх вЫсоких должностей, не исклю
чая и президентского поста. КаЖдЫй педагог 
с гордостЬю рассказывает своим ученикам, 
ч т о  такой-то президент бЫл беднЫм порт- 
нЫм, а такой - т о  вЫрос в бедной хиЖине, и 
что  он сам, учителЬ, ранЬше бЫл пастухом, 
школЬнЫм стороЖем и т .  п. Так, детские 
головЫ набиваются самЫми соблазнителЬ-г 
нЬ|ми примерами того, к чему моЖет при
вести политическая приспособляемость. Но 
школа не единственный фактор оппортуни
стического воспитания американцев. В аме
риканском обществе на каЖдом тагу  слиш
ком много соблазнителЬнЫх конкретнЫх при
меров из Жизни торговЫх и промышленных 
кругов, увлекающих честолюбивую молодеЖЬ 
на путЬ  оппортунизма. Чрезвычайно бЫстрЫй 
рост капитализма, развившегося вследствие 
сказочного обогащения странЫ, породил боль
шое количество миллионеров и миллиардеров, 
среди которЫх не мало людей, бЫвших еще 
вчера простыми рабочими, уличнЫми метелЬ- 
щиками и газетнЫми разносчиками. БурЖуаз- 
нЫе педагоги в школах и везде, где толЬко 
представляется случай, твердят об этом  
своим воспитанникам, красноречиво иллю
стрируя этими примерами, какого положения 
моЖет в Америке добитЬся каЖдЫй серЬезнЫй 
и прилеЖнЬш человек. Э т а  лоЖная система 
воспитании отравляет американскую моло- 
деЖЬ, которая неизбежно проникается оппор
тунизмом. В Америке все увлечены погоней 
за славой и золотом. Американец гордится 

своим «здравЫм смЫслом», пол которЫм он 
разумеет [способность легко и бЫстро при
способляться к любому новому положению. 
Э т о т  злравЫй смЫсл требует такЖ е умения 
бЫстро менятЬ свои взглядЫ в любую с т о 
рону, — смотря по тому, что  вЫголнее. Так, 
например, добрЫй, уравновешенный республи
канец, перехсля «Mason and Dixon Line», с т а 
новится добрЫм, чисшокровнЫм демократом 
на время обще - избирательной кампании, но 
продолжает оставаться  республиканцем во 
время националЬнЫх президентских вЫборов. 
На Д алЬнем  Востоке, в особенности, в Китае, 
все прекрасно знают, как необыкновенно изво
ротливы почти все американцы: сегодня он 
смиреннЫй миссионер, нроповедЫвающий Еван
гелие,завтра—он продавец американских то ва 
ров, а после завтра он моЖет с т а т Ь  и офице
ром, и Журналистом, и шпионом, и всем, чем вЫ 
хотите. Американцы с полнЫм основанием гор
дятся своей ловкостЬю и изворотливосщЬю.

В этом  и заключается причина того, 
ч то  наше коммунистическое двиЖение раз
вивается в Америке та к  медленно, несмотря 
на усилия многих русских товарищей и на 
широкое распространение (после перехода 
партии на нелегальное положение) массЫ 
изданий, популяризирующих деятельность 
болЬшевиков. После грубого нападения на 
партию в январе 1920 г., число се членов упало 
до ничтоЖного количества. В рядах партии 
остались почти исключительно иностранцы,

прошедшие школу в подполЬнЫх организациях 
на своей родине.

Американский рабочий оппортунист по 
своему темпераменту и образу мЫслей: он 
нисколько не интересуется теорией комму
низма; он довольствуется вЫсокой заработ
ной платой и указкой Сам. Гомперса и K J. Пол 
влиянием националистических предрассудков 
и ненависти ко всему азиатскому, в особен
ности, к «проклятЫм японцам», американский 
пролетариат пассивно относится к чрезмер
ному расширению вооружений и поддерживает 
буржуазное правительство; более того, он 
одобряет самЫе враЖдебнЫе выступления 
председателя Американской Федерации Труда, 
Гомперса против Российской Советской Рес
публики, единственного в мире рабочего пра
вительства. В о т  до чего дошел американский 
пролетариат, руководимый реакционными по
литиками вроде Гомперса, которЫм американ
ский парламентаризм с его слоЖной струк
турой и регламентацией предоставляет все 
преимущества для подавления радикалЬнЫх 
течений в рядах Американской Федерации 
Труда. Э т и  раликалЬнЫе течения поддерЖи- 
валисЬ, главнЫм образом, иностранцами. Но, 
с другой сторонЫ, эти  иностранцы, за малЫм 
исключением, приезЖали в Америку из лич- 
нЫх интересов и бЫли хорошими товарищами, 
до тех пор, пока могли заниматься погоней 
за всемогущим долларом. А  все лучшие това 
рищи из II Интернационала, как Хилквит, Бу- 
дин, Дебс, Аб. Кан и другие, покинули револю
ционное' поле битвЫ и о тчасти  перекочевали 
в лагерЬ контр-революции, о тчасти  ушли в 
частную ЖизнЬ. Вот , например, как мудрЫй 
и проницателЬнЫй американский профессор 
Нсринг и еще более остроумный Хилквит 
поучают американский пролетариат:

«Великая Советская Республика и III Ин
тернационал или большевистская партия — 
лва совершенно различных явления: мЫ сочув
ствуем Советской Республике и боремся про
тив болЬшевиков и III Интернационала. Если 
болЬшевики проникнут в Америку, — говорит 
Хилквит, — я сам возЬмусЬ за руЖЬе и пс(йлЛ 
сраЖатЬся прошив них».

Таким образом, до тех пор, пока Хилквит 
и его клика будут руководить Социалистиче
ской Партией, американскому империализму 
беспокоитЬся нечего, и пролетариату Амери
канской империалистической республики, ру
ководимому Гомперсом и Хилквитом, потре
буется не мало лет для того, чтобЫ с т а т Ь  со- 
знашелЬнЫм революционным классом. Вместе 
с тем  нам угрожает опасность новой мировой 
пойнЫ, которую будет ОшнансироватЬ и ко
торой будет руководить могущественный 
американский капитализм.

Империализм и капитализм Японии — 
новое явление: Япония заимствовала и т о т  и 
другой у Запала уЖе после революции 1Н6Н г. 
До тех пор она представляла собой замкнутую 
страну, не допускавшую на свою территорию 
ни иностранцев, пи тех из своих собствен
ных подданных, котсрЫе ранЬше покинули 
страну. Но 60 ле т  тому назад она вЫнуЖдсна
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бЫла уступишь под угрозою пушек Америки 
и открЫ тЬ спои границы. С тех пор ома нп- 
чала у спаиватЬ западнЫе нраиЫ и обЫчии, и 
в ией стали бЫсшро развивашЬсм империа
лизм и капитализм.

Начало японского империализма отно
сится ко времени окончания Китайско-япон
ской войнЫ 1tW4—45 г. До этого «иония находи
лась иод игом иностранных дерЖав. Э т о  иго 
бЫло американского происхождения, оно бЫло 
введено американским послом в Японии, Тоун- 
эендом Гаррисом, и назЫвалосЬ «экстеррито
риальностью». Согласно принципу экстер 
риториальности, любой граЖданнн-нносшра- 
иец мог свободно оскоЬблятЬ, грабишЬ и уби- 
ватЬ  японцев: он не подлежал японскому суду 
и не обязан бЫл подчиняться японским зако
нам. Япония не имела права судишЬ и наказЫ- 
ва тЬ  убийц-иностранцёв, такие преступники 
подлеЖали суду их собственного консула, даЖе 
если последний вовсе не бЫл судЬей и .бЫл 
совершенно несведущ в законах. И дейсшви- 
телЬно. эти  преступники обыкновенно ока- 
зЫвалисЬ оправданными.

Но не в этом одном вЫроЖалосЬ ограни
чение самостоятельности тогдашней Японии, 
она пе могла, например, по своему усмотре
нию регулировать свою внешнюю торговлю, 
не имея права облагать ввозимЫе иностран
ные товарЫ пошлинами свЫше установленной 
нормЫ в 5°> ценности товара и т .  п.

Такое Же положение мЫ видим сейчас в 
Китае. Ни один иностранец, кроме граЖдан 
Российской Советской Республики, не моЖет 
бЫ тЬ судим китайскими властями, какое 6 Ы 
преступление он ни совершил ни китайской 
территории. Э т о  одно из последствий про
никшего в Китай империализма других великих 
дерЖав, и китайский пролетарий долЖен стре- 
митЬся к разрушению не толЬко японского, но 
и английского и американского империализма.

В результате победоносной войнЫ Япония 
добиласЬ пересмотра упомянутЫх вЫше стес 
нений и заключила новЫе договорЫ,—сначала 
с Великобританией, а затем и с прочими дер
жавами. До войнЫ с Японией Китай бЫл спя
щим гигантом, liro флот, построенный под 
руководством немцев, бЫл самЫм могуще
ственным флотом на ДалЬнем Востоке, 
меЖду тем, как японскни флот бЫл детской 
игрушкой. Население Китпи в 10 ран, а ес 
территория в 20  рои превосходила Японию.

Однако, несмотря на это , об'явив войну 
Китаю, Япония вЫиграло войну и исторически 
впервЫ е вступила на пушЬ империализма и 
капитализма, вЫзвав, вместе с тем, пре
зрение и ненавистЬ всего мири к японцам. Ш и
роко распространенная враЖдо против Япо
н и и-это  посипишан ее кара за империализм. 
К счастЬю, япомский пролетариат понял и по
следнее время проклятие империализма и 
вЫсшунил н<1 борЬбу с ним.

Вполне империалистическим характер 
носила "та кЖ с  воина с царской Россией н 
1гдц_ 1405 году.

,')пт война послуЖилп нашим японским 
товарищам основателЬнЫм поводом для на

чала систематической. агитации против 
войнЫ и связала их с русскими товарищами. 
В издававшемся в то  время мною «Японском 
Рабочем» я поместил обращение японских 
товарищей к русским товарищам, ошрЫвок 
из которого я считаю нелишнем привести 
«десЬ.

•Дорогие товарищи, наши правительства 
вступили в войну ради удовлетворения своих 
империалистических стремлений, но у нас 
с вами нет ни расовЫх, ни территориальных 
ни националЬнЫх разнозгласий. МЫ — това 
рищи и брашЬи, и у нас нет никаких основа
ний борошЬся друг с другом. Маш империа
лизм и, та к  назЬвиемЫй. патриотизм — вот 
ваши враги, а не японский народ. МЫ уве
рены, что  Лаш народ питает т е  Же чувства 
по отношению к нам».

• Патриотизм и милитаризм — это  наш 
общий враг, и социалисты всего мира разде
ляю т э то  мнение. МЫ, социалисты, долЖнЫ 
мужественно вЫ ступитЬ прошив них. Для 
этого нам представляется теперь самЫй 
благоприятный случай, и мЫ надеемся, что  
вЫ его не упустите».

Мы э т о т  привет русские товарищи отве
тили весЬма красноречиво в «Искре», проводя 
парнллелЬ меЖду нашим приветом и проте
стом Аибкнехти н Ьсбеля прошив присоеди
нения ЭлЬзас-Лошарингии. Они, меЖду прочим, 
писали следующее: «Среди шовинистического 
хори в обеих странах голос японских социали
стов прозвучал кик вестЬ из того лучшего 
мира, который сегодня рисуется лишЬ в во
ображении созношслЬного пролетариата; но 
завтра он стан ет  реалЬнЫм фактом. МЫ не 
знаем, когда это  «завтра» наступит, но мЫ. 
социалисты всего мирп, прилагаем все уси
лия. чтобЫ оно наступило как моЖно скорее. 
Сегодня мЫ роем могилу для современ
ного Жалкого общественного строя и орга
низуем т е  силЫ, которЫе окончательно уло- 
Ж ат его в э ту  могилу».

Русско-японская война не дали победив
шей Японии ничего, кроме проклятия нищешЫ. 
шяЖелЫх налогов, общей деморализации и 
господства милитаризма. ГорЬкие испЫшпния. 
принесенные этой победоносной войной, всею 
своей шяЖестЬю легли на пролетариат. 
ЖишЬ стало шяЖелее, чем до войнЫ; получи
лось шо;Же, что  и в результате последней 
войнЫ, приведшей к таким Же последствиям 
для всего пролетариата, как в победивших, 
так  и в побеЖденнЫх странах. Японское 
правительство стало еще более подавляшЬ 
парод, и рабочее двиЖспие почти совершенно 
замерло. Но хуЖс всего шо. что  вслед за 
окончанием войнЫ непомерно усилился мили
таризм, кошорЫй стал  невЫносимЫм бреме
нем для всего пролетариата. Таково бЫло 
действительное полоЖение вещей, когда 
вспЫхнула война 1Ч14«-1Ч1Н года.

Мет ничего удивительного, ч то  весЬ япон
ский народ, не говоря уЖе о пролешириоше, не 
проявил никакого интереса к войне 1414— 
1УШ I. 1.динсшнснно, что  привлекло ею  вни
мание. -  э то  русская революция, низвергшая



вместе с царем н милитаризм и капитализм. 
После Жалкого пораЖения германского кай> 
зера, с его непобедимой армией и германской 
кулЬтурой, перед которыми т а к  преклонялись 
японские империалисты, японский народ 
утратил  последние иллюзии, связанные с 
существованием силЬной армии и со всей 
милитаристической политикой. Влияние и 
престиж армии, созданной и упроченной 
неустаннЬми усилиями милитаристов, разва
лились. как карточный домик. Вместе с упад
ком верЫ в милитаризм и империализм, ис
чезла и вера в божественного микадо.

Все э то  необходимо принятЬ во внима
ние для правильной оценки сущности япон
ского империализма.

Японский милитаризм не пошел, однако, 
на убЫлЬ. Европейская война превратила 
Японию из долЖника п кредитора, и военная 
промышленность, и материально в финан
совом отношении, чрезвычайно усилила мили
таризм в Японии. В  порядок дня бЫли nocma- 
влеыЫ планЫ обширнейших вооружений, импе
риалистическая клика бЫла вполне доволЬна 
результатами последней войнЫ. ибо впервЫе 
получила возмоЖностЬ—по крайней мере,, в 
финансовом отношении — реализовать свое 
горячее Желание—увеличить армию и флот 
по программе, расчитанпой на целое столе
тие вперед. Однако японским империалистам 
приходится со страхом взиратЬ на изменив
шиеся с последней войной настроения япон
ского народа. М илитаристская политика на
столько оттолкнула о т  себя народ, что  Воен
ная Академия' и Морская Школа не знают, 
как им приплечЬ новЫх студентов. ПреЖде 
этого никогда не случалось. Приходилось, на
оборот, устанавливать конкурсные испыта
ния, во избеЖание переполнения этих учеб- 
нЫх заведений. Э т о  наиболее показателЬнЫй 
признак непопулярности военной карЬерЫ 
среди буржуазной мололеЖи; а пролетарская 
молодеЖЬ и ранЬше не увлекалась казармен
ной ЖизнЬю. Ч то  особенно удручает японских 
милитаристов в этом  охлаЖдении состоя
тельной молодеЖи к военному образованию,— 
э то  то , ч то  молодЫе и способные офицерЫ 
начали бросатЬ свою профессию. Э т о  вы
звало силЬное смущение среди империалистов. 
Ибо если для вербовки обыкновенного пушеч
ного мяса моЖно бЫло еще прибегать к при
нудительной системе, т о  по отношению к 
офицерам такие мерЫ бЫли 6 Ы крайне не- 
улобмЫ: офицерЫ принадлежали к вЫсшим 
слоям общества, и о принудительной их вер
бовке нслЬзя бЫло и думатЬ. Как 6 Ы т о  ни 
бЫло, не имея возможности остановить уход 
молодЫх офицеров из армии и флота, военнЫе 
власти издали новЫе правила, сводившиеся 
к тому, ч то  офицерЫ, покидающие слуЖбу 
без основателЬнЫх причин, лишаются воен
ного звания, чинов и пенсий. Однако, э то  
суровое и противозаконное постановление 
весЬма мало подействовало на офицеров, 
и э то  показЫвает, насколЬко военное ре
месло стало непопулярным среди японской 
молодеЖи. ПреЖнее увлечение японского на

рода милитаризмом и империализмом окон
чательно исчезло, по крайней мере—психоло
гически.

Знакомясь с общим международным 
положением, мЫ видим, что  'японская армия 
и флот, несмотря на свою незначительную 
силу в сравнении с английским и американ
ским флотом, внушают, тем  не менее, сшрнх 
капиталистическим странам. Дело в том, 
что  на ДалЬнем Востоке Slnoiitm в настоя
щий момент является самой крупной силой.

Если'Японии предоставить полную сво
боду, т о  японская армия и ф лот могут легко 
парализовать не шолЬко радикалЬнЫе, но и 
всякие либералЬнЫе стремления но ДалЬнем 
Востоке. Поэтому они являются угрозой и 
для нашего двиЖения. Если мЫ примем, к т о 
му Же, во внимание, ненасЫтное честолюбие 
японского империалистического класса, ра
споряжающегося судЬбоми 70-миллионного на
рода (богатЫй источник пушечного мясо), то  
нуЖно прийти к вЫводу, что  японский импе
риализм является самой серЬезной угрозой 
для коммунистического двиЖения на ДалЬнем 
Востоке.

Но, в таком случае, моЖет бЫтЬ, э то  
будет в интересох коммунистического дви
жения, если японский империализм будет по
бежден какой-либо другой дерЖавой, например, 
Америкой или Англией? На э т о т  вопрос мЫ, 
не колеблясь, отвечаем отрицательно, ибо, в 
этом  случае, вместо японского империа
лизма. на ДалЬнем Востоке утвердился 6 Ы 
американский или английский империализм. 
Такой'исход мог 6 Ы удовлетворить Гомперса 
и Американскую Федерацию Труда, или тех, 
кто  верует в провиденциалЬнос мировое зна
чение господствующей белой расЫ. По ми
ровой пролетариат никаких вЫгод из этого 
извлечь не моЖет. Он долЖен собствен- 
нЫмн силами, пролетарскими революцион
ными силами всего миро, разрушить как япон
ский империализм, та к  и империализм других 
стран. Я хочу с особенной силой подчерк
нуть  здесЬ, ч то  для победы над японским им
периализмом безусловно необходимо, чтобЫ 
японскому пролетариату бЫла оказано под- 
дерЖка, со сторонЫ международной рево
люционной армии. ЛишЬ при этом усло
вии японский пролетариат моЖет с т а т Ь  
главнЫм фактором, главной силой в этой 
борЬбе. МЫ моЖем сокрушитЬ ^империа
лизм в Англин или в ' какой - либо другой 
стране, лишЬ оказЫвая поддерЖку ее проле
тариату , а не игнорируя его. Для того, ч т о 
бы японский пролетариат мог сЫгратЬ глав
ную ролЬ в деле разрушения империализма 
этой своеобразной странЫ, необходимо во- 
спи татЬ  в нем классовое и революционное 
сознание, необходимо поддерЖатЬ его духов- 
нЫми силами пролетариата всех прочих 
стран.

Если защищаемая мною точка зрения 
правильна—а я в праьилЬностц се не сомне- 
ваюсЦ— т о  Коммунистический Интернацио
нал долЖен вплотную подойти к вопросу о 
революционизировании японского пролета*



риаша и об оказании ему действенной 
поддержки со cmoponbi китайского и корей
ского пролетариата. При некоторой актив
ной интернациональной поддерЖке, моЖно 
обуздать японский империализм, и позиция 
пролетариата тогда значительно укрепится.
I п° А,п,1СР^А€иис энного своего взгляда, я 

укажу на т о т  ф акт, что  японский проле
тар и ат бЫстро развивается и начинает про- 
ннкошЬся клоссовЫм сознанием. Он стал  про- 
буЖдашЬся со времени болЬших рисовЫх пол
пенни в августе 191йг. ft т о  время в Японии 
едка ли моЖно бЫло нойти более или менее 
крупную пролетарскую организацию, кроме 
Желтого Ю-Лй-Каи и Хою за Печатников; 
мЫне Же там  имеется 300-400 тЫ сяч органи
зованных рабочих, среди которЫх много со- 
знателЬнЫх товарищей.

До последнего времени организация 
Ю-Ай-Кай считалась Желтой; но с начала 
текущего года левое ее крЫло, сочувствую
щее III Интернационалу, приобрело болЬшое 
влияние и бЫстро превращается в красную, 
революционную организацию. БорясЬ против 
паконодателЬнЫх ограничений, японские рабо
чие упорно охраняют свои позиции и, как я 
у Же сказал, усиливают свои организации. Маши 
организации сосредоточены, главнЫм образом, 
в промЫшленнЫх районам, где революционные 
забастовки стали обыкновенным явлением. 
Их главная целЬ—низверЖснис капитализма, 
кпк э то  видно из резолюции, принятой на 
массовом митинге безработных, которЫй бЫл 
организован минуишеи осенЬю Федерацией 
Рабочих Союзов г. Осаки и его окрестно
стей.

И) декабря 1920 г., после четЫрехмесяч- 
нои агитации за образование Социалисти
ческой Лиги, которое бЫло предложено 
30 популярными товарищами, в Токио долЖно 
бЫло со стояться учредительное собрание 
Лиги. Зная уловки полицейской власти, ини
циаторы организации Лиги превратили пред
варительный митинг, собравшийся накануне 
(9 декабря), в официальное собрание, которое 
и одобрило уста» Социалистической Л и т . 
Таким путем они ловко обошли королевские 
политические власти, и Лига бЫла восста
новлена ровно через 14 лет мосле ее разгона в 
1907 г. Социалистическая Лига бЫла долЖнЫм 
образом оформлена согласно первоначальному 
проекту, та к  как она имела в своих рядах 
более шЫсячи членов. Я привоЖу здесЬ М а
нифест Лиги, предполагая, ч то  он не лишен 
интереса.

Манифест.
• Паша целЬ —|ia:ipyiiiHmb до основания со

временную копиталистическую систему.
МЫ стремимся к уничтожению аппарата 

буржуазной цивилизации: ее учреждений, орга
низаций, обЬчаев, неуки, искусства и прочих 
атшрибуто» капиталистической системЫ.

Для того, чтобЫ создатЬ справедливые 
условия Жизни, достойиЫе человека, мЫ на
мерены создатЬ общественный порядок, не 
знающий ни богатЫх, ни беднЫх, ни каких 6 Ы 
то  ни бЫло каст. Э т о  значит, что  каЖдЫй 
трудящийся будет обеспечен пищей, одеЖдой 
и Жилищем. МЫ стремимся к Интернационалу 
и к свободному, равноправному, мирному, спра
ведливому и братскому общественному еди
нению— как к вЫсшему идеалу человеческой 
Жизни.

МЫ признаем все действенные средства 
борЬбЫ против капиталистической системы 
и ее аттрибутов.

Полагая, что  в предстоящей классовой 
борЬбе вся реалЬная сила покоится на рабо
чих, мЫ стремимся к пробуЖдению, органи
зации и дисциплинированию рабочего класса.

Об'единив пролетариат Японии и ее вла
дений, мЫ пойдем решительно, стойко и смело 
вперед, по пуши создания новЫх обществен
ных форм, новой организации и цивилизации 
пролетариата.»

Манифест составлен в умеренных выра
жениях, чтобЫ возмоЖно бЫло вести откры
тую  пропаганду. Социалистическая Лига ле
гальна не в такой мере, как этого Желали 
ее инициаторы, но оно является открытой 
организацией. Оно устраивает публичнЫе ми
тинги, ошкрЫто созЫвая своих членов, не
смотря на существующие ограничения. Как 
мне сообщают, она постепенно развииается 
и количественно и качественно. По последним 
известиям, число ее членов превышает 3 000 .

Империализм каЖдой странЫ дол Ж г н 
бЫтЬ сокрушен непосредственно самим Же 
пролетариатом данной странЫ; последний дол
жен боротЬся под руководством коммуни
стической партии, опирающейся на Коммуни
стический Интернационал. Иначе это  бЫла 
6 Ы совершенно безнадежная задача в такой, 
например, стране, как Япония, которая Живет 
под властЬю, правда, уЖе разлагающегося, 
но, все Же, могущественного империализма, 
опирающеюся, на националЬнЫй и интерна
циональный капитализм.

С крушением японского империализма и 
капитализма социальная революция на Даль
нем ftocmoke сшанеш нсизбеЖнои. Как толЬко 
ДалЬний Восток окаЖешся в нашей плести 
английский империализм распадется па части, 
а американский империализм, после крушения 
английского, не смоЖет долго дерЖашЬся.

Да здравствует Российская Советская 
Рабочая Республика!

Да здравствует Коммунистический Ин
тернационал!

Да здравствует грядущая мировая Со
циальная Революция!

Сен КАТАЯМА
/Лексике.



СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ПОЛЬШЕ.
ВпродолЖение месколЬких Месяцев своего 

бесславного существования «рабоче-крестЬ- 
янское» правительство социалиста Мора- 
чевского (ноябрЬ 1918 г.—январЬ 1919 г.) су
мело осущ ествить два мероприятия: во-первых, 
оно разоружило рабочих в т о  самое время, 
когда уланЫ и ЖандармЫ Пилсудского громили 
революционные пролетарские учреждения и 
издевались над рабочими и крестьянами, 
пЬтавшимися осущ ествить свободу стачек; 
во-вторых, расчистив таким образом путЬдля 
капиталистической контр-революции, оно 
придало ей единственно возможную в то  
время форму — демократическую, с одним, 
впрочем, ограничением: для лучшей защитЫ 
демократической контр-революции оно о ста 
вило своим преемникам в полной неприкосно
венности царские варварские законЫ про
ти в  политических преступлений, которЫми 
полЬские судЫ пользуются против револю
ционных рабочих столЬ усердно, что , несом
ненно, приводят в изумление даЖе многих цар
ских Жандармов. После этих подвигов, прави
тельство  Морачевского, не пЫтаясЬ даЖе ока
з а ть  хотЬ малейшее сопротивление, уступило 
свое место открЫто-бурЖуазному правитель
с тву  г. Падеревского. Обеспечив, таким обра
зом, гпорЖество контр-революции внутри го
сударства, лидерЫ П. П. С. приступили к новЫм 
подвигам, решив расчистить дорогу для контр- 
p. волюции извне. Они первЫе начали громко 
кричатЬ об угрожающем ПолЬше «болЬшевидт- 
ском империализме», о большевистском «наше
ствии» на Л итву и Белоруссию, о необходимо
сти  освободить эти  странЫ из-под больше
вистского «ига». Э т о  бЫло, конечно, моральной 
подготовкой почвЫ для вооруженного нападе
ния на советские республики ЛишвЫ и Бело- 
руссии; И в т о  Же самое время, когда лидерЫ 
П. П. С. убеЖдали полЬские рабочие массЫ в . 
том, что  при помощи иностранных штЫков не 
следует добиватЬся освобождения пролета
риата, уланЫ и ЖандармЫ Пилсудского «осво
бождали» трудящиеся массЫ ЛитвЫ и Бело
руссии о т  владения землей и фабриками, 
которое обе'спечила за ними советская 
революция, и восстоновляли господство по- 
мещиков-зубров.

Социалистические вопли о большевист
ском империализме и благородные уверения, 
что  рабочий класс в каЖдой стране сам су
м еет без помощи иностранных штЫков до- 
битЬся своего освобождения, не помешали 
Коммунистической Партии ПолЬши опу
бликовать в феврале 1919 г. резолюцию, 
констатирующую и подчеркивающую, что  
«долгом и правом рабоч'его класса каЖдой 
странЫ являещея оказание активной помощи 
рабочим других стран в революционной борЬ-'

бе... и что, поэтому, вооруженная помощЬ 
российского пролетариата, если 6 Ы в пей 
нуЖдаласЬ назревающая полЬская революция, 
не явиласЬ 6 Ы нашествием или вЫраЖением 
империалистических тенденций, противореча
щих сущ еству социалистического правитель
ства. Она не имела 6 Ы ничего общего со 
стремлениями к территориальным завоева
ниям и с лозунгами националЬнЫх войн, а 
воплотила 6Ы лозунги международной солидар
ности революционного пролетариата».

В Германии, как и в других странах, гле 
капитал давно уЖе осознал свои импе
риалистические задачи, история предназна
чила шейдемановцам ролЬ агентов империа
лизма и капиталистической войнЫ. РолЬ 
шейдемановцев в ПолЬше бЫла другая. До 
войнЫ и в период войнЫ полЬская буржуазия 
поддерЖивала империалистические интересы 
соответствующ их дерЖав, разделивших меЖду 
собою ПолЬшу. Оказавшись неожиданно, в ре
зультате  войнЫ, в «независимом» государ
стве, в разрушенной стране без промышлен
ности и торговли', полЬская буржуазия не 
могла то тч а с  Же создатЬ своего собствен
ного империализма. Э т а  задача вЫпала на 
долю мелко-бурЖуазной интеллигенции, ко
торая в традициях шляхтетскои ПолЬши на
ходила оправдание для агрессивных стремле
ний буржуазии, добивавшейся образования 
федерации ПолЬши, ЛнтвЫ, УкраинЫ и Бело
руссии, в союзе с другими отделившимися о т  
России странами о т  «ГелЬсингфорса ло 
Тифлиса» под гегемонией ПолЬши. Э т о  превос
ходило самЫе смелЫе мечтания т .  наз. «На
циональной Демократии (партии эндеков)». 
Итак, судЬба«социалистов» в ПолЬше бЫла еще 
более позорна: полЬским шейдемановцам прн- 
шлосЬ игратЬ ролЬ первЫх поборников импе
риализма, вЫковЫвающих его оруЖие и изобре
тающих для него лозунги. После «избавления» 
ЛитвЫ  и Белоруссии о т  социальной революции 
и оставления этих стран на произвол демо
кратов из бЫвшей царской армии, вроде генера
лов Листовского, Ивашкевича, Балаховича и 
др., лидерам П. П. С. оставалось формулиро
ва ть  задачи «освобождения» УкраинЫ. Э т о  бЫ
ло в конце 1919г., когда советские республики, 
разгромив Деникина, целиком отдали свои 
силЫ делу хозяйственного возрождения стр а 
ны. Груд стал  евангелием советских пра
вительств. весЬ энтузиазм коммунистиче
ских партий России и УкраинЫ направился 
на борЬбу «с голодом и холодом, со вшами и 
тифом». БоевЫе армии бЫли превращены » 
армии труда, с полЬского фронта армии бЫли 
почти целиком переброшены па восток, ни 
хозяйственный фронт. В т о  Же время со
ветские правительства в своих мирнЫх пред-
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лоЖсниях отдавали полЬским помещиком 
столЬ обшнрнЫе территории на востоке 
Польши, ч то  этим удовлетворили далеко 
идущие аппетиты  националЬнЫх демокра
тов. Советским республикам России и 
УкраннЫ каэилосЬ, что  они таким образом ■ 
обеспечит себе мир со сторонЫ ПолЬши, и 
в этой надеЖде оии прииялисЬ за 'мирную 
борЬбу на хозяйственном фронте. Советские 
политики ие знали, что  в ПолЬше власшЬ 
принадлежала тогда не обессиленному капи
талу. во главе с национал-демократами, а 
особому авантюристскому бонапартизму 
в лице Пилсудскою. поддерживаемого мелко
буржуазной II. II. С.,—бонапартизму, импе
риалистические мечшЫ которого шли еще 
долЬше.

Э т о т  именно момент лидерЫ П. П. С. 
сочли самЫм подходящим для того, чтобЫ 
ночптЬ новую кампанию лЖи и клеветЫ про
ти в  советских республик. Они обливали 
|рязЬю эти республики. стараясЬ очернишЬ 
их в глазах рабочих масс, подготовляя, т а 
ким образом, моральную почву для «осво
бождения» УкраинЫ. В т о  самое время, когда 
тайная дипломатия Пилсудского заключила 
договор с Петлюрой и подготовляла воору
женное нашествие на Киев, воЖди II. II. С. 
изображали в самЫх мрачнЫх красках «по
рабощение» русских рабочих. закованнЫх в 
цепи армии труда. вЫгоняемЫх на работЫ и 
перебрасЫваемЫх с фронта на фронт, по 
планам хозяйственной стратегии. Имеют ли 
армии труда что-нибудЬ общее с социа
лизмом? Ч то  в том, что  уЖе Маркс и Эн- 
гелЬс в «Коммунистическом Манифесте» 
требовали, меЖду прочим, «трудовой повин
ности для всех» и «организации промЫш- 
леннЫх армий». ВоЖди II. II. С , вместе с 
Пилсудским, именно тем  и гордятся, что  они 
являются создателями нолЬского мили
таризма (организации галицийских стрелков, 
легионЫ); они прекрасно понимают необходи
мость воинской повинности и боевЫх армий 
h капиталистическом государстве. Именно 
для такой повинности и для такой армии, в 
интересах капитале, в целях установления 
господства полЬских помещиков в «освобо- 
ЖленмЫх. странах, они не щадят ни чести 
собственной партии, ни крови нолЬского на
рода. Но трудовая повинность и армии 
inpVAq — не является ли э то  насилием для 
«социализма» II. II. С.7

ВоЖди II. II. С. не успели еще переЖитЬ 
радостною момента приветствия «победо
носному» поЖдю, возвратившемуся из Киева, 
как авантюристский украинский поход 
стал  уЖе превращаться в беспорядочное о т 
ступление, и удиравшие полЬские войска за- 
дгрЖалигЬ толЬко у самой ВаршавЫ.

И во т опяшЬ стали раздаваться крики 
о большевистском нашествии, опяшЬ социвл- 
мапцжотЫ стали убгЖдатЬ моссЫ, что  Крос- 
ноя Армия русских робочих и кресшЬян не 
имеет права нести на своих шшЫках социа
лизм в чуЖую страну. ОпяшЬ стали нропо- 
всдЫватЬ эаповедЬ, что  рабочий класс каЖдой

странЫ обязан сам, без помощи чуЖих штЫ- 
ков, освободиться из-под капиталистического 
ярма.

НуЖно признать, что  на э т о т  раз на- 
шлисЬ даЖе полЬские коммунисты — правди, 
в весЬма незначительном количестве—кото
рые до известной степени признали э ту  
социал-патриотическую заповедЬ, несмотря 
на контр-революционнЫй смЫсл, придавав
шийся ей лидерами И. II. С.

О том, что  э то  утверждение в их устах 
является вопиющим лицемерием,—свидетель
ст вуе т  вся их политика до и после мировой 
войнЫ. В самом деле.нуЖноудивляшЬся необык
новенному цинизму наших социал-патриотов, 
которЫе считаю т самой болЬшой своей за
слугой, что  они оЖидали мировой войнЫ, ч то 
бы войти в рядЫ австро-германской армии 
и нести освобождение ПолЬше на империа
листических штЫках Людендорфа, которЫе 
потом создавали свою ПолЬшу при воору
женной помощи империалистической Фран
ции, которЫе с энтузиазмом приветствовали 
«победоносного воЖдя>, пытавшегося про
вести в ЖизнЬ их империалистическую про
грамму федерации и освобождавшего Украину 
при помощи полЬских шшЫков, и которЫе, 
наконец, после всего этого еще осмелива
ю тся вЫступашЬ против того, чтобЫ ПолЬша 
бЫла освобождена при помощи советских 
шшЫков. МЫ, впрочем, не задаемся целЬю 
ошмечашЬ цинизм социал-националистиче
ских политиков. Когда н.-п.-с-овцЫ, имея за 
собой прошлое ' кайзеровских штЫков, голо
совали в сейме за союз с той Антантой, ко
торая создавала проволочнЫе заграждения 
вокруг Советской России, они тем самЫм 
доказали, что  придают значение не «нацио
нальности штЫков* или каким-либо отвле- 
ченнЫм заповедям, но единственно и исклю
чительно союзу полЬских «социалистов» с 
международной коншр-революцией, независимо 
о т  того, несут ли ее штЫкн Люденлбр4м| 
или Ф о та . Поэтому, если II. II. С. пропове
дует, что  рабочий класс в каЖдой стране 
долЖен сам добиватЬся своею освобоЖлсним, 
то  э та  формуле, будучи сопоставлена с дей
ствиями социал-патриотов, моЖсш означашЬ 
толЬко одно: нелЬэя при помощи чуЖих рево
люционных шшЫков отнимать землю и фаб
рики у капиталистов и юнкеров, но зато  
моЖно и долЖно при помощи чуЖих контр
революционных шшЫков восстанавливать гос
подство капиталистов и юнкеров в каЖдой 
стране.

Н ет ничего удивительного в том, что  
э та  Же формула с таким Же цинизмом про- 

поведЫвалас.Ь германскими шеидеманоицамн в 
момент, koiAa Красная Армия дошла до гра
ниц Восточной Пруссии и входило в полЬскни 
корридор, вЫзЫвая энтузиазм у немецкою про
летариата и страх у немецких юнкгрон. Но. 
по менЬшеи мере, удивишедЬно. что  в комму
нистической печати и в коммунистической 
(|>рпкции 1ерманского рейхстага оказались т о 
варищи, которЫе сочли нуЖнЫм склонитЬсм 
перед этой формулой международною со
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циал-пашриотизма. А  меЖду тем  перед не
мецкими коммунистами стояла благодарная 
задача, если бЫ они захотели разоблачить 
в этом  случае лицемерие своих шейдеманов- 
цев и спроситЬ их публично, в печати я  в рейх
стаге: «ВЫ не Желаете чуЖих штЫков? К то  
Же, как не вЫ, благословил в начале войнЫ 
кайзеровские штЫки, уверяя германских рабо
чих, вовлеченных в международную бойню, 
что  они плут освобоЖдатЬ ПолЬшу о т  
чужеземного ига и Россию о т  царского 
гнета? Kino С благодарностью принимал 
услуги Фоша, помогавшего'вашему Носке рас
стреливать рабочих и душитЬ германскую ре
волюцию? Если ваши империалистические 
штЫки бЫли пригодны для освобождения Рос
сии, т о  русские советские штЫки неменее при
годны для освобождения Германии из окрова
вленных когтей таких палачей, как ваш Носке. 
«Немецкий рабочий,имеющий против себя ваши 
боевЫе отряды, великолепно вЫдрессирован-' 
нЫе внлЬгслЬмовскими офицерами, а позади 
себя—готовЫе к бою вооруЖеннЫе бандЫ 
Фоша, несомненно, “встретил бЫ с энту 
зиазмом краснЫе советские дивизии, если бЫ 
последние бЫли вЫнуЖденЫ и могли вступитЬ 
в пределЫ Германии. И он имел б Ы наэто  т а 
кое Же право, какое имели демократические 
предки немецкой буржуазии, когда они с не
терпением оЖидали и с энтузиазмом при
ветствовали баталЬонЫ Великой Француз
ской Революции, чтобЫ при их помощи раз
рушить феодальное иго, или голландские 
демократы, призЫвавшие армию генерала- 
Пишегрю, которая в Г/94—5 г. и заняла Гол
ландию.

И хотя армии Великой Французской Ре 
волюции скоро перестали нести на своих 
штЫках исключительно «мир хиЖинам, 
войну дворцам»; хотя э то  бЫли уЖе толЬко 
армии Первой Империи, однако, даЖе герой 
романа Жеромского («ПоЖарища»), солдат на
полеоновской армии, понял значение тогдаш
них французских шгпЫков для отсталой Ис
пании и, вЫслушав манифест Наполеона, отме
нявший феодальное рабство, он воскликнул: 
«Нашей кровЬю, обвобоЖдаемЫй испанский 
народ, написана твоя конституция!» И не 
бессилЬная демократическая сантименталЬ- 
ностЬ добродушнЫх шляхетских патриотов, а 
меч Наполеона в Варшаве продиктовал в 180/ г. 
ПолЬд1е первую ст а т Ь ю  конституции: «Le 
servage est aboli» —«крепостное рабство отме
няется!» Когда Советская Красная Армия пе
решла в прошлом году границы ПолЬши, Пил- 
судский, правительство и сейм обещали полЬ- 
ским рабочим и крестьянам золотЫе горЫ. 
Сейм приготовил на скорую руку июлЬский 
закон о проведении в ЖизнЬ земелЬной ре
формы, подписанный ее врагом, проф. Буяком, 
тогдашним министром земледелия. ТолЬко 
после отражения Красной Армии, когда поль
ские капиталисты и юнкера очнулисЬ о т  
страха, проф. Буяк (среди многих других) при
обрел муЖесшво подвергнуть критике то , что  
дЫло создано в минуту страха. В своих «Кри
тических замечаниях к нашей земелЬной ре

форме» он пишет: «по иронии судЬбЫ моя под
пись значится под июлЬским законом», ко
торый «далеко не со о тве тствуе т  моей прин
ципиальной точке зрения». Солдаты Же Со
ветской Красной Армии могли бЫ восклик- 
нутЬ: «Нашей кровЬю писан э т о т  закон для 
безземелЬнЫх и малоземельных, э ти  то р 
жественные уверения об обеспечении семей 
добровольцев во время войнЫ и обещания о 
предоставлении им работЫ после ее оконча
ния. ПолЬзуясЬ нашим поражением, вас, поль
ские рабочие, позорно обманули; вследствие 
нашего пораЖЬния, вЫ, безземелЬнЫе и мало
земельные, не получите даЖе тех Жалких 
подачек, komopbie сулила вам земелЬная ре
форма». Когда Пилсудский шел на Киев «осво
боЖдатЬ» Украину, за ним шел сброд Жандар
мов и окраиннЫх помещиков, а муЖики с пан
ских земелЬ о т  них беЖали'в лес или Же 
попадали под панскую пулю и кнут. Когда Же 
Красная Армия повела контр-наступление и 
шла на Варшаву, о т  нее убегали полЬские ка
питалисты и помещики, муЖики Же станови
лась господами земли. Потом опятЬ «чудес
ная победа на Висле» привела к возвращению 
панов и к массовому расстрелу рабочих и кре
стьян.

Таким образом, «чуЖие» советские и 
«свои» капиталистические штЫки лолЖнЫ 
бЫли в сознании рабочего класда навсегда 
остатЬся  символом революции и контр-ре
волюции, в сознании Же имущих классов— 
символами' «нападения»—и оборонЫ в борЬбе 
за священнЫе права капилистической соб
ственности. В извращенном Же социал-па- 
триотическим лицемерием интеллигентском 
воображении штЫки Пилсудского, направлен
ные .против Советской УкраинЫ, являются 
воплощением права самоопределения народов, 
а пролетарские штЫки. направленные про
ти в  капиталистической ПолЬши, являются 
отрицанием этого права.

Если бЫ т о  положение, что  каЖдая страна 
долЖна произвести свою революцию исклю
чительно собственными силами, не бЬло о т 
влеченной метафизической фразой, лишенной 
всякого основания и исторической1 правдЫ,— 
то  оно долЖно бЫло бЫ иметЬ и обратную 
силу, именно, ч то  в каЖдой стране и контр
революция такЖ е долЖна опираться исключи
тельно на собственные силЫ местнЫх контр
революционных классов. Но если бЫ в лагере 
контр-революции нашелся апостол подобной 
полктической испшнЫ, т о  его встретили бЫ 
смехом и презрением. Когда четЫрехлетннй 
Сейм осмелился в конституции 3 мая 1791 г. 
несколько улучшить анархический строй фео- 

’ далЬно-шляхетского государства, полЬские 
магнаты, собравшиеся на Гарговицкую Кон
федерацию, не колеблясЬ, обратились с npocb- 
бой к царице Екатерине, чтобЫ она предпри
няла нашествие на дорогое отечество. Фран
цузские Же эмигранты собирались пол защи
той чуЖих штЫков во всей феодальной Евро
пе, при^Ывая к нашествию на родину, находи
вшуюся в «плену» у якобинцев. Не силами соб
ственной буржуазии, а при помощи германских



штЫков. бЫла задушепа социальная революция пича, ПеремЫкииа, ПешлюрЫ, чтобЫ имеете с 
в ,'Финляндии и Латвии. Г.слм нп могиле Совет- ними броситЬся но Украину и Белоруссию, Со
ской Венгрии свирепствует белЫй террор банд ветские республики долЖнЫ спокойно оЖи- 
адмирала Хорши, т о  э то  стало возмоЖнЫм не датЬ, пока эти  бандЫ, по приказу I Ылсудского, 
благодаря одним шолЬко силом венгерской или его повелителей из французского гене- 
контр-революции, а лишЬ благодаря ноше- ралЬного пнпаби, перейдут их границ!», и лит1> 
ствию  румынской армии, поддержанной союз- после этого Красной Армии будет велико- 
никами. душно разрешено розбитЬ эти бандитские

Контр-революционная МолЬша Пилсуд- тайки, и то  под одним условием: чтоЫя она 
с когобЫла 6 Ы уЖе давно ниспровергнута полЬ- сама—БоЖе упаси —не перешла этнографиче
скими рабочими и крестьянами в вооруЖен- ских или других границ ПолЬти. 
ном союзе с русской революцией, если 6 Ы Необходимо признашк что  Коммунисти-
она не получала вооруженной подлерЖки со ческая Рабочая Партия ПолЬши никогда ие 
сторонЫ с|>ранцузского империализма, пред- имела ничего общего с подобного рода мудр- 
наэначающего ей ролЬ цепной собаки на Во- ствованием и политическим нустоилонием. 
стоке. И никто ни минутЫ не сомневается Такого рода политическое невеЖесшво мо- 
в том, что  если 6 Ы сейчас на месте капи- Ж ет существовать шолЬко в умах мелко- 
талистической ПолЬши возниклополЬскоепро- бурЖуазнЫх иителлигентов,которЫе,создавая 
летарское государство, ПолЬская Советская себе фантастический мир, находят в нем 
Республика, Пилсудский и Дашинский в свя- приятное убеЖище о т  проклятой действи- 
щенном согласии с Романом Дмовским клян- телЬностн классовых войн, революции и 
чили.бЫ у капиталистических правительств коитр-революции. Поэтому. Коммунистиче- 
всего мира, умоляя их о вооруженном наше- ская Партия ПолЬши, вероятно. даЖе не 
ствии на пролетарскую ПолЬшу, точно та к  предполагала возмоЖнЫм такой фикшивнЫй 
Же, как русские эс-эрЫ, кадетЫ и монархи- принцип, предписывающий Советским Ре- 
стЫ  клянчат по всем королевским дворам и спубликам сраЖотЬся с вооруженной меЖду- 
кабннетам, умоляя о подобном Же нашествии народной коншр-революцией шолЬко па своих 
на отечество  русских революционных рабо- собственных территориях; она с самого 
чих и крестЬян. 1 начала организации воопуЖспнЫх советских

При наличии несомненных историч¥- сил учила полЬских рабочих виде mb в них 
ских фактов, при наличии громадного исто- армию международной революции, а. в созда- 
рического опЫша, доказывающего неизбежную вавшейся белой полЬской армии —своего врага. 
связЬ всякой великой революции с контр-ре- И т о  Же самое она повторила на страницах 
иолюционнЫми и революционными войнами, своих газет и в своих листовках во время 
совершенно непонятно, как в голове хотя 6 Ы нашествия Пилсудского на Украину и коншр- 
у одного коммуниста мог возникнуть э т о т  ‘ наступления Красной Армии в ПолЬше. В клас- 
нелепЫй принцип о самостоятельности сово-революцнониой, вооруженной борЬбе со 
и самодеятельности революции в каЖдой всемирным империализмом полЬские комму ни - 
стране? Правда, в руках социал-патриотов стЫ  никогда не признавали ни эшпографичг- 
э та  фикция моЖет бЫтЬ удобнЬм орудием ских, ни каких-либо инЫх границ—точно так 
лицемерия и обмана, но для рсволюцио- Же, как не останавливалась перед какими- 
неров она моЖет бЫшЬ шолЬко вредной либо границами меЖдуиородпии контр-рево- 
фнкцней. К чему ведет в сфере политики люция,—когда нуЖно бЫло задушитЬ сонеш- 
эш от иэумителЬнЫй принцип? Он велико- скую революцию в России или на Укройне, в 
душно разрешает Советским Республикам Эстонии или Латвии, в Баварии или Венгрии, 
защищаться в пределох собственных (пеиз- Но вслед за Красной Лрмиеи идет соци-
вестно, каких) границ о т  нашествия капи- алЬная революция,-а разве; моЖно на чуЖнх 
талисшических банд всего мири, но запре- штЫках нести в какую-либо страну соци- 
щагш им переходишь 1раницЫ врага. Фран- алЬную революцию?
цузские революционные бурЖуа никогда не Разумеется, моЖно—по таким Же осно-
принадлеЖали к такой странной породе (ран- вониям и вследствие той Же необходимости, 
тостов, и с самого начала войнЫ с феодалЬ- которая вЫнуЖдала армТто Великой Фронцуз- 
ной европейской коалицией они предпочли ской Революции переходишь грпницЫ и по- 
заншпЬ города вдолЬ l>einia, пойти на Майнц, шрясашЬ основЫ феодализма в Г.вропе.

-битЬ контр-революцию в Германии и БелЬ- СкаЖем болЬше: теперЬ э то  моЖно сде-
гии не шолЬко вооруженной рукой, но и по- лошЬ лучше, с гораздо болЬшим успехом, чем 
всюду отменяя на территории врага фео- э то  делало армия французских санкюлотов. 
далЬнЫе привилпии и повинности. Могли И —что  гораздо ваЖнее —при наличии соош- 

' Же полЬские, чехо-словацкие и др. воепнЫе ветешвукнцих обстоятельств полки Красной 
бондЫ, состоявшие на содержании у ЛншашиЫ, Армии могут бЫтЬ вЫиуЖлепЫ пойти оченЬ 
произвести виоруЖспноо выступление на тер- далеко и с совершенно обеспеченным успехом. 
ритори Советских Республик. I Jo когда Пил- В самом деле. Великую Революцию бур-
судский, самЫи цспнЫй, хотя и не всегда по- Жуазии отделяет о т  Великой Революции 
слушнЫй, слуга париЖскоИ бирЖи и француз- пролетариата сиЫшс с т а  лет развития 
ского милипшрипмп iwi hocmokc, оргамииуеш нп мокдунпролного конишплисшическоп> pluuku, 
территории ПолЬши контр - революционные об'единившего в е л  земной шор в один общий 
бандЫ погромщиков под руководством Ьолахо- хозяйственный организм. Отсюда следует,
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во-первых, ч то  бурЖуазнЫй мир, которЫй 
моЖ ет сущ ествовать толЬко при условии 
накопления капитала во все более и бо
лее расширяющихся пределах международ
ного рЫнка, не моЖет равнодушно смо- 
тр е т Ь  на громаднЫе, по своим террито
риям, с многомиллионным народонаселением, 
богатЫе естественными сокровищами Со
ветской Республики, прекратившие на сво
их территориях процесс накопления капи
тала. Он долЖен стремитЬся к ниспроверже
нию советского строя. Капиталистический 
мир не моЖет долго сущ ествовать рядом с 
болЬшими пролетарскими республиками: или 
он, или они долЖнЫ погибнуть. Благо
даря героизму своего пролетариата, благодаря 
необыкновенной энергии и проницательной, 
бЫстро ориентирующейся политике своих 
воЖдеп, Советские республики три года про
тивостояли вооруженному и экономическому 
давлению всего капиталистического мира и, 
наконец, перенеся сверхчеловеческие стра 
дания голода и холода, завоевали себе нЫне 
относительный мир на внешних фронтах. Од
нако, капиталистический мир не моЖет долго 
терпетЬ  рядом с собой существование Со
ветских Республик. Если революция европей
ского пролетариата не вЫрвет у него оруЖия 
из рук, он долЖен будет, ‘ в той или иной 
форме, нарушить мир. Тогда Красная Армия, 
бросив хозяй'ственнЬш фронт, снова будет вЫ- 
нуЖдена отправиться в поход с оруЖием в 
руках, и о т  степени развития революции в 
европейских странах будет зависеть, где 
и когда она остановится.

Во-вторых, ч то  касается международного 
положения и возмоЖностн успеха для Красной 
Армии, т о  последствия развития капитализма 
создали значительно лучшие условия для Вели
кой Русской Революции по сравнению с Вели
кой Французской Революцией. В конце 18 с т о 
летия Франция созрела для буржуазной рево
люции, но для этого еще не созрела тогда 
вся остальная Европа. В особенности Же Рос
сия являлась тогда непоколебимой твердЫ- 
пей европейского феодализма. Э ти м  об'- 
ясняется недостаточность результатов 
французских революционных войн и сохране
ние о статко в  феодализма во многих разви
ты х  странах ЕвропЫ •вплотЬ до последней 
мировой империалистической войнЫ. НЫне Же, 
наоборот, во всей Европе положение уЖе со
зрело для социальной революции, меЖду тем  
как Россия, с точки зрения развития техники 
и организации производителЬнЫх сил, менЬше 
всех других капиталистических стран со
зрела для пролетарского переворота. Э тим  
об'ясняется, почему феодалЬная Европа мо
гла посЫлашЬ спои полки против революцион
ной Франции, не встречая сопротивления со 
сторонЫ своего населения, тогда как актив
ное вмешательство европейских рабочих за
ставило правительства капиталистических 
государств ошказатЬся о т  посЫлки соб
ственных армий против.Советских Респу
блик и доволЬствоватЬся лишЬ содержанием 
наемнЫх армий в ПолЬше или контр-рево
люционных русских банд.

Но разве Чичерин в своих воззваниях по 
поводу нашествия Пилсудского на Украину 
не заявлял международному пролетариату, 
ч то  рабочий класс в каЖдой стране дол
Жен сам проводить свою революцию? 
Действительно, э то  заявлял Чичерин о т  
имени советских правительств, т о  Же са
мое публично говорили Ленин и Троц
кий. Э т и  слова вЫраЖают горячее Желание 
Советских Республик. Но они Желают э то  
не из пацифистских побуждений, которЫе, 
как сейчас, та к  и ранЬше, бЫли им совершен
но чуЖдЫ, и не из тех побуждений, которЫми 
руководствовались берлинская «Роте Фане» 
й коммунистическая фракция германского 
парламента, когда они, в виду приближе
ния Красной Армии, сочли нуЖнЫм успо
каивать шейдемановцев и уверятЬ, что  гер
манский рабочий класс не Желает вооружен
ной советской помощи, ибо сам сумеет 
устроитЬ свою революцию.—и это  имея Фоша 
на Западе, его полЬских подручнЫх на Во
стоке и переЖив опЫт венгерской револю
ции?

Когда чешские и румЫнские войска броси
лись на Советскую Венгрию, чтобЫ задушитЬ 
ее, Красная Армия не пришла ей на помощЬ. 
Вследствие ли того принципа, ч то  венгерский 

^пролетариат сам долЖен бЫл защ итить  свою 
"революцию? Конечно, нет! Скорее, наоборот. 
Успешная помощЬ Красной Армии не толЬко 
спасла 6 Ы Советскую Венгрию, но и решила 
6 Ы судЬбу революции в Чехии и РумЫнии и 
послуЖила 6 Ы сигналом для_европейской рево
люции. Но, очевидно, Красная Армия бЫла сама 
целиком поглощена тяЖелой борЬбой на 
внутреннем контр-революционном фронте и. 
никакой помощи Венгрии оказатЬ не могла. 
Истощенный, голоднЫй, оборваннЫй русский 
пролетариат всегда Желал мира, чтобЫ иметЬ 
возмоЖностЬ приступить к хозяйственному 
труду и полЬзоватЬся плодами своей победЫ. 
Он всегда расчитЫвал на скорЫй взрЫв евро
пейской революции, ибо сам нуждался в ее по
мощи. Hombi Чичерина, в.кбторЫхговорилось, 
ч то  рабочий класс каЖдой странЫ сам дол
жен производить свою революцию, именно и 
представляют собою такой призЫв о помощи, 
и в речах русского коммуниста не могут озна
ча ть  ничего другого. З а т о  в устах полЬского 
или немецкого коммуниста они могли слуЖитЬ 
толЬко неоЖиданнЫм акомпаниментом к 
фалЬшивой музЫке Ллойд ДЖордЖа, притво
рявшегося моралЬно возмущеннЫм ф актом 
перехода Красной Армией этнографических 
границ ПолЬши.

Несомненно, правЫ бЫли не э ти  комму
нисты, а правЫ бЫли, с своей точки зрения, 
Ллойд ДЖордЖ и все империалистические 
клики, опасавшиеся создания советского 
строя в ПолЬше. Но не менее прав бЫл гер
манский пролетариат, когда он с энтузиаз
мом приветствовал поход советских армий, и 
имевший в виду совершенно другое, когда 
он с заботой ставил себе вопрос: остано
вится ли Красная Армия у границ ПолЬши 
или Германии, или Же она пойдет еще далЬше? 
И не менее естественными бЫли энтузиазм
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европейского пролетариата, его все нозра- ' 
ставшее активное содействие,—вЫроЖовше- 
еся в том. ч то  он задерЖивал транспорты 
с орудием, преднпзначпвшиесп для контр-ре- 
волюционной ПолЬши,—его все возраставшее 
революционное броЖение. Революция в Европе 
настолько назрела, что  для ее возникновения 
моЖет оказатЬся достаточным один гул мер
ной поступи советских бршолЬонов.

Вейгоид. с одной сторонЫ. и Врангель — 
с другой-спасли на э т о т  раз полЬскую контр
революцию. Но если 6 Ы не необычайно скорЫй 
поход краснЫх войск на Варшаву, а такЖе не 
необычайно поспешное их отступление, э та  
война, которая все болЬше и болЬше револю
ционизировала не толЬко рабочих и крестЬяп, 
не толЬко солдат, но даЖе все возраставшую 
численно частЬ  II. II. С. и радиколЬной интел
лигенции. долЖна бЫла 6 Ы привести к созда
нию Советской ПолЬши, а э то  означало 6 Ы 
не толЬко уничтожение влияния антантов
ского империализма в пределах ПолЬши, но 
и падение его твердЫни на Востоке, воздвиг
нутой в виде белой НолЬши для защитЫ Вер- 
салЬского договора; э то  бЫло 6 Ы смертелЬ- 
нЫм для него ударом, которЫй привел 6 Ы к 
европейской революции.

ПолЬская крепостЬ всемирной контр
революции уцелела и, несмотря на РиЖский 
мир, не перестает бЫтЬ военной угрозой для 
Советских Республик, а, следователЬно, и 
для европейской революции. ЬлиЖайшее бу
дущее покаЖет, падет ли э та  крепостЬ под 
непосредственными ударами полЬского про
летариата, или в результате германской 
революции, или, наконец, в результате нового 
авантюристского похода Пилсудского на Со
ветскую  Украину.

Одно является несомненным: Пилсудский 
не отказался о т  плана «освобождения» Украи
ны и Ьелоруссии. Об этом  свидетельствуют 
отзЫвЫ поддерживающей его полЬской прессы 
и выступления стоящих за ними членов сей
ма, которЫе вЫнуЖденЫ бЫли голосовать 
за ратификацию РиЖского миро, но при 
этом  силЬно подчеркивали, что  ПолЬша 
не добилвсЬ еще осуществления своих целен 
иа Востоке. Правда, после киевской ката 
строфы о т  Пилсудского отошло значитель
ное большинство сейма, и полЬская буржу
азия, которая счи тает  империалистическую 
Францию своим покровителем и повели
телем, вЫрвала из его рук «самостоятель
ность» и «независимость» в вопросах внеш
ней политики и военнЫх авантюр и предписало 
ему подчиняться приказам Фоню. Пилсудский 
долЖен бЫл поехотЬ в ПариЖ и передать

руководство полЬской внешнем политикой и 
полЬской армией (французскому генеральному 
штабу; но все это  делает п >лЬскую крепостЬ 
французского империализма тем более опас
ной военной угрозой дли Советских Регпу- 
блик. ПреЖде носннЫе ввппшюрЫ Пилсудскою 
подготовлялись, в coiaqchh с ним, воЖдями
II. II. С., которЫе пропагандировали тради
ционный идеал шляхшЫ, идеал «Унии НолЬши. 
ЛиптЫ и Руси» в форме федерации ПолЬши, 
ЛишвЫ, Ьелоруссии и УкрайнЫ, расширив еще 
эту  свою программу до пределов (федерации, 
под гегемонией полЬского капитала, всех 
отделившихся ош б. Российской Империи 
стран. Однако, полЬскьм капитал слиш
ком слаб и органически слишком неспо
собен, чшобЫ разрешит!) себе, хотя 6 Ы 
толЬко в мечтаниях, столЬ болЬшой импе
риалистический аппетит, какой способны 
проявит!) мелкобуржуазная интеллигенция. 11о- 
этому он предпочел иокончиКФ с этой (фан
тастической «независимостью» Пилсудскою 
в области военной политики. Однако, из 
того (факта, что  сейчас полЬской политикой 
ведает французский председатель кабинета 
министров, совершенно не нЫтекаеш, что  по
литика эта . несмотря на всю разруху и ни
щету ПолЬши, будет менее агрессивной, ме
нее воинственной, ибо (французский импери
ализм, находящийся в безвЫходном положении, 
является сейчас самЫм воинственным и аван
тюристским вмире. Гели Фош. несмотря иа ка
тастрофическое состояние полЬских государ
ственных финансов и французскою бюдЖсша, 
организует сейчас в ПолЬше одну из самЫх 
болЬших армий, то  э та  громадная армия 
создастся не толЬко для того, чтобЫ пара
лизовать Германию, по она предназначается 
шокЖе для очередной войнЫ против рус» кои 
революции. ВоеннЫй авантюризм Пилсудского, 
руководимого авантюристской французской 
политикой, моЖет бЬнпЬ вЫнуЖден отка- 
затЬся о т  планов «федерации», но не моЖеш 
сшашЬ менее авантюристским.

Советские Республики не долю будут 
полЬзоватЬся миром, и если европейская ре
волюция не поспешит нм па помощЬ. Крас
ная Армия снова будет вЫпуЖдена ОросишЬ 
орудия труда и взишЬ в руки оруЖие.

Гели Же в Гвропе вснЫчнеш пролетар
ская революция — что  нкнда?

„Нярщв революции я Не -‘'ic будет для к/юс- 
ных полкоп русских п/юлстирнсн сшнало.и к похо
ду на Запал'- "I

*) 1Ь пнмигпп 1|. К Кп.ч РпПич II. ПолЬши, ирг\ 
епшпленмкх II nniniiHitiiiiii Конференции.



БОРЬБА МЕЖДУ АМСТЕРДАМОМ И МОСКВОЙ В ШВЕД
СКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ.

Б шведском профессиональном двиЖе>- 
нии, как известно, три различных течения: 
реформистов, синдикалистов и революци
онно настроенных рабочих профсоюзов. У 
синдикалистов собственная организация — 
S. А. С. (Центральная Организация швед
ских" рабочих), реформисты возглавляют 
Шведскую Национальную Организацию, на
считывающую около 250.000 член. Независимо 
о т  Национальной Организации, но на рефор
мистской Же платформе с т о я т  еще около
70.000 человек, из числа болЬшею частЬю  госу
дарственных служащих. Организация синди
калистов насчитывает в настоящий момент, 
согласно даннЫм ее правления, до 30.000 чле
нов. Революционерами, принадлежащими в 
большинстве своем к коммунистической пар
тии, работа ведется внутри реформистских 
организаций. Но и среди членов S. А. С. много 
товарищей, принадлежащих к коммунистиче
ской партии и сочувствующих Московскому 
Красному Интернационалу Профсоюзов. На
чало внутренней борЬбЫ в шведском профес
сиональном двиЖении относится к моменту 
всеобщем забастовки профсоюзов 1909 г. Э т а  
забастовка если и не кончилась полнЫм раз
громом двиЖения, как того добивались пред
приниматели, то  и не принесла, во всяком слу
чае, Желанной победЫ. На фоне забастовки 
началась деятелЬная агитация против рефор
мистских воЖдей: их обвиняли в измене, а 
гпакЖо, в о тсутстви и  организатррских спо
собностей, в том, ч то  они загнали вг тр я 
сину профессиональное двиЖение, поставлен
ное ими в полнейшую зависимость о т  пар
тии нравЫх социалистов, и т . д. Все обвине
ния основЫвалисЬ на неоспоримЫх доказа
тельствах. Но оппозиция привела толЬко к 
вЫделению различных элементов, обе'динив- 
шихся в S. А. С.

В годЫ, предшествовавшие всеобщей за
бастовке, швсДский рабочий класс перевес 
центр тяЖссши своей борЬбЫ в областЬ по
литики. Слепая вера в парламентаризм за
ставляла его надеятЬся на то , что  предста- 
иителЬнЫе учреждения приведут к социа
лизму. И вот, в течение 1910—1920 гг., дости
гались один за другим политические «успехи». 
Влияние рабочих возрастало как в парла

менте, та к  и в отделЬнЫх общинах, но эко
номическое положение ухудшилосЬ, особенно 
а первЫе годЫ войнЫ. Необходимо отметишЬ, 
что, согласно официалЬиЫм даннЫм, цена 
на ЖизненнЫе припасЫ с серединЫ 1914 г. по 
V920 г. возросла на Г/0'7», в т о  время как за
работная плата повЫсиласЬ в среднем на 
104°/о. Таким образом у Же в 1920 г., несмотря 
на политические «успехи», рабочие долЖнЫ 
бЫли констатировать решительное эконо
мическое пораЖение. УровенЬ Жизни пони
зился. Еще яснее скаж ется э то  в текущем 
году. В Швеции та к  Же, как и в других стр а 
нах, работодатели под предлогом кризиса, 
ошмчного при капитализме и обостренного к 
тому Же мировой войной, вЫставили обшир- 
нЫе требования касательно сокращения за
работной платЫ. То обстоятельство, что  
заработки в период повышения цен возросли 
в гораздо менЬшей степени, чем ценЫ на 
ЖизненнЫе припасЫ, и что  заработная плата 
понизится раныиё, чем упадут ценЫ на про
дукты, не бЫло принято во внимание. Рабочие 
долЖнЫ бЫли оказатЬся в худшем положении. 
Вэ всех отраслях промышленности требо
вали сокращения заработной платЫ на 
20  — 59°/о. И реформистские воЖди почти 
ошкрЫто поддерЖивали эти  требования ра
ботодателей. Во всяком случае, со сторонЫ 
реформистского двиЖения не бЫло сделано 
ни малейшей попЫтки к сопротивлению. 
Правда, руководители скандинавских органи
заций устроили в Стокгольме в январе 
этого года заседание, на котором обсуЖ- 
дался вопрос о солидарности скандинавских 
рабочих в их отношении к работодателям, 
но руководители шведской и датской нацио- 
налЬнЫх организаций первЫе нарушили э т у  
солидарность. ЭтобЫло, особенно в Швеции, 
настоящим дезертирством почти по всей 
линии! Подобные фактЫ , а такЖ е частТме 
обманЫ социал-патриотов в парламенте, по
степенно в корне изменили взгляд рабочих на 
классовую борЬбу. Ч то  Же касается полити- 
тимеской деятельности, т о  в некоторых кру
гах слепая вера в парламентаризм сменилась 
совершенно отрицателЬнЫм к нему отноше
нием. Ко всему, касающемуся политики, ра
бочие стали относишься вяло и с полнЫм
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равнодушием. МассЫ иочти совершенно по
теряли веру в собственные силЫ.

Однако, в Швеции, как и в других стра 
нах. профессиональные организации численно 
возросли. КаЖдодневйо стремились вступить  
в их ридЫ все новЫе и мовЫс массЫ рабочих. 
Но э то  бЫл шолЬко внешний успех. ПоводЫ 
к неудовлетворенности характером проф
союзов бЫли все время налицо. И по мере 
того, как розростоласЬ борЬба. эти  поводЫ 
делалнсЬ все более и более очевидными для 
широких кругов членов организации.

Бюрократизм реформистских воЖдей 
профсоюзов и их стремление исполЬзоватЬ 
централизацию власти для воспрепятствова
ния борЬбе рабочих против понижения зара
ботной платЫ. имели следствием требование 
со сторонЫ этих последних децентрализации 
власти внутри профсоюзов, что  совсемj i c  
совпадает с синдикалистским требованием 
о децентрализации Самой организации. НовЫм 
ф актом нвилосЬ такЖе требование немедлен
ного изменения организационных форм соглас
но производственному принципу, тик как прин- 
цип построения профсоюзов по ремеслам 
привел к тому, ч то  когда одна группа рабо
чих вела борЬбу с предприним< т  :лем, при
ходилось одновременно сраЖашЬся и с теми 
товарищами. кошорЫе, благодаря существую
щему организационному принципу, в лучи сп 
случае дерЖали себя так , кик будто 6 Ы не 
имели никакого отношения к борЬбе, а в худ
шем являлись организованными штрейкбрехе
рами. В глубине уЖе мерцают искрЫ стремле- 
ниц^перестроитЬ все цеховЫе организации
• елиную классовую организацию, охватЫвающую 
всю страну. Сущ ествует стремление со
зд а т ь ' организацию в общегосударственном 
масштабе, разделенную на промЫшленнЫе 
группЫ и на производственные секции и опи- 
риющуюся на существующие повсюду мест
ные централЬнЫе, профсоюзные об'едингния, 
а не на ра^личнЫе профессиоиалЬнЫе и цехо- 
вЫе союзЫ.

Принцип, сковавшии свободу двиЖения 
профессионалЬиЫх организаций, а именно 
принцип коллеЯтиппЫх договоров с предпри
нимателями на извесшнЫй срок, обязатель
ных для всех рабочих того или иною союза 
(так  назЫвлемЫх государственных д< юноров), 
соблюдался до сих пор неукоснительно ре
формистскими воЖдями профсоюзов и при
водил к тому, что  у рабочих бЫли связанЫ 
руки в т о  время, koiAn шребовиласЬ сно- 
бода действий. .')ню имело следствием тр е 
бование о прекращении aoi опоров с предпри
нимателями и о замене их тик на фтпсмЫмн 
свободными договорами или, по крайней мере.
О введении шорифнои оплптЫ труда, что  
Придало 6 Ы рабочему дгнЖснию болЬшую сво
боду.

Вопрос йрганизиционною сб единения в̂  
понимании право-социплисти ческой партии,-’ 
членЫ которой во время иребЫваЙия ее 
у власти создали услогия, обязЫнающие 
их теперЬ бЫ тЬ штрейкбрехер >ми,-и П|К>-

фессионалЬное двиЖенис бЫли предметом 
болЬших споров. Про()>союзЫ примЫколи до 
сих пор к местнЫм организациям правЫх со
циалистов, и бЫли для i*iх шик им образом 
хорошими дойнЫмн коровами в смЫсле эко
номическом. Но энергично проведенная кам
пания, возглавлявшаяся, естественно, рево
люционерами из профсоюзов, привели 1< тому, 
ч то  под'отделЫ профсоюзов бЫли лишенЫ 
права вступать, в качестве организационных 
единиц, в какую-либо партию, и это  имело 
следствием значительное кровопускание сре
ди правЫх социалистов. Мимоходом надо упо- 
мянутЬ- что  коммунистическая партия допу
скала всегда толЬко индивидуальное присо
единение к своей местной организации.

Наконец, и э то  самое ваЖное, в резуль
т а т е  взгляда на то , что  экономические орга
низации и экономическая борЬба являются 
ЖизненнЫм нервом всей классовой борЬбЫ, 
бЫло вЫдвинушо на первЫй план преобразо
вание профсоюзов в революционные органи
зации классовой борЬбЫ.

Шведское профессиональное двиЖение 
свято следовало до сих пор традициям гер
манского лвиЖения, каким последнее бЫло до 
революции. ДеяшслЬносшЬ профсоюзов рас
сматривалась, как паллиишив в борЬбе рабо
чих, и казалосЬ, что  с передачей власти в бур
жуазном парламенте представителям рабочих 
будет завоевано и царство небесное на 
земле. В зидачу профсоюзных ортнизмцнн 
входило шолЬко защита интересов своих со
членов в рамках Существующего капишали- 
стичесЦого строя. К соЖалснию. своевгк-- 
менно не бЫло вЫяснено, как это  могло 6 Ы 
происходишь в действительности, мри сохра
нении капиталистического права собствен
ности на орудия производство, па контроль 
и на ведение производственною процесса!

Исходя из того положения, что  и <ме- 
нитЬ реформистский характер проф. дни /Ке
ния моЖно шолЬко путем opi пнизованною 
выступления, оппозиция уЖе зимон ГЖ> ГЛ / 1. 
сделала попЫшку сомкнутЫ и шепит. Но 
пасху 1УГ/ г. образовались шик пщЫг.иемам 
Шведская Профессиональная Оппозиция, ко
торая поставила задачей дет шповашЬ впр<- 
делах рефоцмисшскон Национальной Оргпнп- 
зации и реформистских профсоюзов для пре
образования их в революционном духе. Про
граммы бЫли вЫрабошанЫ и разосланы, но по 
разнЫм причинам резулЬшашЫ работЫ (Чили 
либо ничшоЖнЫ, либо отсутствовали вовсе. 
ПрнчинЫ к недовольству бЫ\и все еще на
лицо, к 1У17—1'ЛИ гг. недовол1к'1Пво даЖе уси
лилось и вместе с тем pai ширило! Ь и стре 
мление к реорганизации профессиональною 
двиЖения. Таким образом осенЬю Will i воз
никла новая организация, в задачи к<.....рои
входила пткЖе работа внутри реформист
ских оршннзации. »)шо бЫла. l ackluju Рюра- 
Uanda i orbundel*. hi. r. ( оюз Профсою - 
ной Пропаганды. По гг  почину оЫчи coi.vaiiln 
1ловнЫм образом, политические к%уб|н, >•- 
шроеннЫе и ризличнЫх местностях t mimnlx



при профсоюзах и примыкающие к коммуни
стической партии. Но частично к ним при
соединились и профсоюзы, та к  что  органи- 
-зация насчитывает теперЬ около 7.000 членов.

Программа, принятая на с'езле в марте 
этого года, составлена частЬю  рримени- 

. телЬно к специалЬнЫм условиям Швеции, но 
исполЬэованЫ такЖ е и революционные уроки, 
и преЖде всего уроки русской революции. Так 
как э та  программа моЖет представ*ятЬ инте
рес и для революционных деятелен профсою
зов других стран, т о  мЫ приводим ее здеСЬ 
полностью. Она гласит:

«Принимая во внимание, что  профессио- 
налЬно-экономическое движение, являясЬ осво
боди телЬнст борЬбой пролетариата, должно 
нести борЬбу не толЬко в целях улучшения 
экономического и социального положения ра
бочего класса в пределах капиталистического 
строя, а такЖе, ч то  главной своей задачей 
оно с та в и т  подготовку, социалистического 
переворота и намерено игратЬ в нем руко
водящую ролЬ, Союз Профсоюзной Пропа
ганды будет р аботать  в согласии с -про
граммой и политикой коммунистической пар
тии и руководствоваться постановлениями 
III Интернационала для превращения рефор
мистского профессионального двиЖения в дви
жение революционной классовой борьбы, примкнув 
к Красному Интернационалу Профсоюзов. В этих 
целях им будет вестисЬ:

1) Пропаганда по об'единению всех чле
нов профсоюзов, стоящих на революционно
социалистической точке зрения, при условйи 
сохранения организационного единства преж
него профессионального двиЖения;

2) ВЫработка таких уставов для каж
дого профсоюза, при кошорЫх организация 
стояла бЫ всегда на социалистически - рево
люционной точке зрения классовой борЬбЫ. 
с запретом ошлелЬнЫм профсоюзом и сек
циям примЫкатЬ коллективно к определенной 
Политической партии;

3) Восстановление и . охрана свободЫ 
действия профессионалЬнЫх организаций пу
тем  заменЫ государственных договоров, 
равно как и вообще договоров, связЫвающих 
их на продолЖителЬнЫй срок нормами так  
назЫваемЫх «общепринятых условий работЫ»;

4) Ликвидация в профессиональном дви
жении всего, ч то  мешает революционной 
борЬбе профсоюзов, закрЫвая рабочим глаза 
на необходимость переустройства современ
ного государства на «коммунистических на
чалах;

5) Усиление средств профессионалЬнЫх 
организаций в целях увеличения возможности 
всеобщих забастовок, сочувствия приме
нения обструкции, саботаЖа, действитель
ного бойкота, сисшемЫ регистрации и обще
ственной кооперации с целЬю свержения ка
питализма;

6 ) Уничтожение всех цеховЫх и профес
сионально - организационных стеснителЬнЫх 
порядков и создание национальной организа
ции согласно ясно очерченному производ
ственному принципу; воссоединение местнЫх

организаций на основах федеративных, но не 
упуская из виду всеобщего выступления ра- 

‘бочих для социальной борЬбЫ, когда э то  бу
дет признано необходимым;

7) Агитация в целях отменЫ всех с т е 
снителЬнЫх, как в государственных, та к  и в 
предприятиях частнЫх лиц, форм, препят
ствующих солидарным выступлениям ра
бочих;

8 ) Разоблачение и опровержение всех 
идей и попЫток проведения социализации 
при существовании капитализма, толЬко за
держивающих осуществление коммунистиче
ского государственного строя;

9) БорЬба за действителЬнЫн рабочий 
контроль над промышленностью, земледе
лием, кредитными учреждениями, путями со
общения и вообще над всей промышленной 
ЖизнЬю, равно как и подготовка к социали
зации промышленности теми промышленными 
советами, составленными из7 работающих в 
промышленности классов, которЫе вместе с 
рабочими явятся  фундаментом социалисти
ческого государственного строя;

10) Для проведения этой программы Союз 
Пропаганды вЫраЖаеш готовность к совме
стной работе со всеми темн организациями, 
экономическими и политическими, которЫе 
идутпопутиреволюционной борЬбЫ, на основе 
коммунистических принципов и признания 
диктатуры пролетариата, как перехода к 
коммунизму».

Программа дебатировалась во многих 
профсоюзах. Состоялись сотни собраний, на 
которЫх велся спор о революционизме и ре
формизме в профессиональном двиЖении. II 
в профсоюзах росла оппозиция, выступившая 
за проведение программы. УЖе на болЬшом 
с'езле союза рабочих металлообрабатываю
щей промышленности летом 1919 г. оппозиция 
составила большинство, которое хотя и 
бЫло разнородным (оно состояло из левЫх и 
правЫх социалистов, относившихся скепти
чески к профессиональному лвиЖениЮ и части 
социалистов Союза /ЛолодеЖи), но стре 
милось все Жо- к перевороту в революционном 
лухе и провело в правление несколЬких своих 
воЖаков. В том  Же году оппозиция до- 
биласЬ влияния в правлении типографских 
рабочих.

Много способствовало единодушию в 
борЬбе против реформистов то  обстоятель
ство, ч то  внутри Коммунистического Союза 
МолодеЖи и коммунистической партии до
зрело ясное сознание истинного значения ре
организации профессионального двиЖения. На 
с'езде союза молодсЖи в 1914 г. некоторые 
членЫ во время дебатов по поводу профес
сионального двиЖения вЫско^алисЬ в том  
смЫсле, что ' работа по радикалЬнон реорга
низации двиЖения долЖна происходить d 
рамках преЖиего двиЖения, а именно в лухе 
социализма, а не синдикализма. 1от Же с'епд 
внес в правила союза поправку, согласно 
которой каЖдЫй сочлен обязан'принадлеЖатЬ 
к своей профессиональной организации, где 
таковая имеется.



Не с'еэле 191/т.. когда вопрос о профес
сиональном двнЖении обсуЖдался всесшо- 
ронпе, бЫла ирнншио следующая революция:

«Раэ'ясняя, что  внепарламентские мас
совое действия яиляюшся в наит дни необхо
димым дополнением к парламентской де
ятельности и классовом борЬбе, пшк кок 
одного парламентаризма недостаточно, 
чтобЫ привести рабочий класс к победе, 
с'езд постановляет обратиться к споим 
сочленам с напоминанием о необходимости 
содействия профессиональному двиЖению в 
д\хе революционного социализма, тактика  и 
метолЫ борЬбЫ ̂  которого долЖнЫ стано
виться все шире и резче, ввиду все растущего 
могущества и Жестокости капитализма.

•В настоящее время рабочим Швеции на
стоятельно необходимо иснолЬзпвитЬ г.о всем 
полноте все средства профессиональной борЬ-. 
6 Ы. 11ри этом долЖнЫ бЫтЬ нреЖде всего прове- 
денЫ требования о повышении заработной нла- 
тЫ . причем ироЖиточнЫй минимум не моЖет 
осшивашЬся тем, каким он бЫл до войнЫ; а пм!.- 
Же долЖен бЫтЬ установлен Н-ми-чосоной p<i- 
бочии денЬ и удовлетворены другие основное 
требования рабочих. Рабочий класс, кроме т о 
го. долЖ'енопиратЬсявсвоих социалистических 
требованиях ноевою профессионально-эконо
мическую силу, так  как общественными усло
виями текущего момента создана для п р о 
явления их вполне благоприятная почва».

11а с'о>дг 1919 г. бЫло наконец постано
влено чп о «цели союза заключаются», меЖду 
прочим, в том. «чтобЫ внести в профессио
нальное двиЖепис революционную тактику, 
не толЬко в целях защитЫ повседневных ин
тересов рабочих, но и в целях содействт 
борЬбе за проведение социализма, а именно, 
за передачу производства в руки трудя-
4ЦИХСЯ».

Вереде коммунистической партии такЖе 
бЬло всеми признано, ч то  без преобразовании 
профессиоиалЬнЫх организации никакая рево
люционная леятелЬиосшЬ невозможна. Поло
жение коммунистическою двиЖения в Ш ве
ции несомненно бЫло 6 Ы много благоприятней, 
если 6 Ы работа оппозиции в среде профсою
зов бЫла начата значительно ранЬте, вме
с т о  той односторонней политической работЫ. 
котором веласЬ вп\отЬ до 1919 года. Доказа
тельством  справедливости ;>тот нолоЖеиия 
слуЖ ит пример Норвегии, гле наши товарищи 
еще с 1910—1911 г.г. повели систематическую 
оппозицию в среде профессиоиалЬнЫх союзов, 
приблизительно на тех Же ор1анизационнЫх 
началпх, на каких ведется теперь э та  ра- 
«>ота в Швеции. В Норпоии революционеры 
заняли таким образом нс толЬко руководя
щее положение в право - социалистической 
партии, но. позднее, и во всей национальной 
организации. В Швеции Же, как известно, оп
позиции пришлогЬ вЫйти т  партии правЫх 
социалистов и образовать новую партит 
единственный путЬ, которЫй бЫл еще для 
нас огпкрЫт. если мЫ не хотели сдмиЬ iui- 
следних позиций в своем пщи-мленин к ре
волюционизму. 1:сли бЫ центр шяЖестн на

ходился ь области профессиональном, а не по
литической, то  весЬма вероятно, что  и в 
Швеции резулЬшотЫ бЫли 6 Ы не те , что  
имели место но право - социалистическом 
с'езде 1917 г. В этом году на с'езде комму
нистической партии, после продолЖителЬнЫх 
переговоров ее воЖдсй с воЖдями Союза Про
фессиональном Пропаганды, бЫло принято 
следующее постановление, которое на буду
щее время долЖно бЫло регулировать отно
шения меЖду обоими организациями на осно- 
uux, удовлетворяющих принципам коммунизма:

«Приветствуя партийный с'езд, как зна- 
менителЬнЫн признак усилившегося стре

мления рабочего класса к обострению борЬбЫ, 
к революционному поворошу, все более наме
чающемуся в среде профессионального дви
жения, к организации широких рабочих масс, 
мЫ конешишируем, что, являясЬ с одной 
сторонЫ следствием убежденности масс и 
необходимости сцерЖения капитализма, он 
является одновременно и доказательством 
то ю , что  мЫслЬ коммунистической партии
0 вЫрабпткс методов борЬбЫ с капитализ
мом и о социальной революции приобретает 
все болЬшее признание.

• Широкое распространение революцион
ных идей в профессиоиалЬнЫх организациях 
является резулЬтатом весЬма удачно про
веденной. блогодаря особЫм условиям и на
строению, царящему среди членов про<рессио- 
налЬнЫх организаций, агитации. На первом 
плане сто и т  поэтому создание особой орга
низации пропаганды, которая долЖна вести 
работу внутри реформистских профессио- 
налЬнЫх организаций, и вЫработка специаль
ной революционно - профессиональной про-
1 раммЫ.

• С'езд вполне присоединяется \ С оюзу 
Профсоюзной Пропаганды. Он рi .смитри- 
вает его, как самостоятельно возникшую 
в холе революционного развития организацию, 
с целЬю привлечения проФессиоиалЬно орга
низованных рабочих к революционно социа
листическому творчеству и революционной 
борЬбе. Для полною вЫяснения взаимоотно
шении меЖду поршней и союзом, с злу Союза 
Пропаганды предлшаешея:

I) ПризнатЬ решения III Ппт ационала 
вместе с программой партии в качестве ру- 
ководепши для ею  работЫ.

.?) СоздатЬ организационное ядро Союза 
в коммунистических клубах при каЖдом 
профсоюзе и вменить в обязанность каЖ- 
домv кл\бу присоелинит1)Ся к соответствую 
щей местной организации партии.

.\) Предоставить упомянутой организа
ции право носЫллтЬ по одному представи
телю в различнЫс МестнЫе клубЫ, а шакЖг 
в окруЖнЫе организации н в рабочий коми
т е т  партии (делегатское собрание), а так Же 
посЫлатЬ представителя в 1лавное прав
ление Союза Пропаганды; всех с правоч за
проса и решающею ю\оса.

• Пол условием принятия с'ездом Союза 
Пропаганды иЫшепомяиутЫх пунктов, пар- 
тийиЫн с'езд постановляет: поручит!) буду-



тему правлению способствовать всемерно 
деятельности Союза Пропаганды, вменив в 
безусловную обязанность всем членам пар- 
тин организовать в каЖдом профсоюзе ком
мунистический клуб при соответствующ ей 
местной организации партии или при Союзе 
Профсоюзной Пропаганды; кроме того, пре
доставишь главному правлению Союза Про- 
пагандй право, при обсуждении в рабочем ко
м и тете  (делегатском собрании) партии во
просов, близко касающихся фабричного или 
профессионального двиЖения, делегировать 
одного члена с правом запроса и решающего 
голоса».

Понятно, ч то  э то  оппозиционное дви
жение внутри профессиональных организа
ций вЫзнало новЫе оЖесточеннЫе нападки со 
сторонЫ буржуазной и право-социалисти
ческой npeccbi.^ По болЬше всего оно разо
злило реформистских воЖдей. И о т  оборон^ 
'Ьни переходят теперЬ к нападению. История 
началась с постановления международного 
с'езда рабочих металлистов в Берне. Под- 
дерЖка пришла о т  французских и немецких 
реформистов, борющихся у себя с привер
женцами МосквЫ. Но на какое б Ы то  ниЙЫло 
устранение оппозиции реформисты все Же 
не решились и до сих пор. Представители На
циональной Организации на одном из своих 
заседании в апреле месяце вЫступили с об
винением Союза Пропаганды в стремлении к 
расколу (к которому стрем ятся сами Же ре
формисты) и, кроме того, сделали доклад по 
поводу постановлений, принятЫх последним 
с'ездом, заканчивающийся такими словами:

«Так как делегатское собрание конста- 
тировбло пело»лЬную и враЖдебную пози
цию Союза Профсоюзной Пропаганды по о т 
ношению к НащюналЬной Организации, являю
щейся вЫразителЬницей проф. двиЖения, а 
равно и т о  обстоятельство, ч то  Союз по-- 
егштпл своей задачей подчинение шведского 
профдвижения политическим директивам, 
составленным в Москве, делегатское собрание 
счиптсш необходимым энергично потребовать 
о т  всех профсоюзов отказа в поддерЖке его 
деятельности».

Характерно то , ч то  независимые, та к  
назЬшоемЫе «вепнерстремовцЫ», с удоволь
ствием голосовали за э то  постановление.

Вскоре заговорило и представительство 
консервативного союза коммунальных рабо
чих,— союз об'единяет городских рабочих,— 
открЫ то, на своем заседании в мае, об'явив- 
шею войну в ниЖеследующем постановлении:

«ТеперЬ с точностью  моЖет бЫтЬ у с т а 
новлено, что  коммунистическая партия яв
ляется отделением Московского Интерна
ционала и, согласно инструкции последнего, 
обязмна, помимо всего прочего, действовать 
так , чтобЫ внутренним руководящим прин
ципом каЖдого профсоюза бЫл большевизм; 
э т о т  принцип долЖен повести к мировой ре
волюции, которая завоюет властЬ рабочему 
классу и сделает возмоЖнЫм провозглашение 
егодиктатурЫ . На этом основании и согласно 
предписаниям, обусловливающим присоедине

ние к названному Интернационалу, образо
вана та к  называемая организационная ячейка— 
Союз Профсоюзной Пропаганды, задачей 
коего является организация коммунистиче
ских клубов в каЖдом профсоюзе, дабЫ т а 
ким образом распространять большевист
ское учение, завоевЫвая профсоюзы для комму
нистической партии и для пропаганды синди
калистских методов борЬб^я.

«Так как мЫ вполне солидарны со всем 
социалистическим профессионалЬнЫм-двиЖе- 
нием в нашей стране, примыкающим чрез по
средство Национальной Организации к Ам
стердамскому Интернационалу, столЬ нена
вистному Интернационалу Московскому, и 
та к  как по своим принципам это  социали
стическое движение является по существу 
демократическим и не моЖет согласитЬся с 
тем, ч то  социальная революция долЖна про- 
водитЬся силой, т о  наше представительство 
ностаповляет и заявляет о следующем:

1. Наш союз принципиально несогласен 
с коммунистической партией и с Союзом 
Профсоюзной Пропаганды ни в области поли
тических целей, ни в методах борЬбЫ.

2. ДолЖна веспшсЬ силЬная агитация и 
пропаганда против вЫшеуказаннЫх партий и 
Союза, как в форме докладов во всех отделах, 
т а к  и в виде газетнЫх с татей  или другими 
тому подобными способами, которЫе будут 
вЫработанЫ правлением нашего союза».

РешителЬнЬш бой долЖен бЫл бЫтЬ нане
сен по расчетам приверженцев Амстердам
ского Интернационала на болЬшом с'езде союза 
железнодорожников в конце мая. БЗлЬшая 
частЬ  членов союза, особенно в северной 
Швеции, коллективно присоединилась к Союзу 
Пропаганды. В общем, среди железнодорожни
ков заметно бЫло болЬшое недовольство дей
ствиями правления, дерЖащего в своих руках 
дела всего союза. Поэтому реформисты 
сочли более вЫгоднЫм казатЬся скромнЫми 
в своих требованиях. С'езду бЫло предложено 
принять следующее постановление:

«В виду того, ч то  некоторыми отде
лами союза бЫли приняты решения о при
соединении к Союзу Профсоюзной Пропа
ганды, с‘езд Шведского Союзй железнодо
рожников определенно заявляет, ч то  при
надлежность к Союзу Пропаганды, ко то 
рый создан с целЬю раскола в шведском 
рабочем двиЖении, несовместимо с член
ством в союзе железнодорожников или с 
занятием какой либо должности на слуЖбе 
у этого союза.

«С'езд предлагает правлению союза parv- 
яснитЬ возмоЖно шире всем организациям'и 
отделам цели и задачи профессиональ
ных организаций, указав на проводимую Сою
зом Пропаганды тенденцию к расколу в проф
союзах.

«С'езд придерживается такЖ е мнения, 
что  органЫ союза долЖнЫ вЬшускатЬ изда
ния, вЫраЖающие вЫшеуказаннЫе взгляды».

. Вокруг доклада поднялись долгие дебатЫ, 
и наши товарищи ясно доказали, к то  и что



является ма сапом деле причиной раскола в 
среде профсоюзов. Несмотря на все противо- 
лейсшпие реформистов, с’езд единогласно 
постановил запретить отделам присоеди
н яться коллективна к Союзу Пропаганды; 
члспЫ * е  союза, об‘единеннЫе в ячейку или 
клуб, получили э то  право.

Таково положение в настоящее время. 
ПриверЖенцЫ Амстердама готовятся к 
С ‘езду Национальной Организации; вЫшеука- 
заннЬе решения являются, по всей вероят
ности, лишЬ прелюдией к более серЬезной 
схватке. А меЖду те м ' безработица усили
вается. ft конце мая в Швеции насчитыва
лось около 90.000 безработных и более 100.000 
с ограниченным рабочим временем. Вспомо
ществования, выдававшиеся преЖде государ
ством  и общинами безработным, прекрач 
щенка благодаря распоряжениям, сделаннЫм 
во время пребывания у власти право-ссу 
циалистического правительства. КассЫ проф
союзов ночннают пусшетЬ. Все указывает 
на то , ч то  реформистское двиЖение, Ьлед- 
ствие своей тесной связи с капитализмом 
вместе с ним попало в тупик, и -рефор
мисты  и капиталисты одинаково не знают, 
каким путем из него вЫбратЬся. Таким обра
зом, имеется много даннЫх, указывающих на 
то . ч то  нападение моЖет окончиться чув
ствительны м поражением. Как на многообе
щающий признак в этом смЫсле, моЖно ука
за т ь  на т о  обстоятельство, что  недавно
• Союз ЛеснЫх и Сельскохозяйственных Ра
бочих Швеции» вЫскаэадся за присоединение 
к осповнЬм идеям Красного Интернационала 
Профсоюзов.

Несомненно, борЬбп, в которой Шведскос 
профессиональное дииЖсннс моЖеш око.штЬси 
орудием уничтожения капитали зма. «л'лсщ 
весЬма упорной. Реформисты обладают дли 
этой борЬбЫ целЫм арсеналом средств, 
которыми они беззастенчиво пользуются. 
В распоряжении оппозиции — революционной 
вера и сознание, что  капитализм, а с ним 
и реформизм, приближаются к своему концу. 
СледовашелЬно, завоевание профессноналЬ- 
нЫх организаций для революционною деля — 
вопрос толЬко пременн. И если КраснЫи 
Интернационал Профсоюзов на своем Кон
грессе сум еет влишЬ гибкость п свои.орга
низационные \1>ормЫ, то  тем  самЫм он облег
чит работу по радикалЬноку преобразованию 
профессмоиалЬнЫх организации и нанесет 
смертелЬпЫй удар наследникам Амстердам
ского II Интернационала, соединив профес
сионально организованные массЫ в единую 
армию мировой революции. Без завоевания 
профессионалЬнЫх" организации для револю
ционной борЬбЫ, за власшЬ советов и дикта
туру' пролетариата, вряд ли революция мо
Ж ет победишь. В настоящее время важнейшей 
задачей коммунистов является работа внутри 
профессионалЬнЫх организаций, там, где на
ходятся массЫ, там , где их доверие моЖет 
бЫтЬ завоевано самоошвсрЖениой и созна
тельной работой. В этом направлении и ве
дет свою работу Союз Профессиональной 
Пропаганды в Швеции.

„ Карл ЧИЛЬБУМ



ГРУЗИЯ ПОД ПЯТОЙ МЕНЬШЕВИКОВ.
БорЬба меЖлу предательским демокра

тизмом менЬшевиков и истинпо-революцион- 
нЫм пролетарским демократизмом больше
виков началась с самого момента зарождения 
этих двух течений в рабочем двиЖении всей 
России, в состав которой входила тогда и 
Грузия. С 1903 года в продолжении всей ре
волюции 1905 года и после нее грузинские менЬ
шевики, представлявшие значительную и 
влиягйелЬную частЬ  всероссийского меньше
визма, все время стремились во что  6 bi то. 
ни стало поскорее вЫбратЬся из подполЬя, 
сделатЬся терпимЫми лаЖе для самодержа
вия, и проповедЫгалй полное сотрудничество 
с либеральной буржуазией («земская кампа
ния», блоки с калетами, органическая зако
нодательная- работа в думах — в государ
ственной и в городских, а равно в помещичЬе- 
дворянском земстве и т .  п.). Находясь с нами 
в одной партии, они скорее походили на 
внутренних наших врагов, врагов вЫдерЖан- 
ной пролетарской линии в социализме и ре
волюции, чем на друзей—товарищей, ибо, как 
показывает вся практика и пресса менЬше- 
виков за последние 17—18 лет, их полемика 
и агитация против кадетов никогда почти 
не бЫли та к  злобнЫ и враЖдебнЫ, как про
ти в  нас. И, конечно, никогда явнЫе классо
вые враги пролетариата—кадетЫ и черно
сотенцы—не бЫли та к  вреднЫ^и опаснЫ для 
революции, как менЬшевики вообще, и грузин
ские в особенности, т а к  как они, в качестве 
социалистов, вЫступали в роли друзей рабочих 
и крестЬян и, словно волк и в овечЬей шкуре, «гро
мили» нас, как анархо-бланкистов, заговорщи
ков, чне марксистов, а утопистов, «романтн* 
ков» революции, а не ее реалистов и пр. и пр. Л 
в стране с громаднЫм процентом крестьян
ства  и мелкой буржуазии, каковой бЫла Гру
зия и вообще вся Россия, они не могли не 
иметЬ болЬше успеха, чем мЫ,—«прямолиней
ные» и «непримиримые» социалисты — боль
шевики, всегда стоявшие на классовой после
довательно-революционной точке зрения. Во т  
почему, и в думский период (1906— 1917), и в 
начале февралЬско-мартовской революции 
1917 г. (до октября), они оказЫвалисЬ везде, 
даЖе и в рабоче-крестЬянскнх советах, п 
большинстве.

ПолучитЬ наследство царизма они, на
ряду с кадетами, стремились ценой всего- 
ценой отказа, конечно, о т  дальнейшего раз
вития революции (ее углубления), отказа о т  
программЫ-минимум... Но в целях поддержа
ния доверия к себе и иллюзии о своей социали- 
стичности  и революционности в массах ра
бочих и крестЬян, менЬшевики всегда драпи
ровались в нлащ «революционных демокра
тов», охраняющих завоевания революции 
против анархии пролетарской революции,

глашатаями которой будто бЫ с самого на
чала бЫли мЫ—большевики...

И. к революции они, конечно,, никогда не 
«готовились». Их воЖдЬ Ной Жордания,—т е 
перь вместе со своими сподвижниками, Це- 
ретелли, Чхеидзе, Гегечкори, Чхенкели, Ра- 
мишвили и другими подобными Же «героями» пу
тешествующий по Европе, обивающий пороги 
англо-французских империалистов, даЖе, по- 
видимому, подготовляющий интервенцию,—с 
облегчением вздохнулкогда-то.с наступлением 
столЫпинской реакции, и об'явил себя ликвида
тором революции. Он бЫл противником всякого 
подполЬя и нелегальной партии, а во время 
империалистической войнЫ 1914 — 1918 г.г. 
бЫл оборонцем в болЬшей мере, чем покой- 
нЫй Г. В. Плеханов, учеников которого он, 
не имея на т о  никакого права, себя счи
та е т . Он вместе с другими менЬшевиками 
Грузии прекрасно устраивался не толЬко в 
Государственных Лумах, но и в цензовЫх го
родских думах, и в помещичЬем земстве..., И 
всеми средствами, вплотЬ до провокации и 
предательства, менЬшевики Грузии ме
шали революционной работе маленьких 
групп болЬшевиков, уцелевших о т  военно- 
полевой юстиции и карателЬнЫх экспедиций 
царских министров - палачей — СтолЬтина, 
Гурко, ГоремЫкина. Они сЖигали наши прокла
мации, .даЖе первомайские, отвергая требо
вание 8 -часового рабочего дня и демократи
ческой республики в России. Они не Ждали ре
волюции и оказались непоготовленнЫмикней, 
!(огда она разразилась в Петрограде, Москве 
и з других городах России в февралЬско- 
мартовские дни 1917 года.

Но к одному они хорошо подготовились: 
при всякой ситуации они умели войти в до
верие у масс рабочих и крестЬян. В течение 
десяти лет  (1907— 1917 г.г.) они успели, и 
устно, и писЬменно, деморализовать крохо
борским реформизмом и оппортунизмом са
мЫй революционный уголок Царской России— 
Грузию, ее революционный Батум , ее револю- 
ционно-крестЬянскую Гурию, ее революцион
ный рабочий Тифлис. Конечно, и ситуа 
ция—т . е. реакция, а после война, благо
приятствовали их иудиной работе, наряду с 
работой агентов реакции и буржуазии, ко то 
рЫе та к  благосклонно всегда к ним относи 
лисЬ.

Получив в Тифлисе телеграфное сообще
ние из Петрограда о т  своего думского агента 
Чхеидзе о революции, Жордания и К°, до 
того палец о палец не ударившие для нее, а 
наоборот, и практически, и теоретически 
мешавшие ей, начали обрабатывать города и 
деревни Грузии (вначале и всего Кавказа, пока 
им не пришлосЬ уйти в скорлупу «незави
симой Грузии»). Все эти  блага своболЬ доста-



скую властЬ, начав коммунистическую рево
люцию за диктатуру пролетариата. (

В Тифлисе и других местностях Грузии 
(например, в гор,. Гори и др.) национальные 
полки звали к себе не менЬшевиков, а боль
шевистских агитаторов и на болЬших собра
ниях вЬшосили большевистские резолюции, 
требуя окончания войнЫ и об'единения с 
Россией.

Один из^таких национальных полков в 
Тифлисе арестовал на несколЬко часов са
мого ЧрезвЫчаниого'Комиссвра, менЬшевике 
Чхенкели, пришедшего к ним агитировать за 
националистические теории и за подчине
ние солдат им, менЬшевикам, как наследни
кам русского самодерАавия на Кавказе во
обще и в Грузии в часности.

В Гори Же целЫй полк, в полном воору
жении, продемонстрировал по всему городу и 
разошелся по домам.

Вернувшиеся с .рвзнЫх м ест России 
солдатЫ-фронтовики внесли в деревню све- 
Жую струю большевистской правдЫ о новой 
Советской власти в России. В местечке Цхин- 
валах и далее, в ЮЖной Осетии, считающейся 
частЬю  Грузии, вспЫхивали одни восстания за 
другими. То Же бЫло в Душетском уезде — 
расположенном по Военно-Грузинской дороге 
через Казбек.

Так обстояло дело в Восточной Грузии.
В Западной Грузии народ восставал весЬ 

18 и19-Ьт год, полоЖителЬно почти во всех 
крупнЫх селах, районах и абсолютно во всех 
уездах Кутаисской губернии. Так бЫло в 
Имеретии, Сачхерех — Шорапанского уезда, 
Багдатах—Кутаисского уездп, во всей Раче и, 
особенно, вЛичхумском уезде, где революцион
ная властЬ дерЖаласЬ целЫх три месяца,^ 
все эти  места бЫли об’ятЫ  пламенем восста
ния беднЫх крестЬян, под руководством пе- 
редовЫх рабочих и вооруЖеннЫх фронтови
ков, стремившихся захватить центрЬ), т . е. 
города, как, например, Кутаис, Поти и др. То 
Же самое бЫло и в Мцнгрелии: в Сенакском и 
Зугдитском Уездах происходили неоднократ
ные массовЫе восстания в 18 и 19 годах... И 
на Черноморском побереЖЬе, с гор. Суху
мом, т . е. в Абхазии, происходили неодно
кратно восстания, и некоторое время там  
дерЖаласЬ Советская властЬ... Не отстала  
о т  других и АдЖария, т . е. Батумская 
область) несмотря на пребывание там  турок 
и германцев, а потом англичан и французов— 
покровителей менЬшевиков.

ДолЬше всех оставалась верна менЬше
викам—когда-то (в дни японско-русской войнЫ 
и революции 1905 г.) революционная—крестЬян- 
ская Гурия,—откуда происходят почти все 
воЖди грузинских менЬшевиков, с Жордания 
во главе. Но в конце 1919 г. и в начале 1920 г. 
и прекрасная Гурия отошла о т  менЬшевиков 
и восстала.

Так бЫло в Западной Грузии.
Но мЫ забЫли упомянутЬ еще о много- 

kpamnbix выступлениях, имевших место за 
последние чстЫре года в рпзнЫх местах Тиф
лисской губ. (Рюсшочмая Грузия) Кахетии—

Тела веком и СиГнахском уездах, а равно в 
Тифлисском, Борчалинском, Тионетском уез
дах .Тифлисской губернии.

Словом, нет уголка в Грузии, где 6 Ы ни 
вспЫхивали восстания за восстаниями, когда 
массЫ рабочих и крестЬян убеЖдалисЬ в 
лЖивости’менЬшевистской политики—не ра
бочей и не крестЬянской, а националистиче
ской—бурЖуазно-помещичЬей политик#, на
правленной против рабочих и крестЬян. Тру
дящиеся массЫ Грузии увидели, какая непри
глядная сущнортЬ скрЫваласЬ под гордЫм 
флагом национального самоопределения и на- 
ционалЬно-кулЬтурного возрождения славной 
древней Грузии, Пламенной КолхидЫ,—под зна
менем белого Георгия Победоносца.

О тказ о т  Брест-Литовскрго договора, 
разрЫв с Россией, «самостоятельные» сно
шения с империалистами и турецким прави
тельством и подчинение им всей странЫ— 
вот что  раскрЫло глаза рабочим и крестья
нам всей Грузии .. БурЖуазно-помещичий на
ционализм и империализм менЬшевиков бЫл 
разоблачен. Тем более, что  менЬшевики, на 
словах отрицая гражданскую войну, сами' 
вели ее в союзе с империалистами против 
«своих» крестЬян и рабочих.

Организовав против нас—большевиков— 
«рабочую», якобЫ красную гвардию, менЬ
шевики, под влиянием своих хозяев империа
листов, скоро переделали ее в «народную», а 
народ против которого гвардия вы сту 
пала с тяЖелой артиллерией и пулеметами, 
назЫвал ее дворянской, белой и, тем  самЫм, 
метко и верно определял классовый характер 
борЬбЫ грузинских менЬшевиков против вос
стававших революционных крестЬян и ра
бочих.

, Гражданская война в Грузии, с конца 
1917 года по самЫй момент установления в 
ней Советского строя, т . е. до февраля—марта
1921 года, собственно говоря, никогда не 
прекращалась, в той или иной степени, в тех 
или инЫх местах,—разве толЬко за крайне 
редкими исключениями необходимых коротких 
передЫшек. Как во всякой войне, та к  и здесЬ, 
бЫли две сторонЫ: одна — большинство
крестЬян и частЬ  наиболее сознателЬнЫх 
революционных городских рабочих—вЫраЖа- 
ясЬ старЫм язЫком—бороласЬ «за землю и 
волю, за лучшую долю», т .  е. за Советскую 
властЬ, за об'единение с российскими рабо
чими и крестьянами и через них со всем 
краснЫм Коммунистическим Интернациона
лом. Другая сторона—бурЖуазно-помещичЬя, 
руководимая медЬшевиками, всему этому про
тиводействовала. Рабоче-крестЬинская Гру
зия, после четЫрехлетнеи борЬбЫ, наконец, 
в февралЬско-мартовские дни 1921 года до
стигла своей цели: победила менЬшевиков 
и бурЖуазно-помещичЬю клику, утвердив Со
ветскую властЬ у себя, в полном контакте 
и друЖеском объединении с Р. С. Ф . С. Р. и 
Коминтерном.

В э т о т  последний период, непосред
ственно предшествовавший переворошу в 
Грузии, менЬшевики окончательно обанкро-



тилнсЬ и в экономической области, и в по
литической. J to род особенно почувствовал это  
после установления советского строя в Азер- 
бейдЖане и Армении в 1920 г.

И вот народ восстал в -февралЬско- 
мартовские дни 19,?| г.( поднялся всюду, во 
всех концах Грузии: и у границ Армении, и 
со cinopotibi АзербейдЖана. и у пределов Се
верного Кавказа. На севере восстание шло 
в двух направлениях: с Казбека—в Восточной 
F рузии(Тифлисская губерния) восстали горцЫ- 
грузинЫ,—а со сторонЬ| Мамисонского пере
вела (Кутаисская губерния) восстали -Рача и 
Аечхумскии уезд... Восстали МиМгрелия, Аб- . 
хазия, Аджария и даЖе Гурия. Вей стрвма по- 
крЫласЬ ревкомами, и везла восстанием руко
водил ЦентралЬпЫй Ревком Грузии, т . е., по 
существу, Коммунистическая Партия Грузии 
с Ц. К. во главе. Там, где царизм некогда пел 
войну в течение шестидесяти лет, Красная 
Армия, призванная восставшими рабочими и 
крестьянам!) Грузии, оказалась победитель
ницей в течение тридцати дней. Она входила 
в города и села без единого вЫстрела, за 
крайне редкими исключениями, как, например, 
в двух-трех местах, где от4аяннЫе голово
резы из грузинских князЬков-помещиков, а 
Рфвно кулаков-спекулянтов, связавших свою 
судЬбу с судЬбою грузинского меньшевизма, 
дралисЬ с яростЬю в течение несколЬких ча
сов, хотя судЬба их бЫла предрешена заранее.

Да, Грузия стала советской, благодаря 
полнейшему банкротству экономической по
литики менЬшевиков, благодаря их обману 
и измене интересом рабочих и кресшЬян, у 
которЫх, наконец, раскрЫлисЬ глаза, конечно, 
под влиянием никогда не прекращавшейся 
пропаганды и агитации со сторенЫ нелегаль
ной организации ячеек Компартии Грузии, 
та к  тесно исторически связанной с Р. К. П. 
Утверждение о «завоевании Грузии русской 
большевистской армией» противоречит всем 
ф актам недавнего прошлого и признанию 
самих менЬшевиков, сделанному за несколЬко 
меделЬ до пероворота.

Во т  ф ак тЫ : Советская Россия сама 
охотно заключила договор с Грузией, как и 
с окраиннЫми прибалтийскими государствами: 
Эстонией, Латвией и др., и совсем не в ее 
интересах бЫло 6 Ы сшремитЬся к оккупации 
новЫх областей, когда она так  решителЬно 
обратилось к хозяйственному фронту и много 
раз доказывала спои миролюбивые намерения 
всем соседям, занятая гигантской работой 
по упрочению хозяйственного фронта, по 
переустройству спцтнЫ, rig созданию мирнЫх 
отношений с Запалом, откуда она могла 
получитЬ необходимые ей шонорЫ.

Во т  почему она поелпла миссию в Грузию 
не столЬко с политической целЬю, сколЬко 
с экономической, в целях урегулирования 
взаимоотношений и, в первую очередЬ, для 
установления обмена с Грузией и через нее. 
т .  е. через Черное море, и- с Востоком и

С 3<,Ещс за иесколЬко неделЬ до катастрофы, 
постигшей грузинских менЬшевиков, сом быв

ший глава бЫвшего менЬшеиистского прави
тельства Грузии—г. Ной Жорданнн — пред
видел неизбежность переворот*!, о чем чер- 
нЫм по белому писалось в менЬшсвисшских 
и бурЖудонЫх газетах: «ВорЬОи», «Эршоби». 
Грузия», «Слово» и др. Ишак, не моЖет бЫтЬ 
сомнения в том, что  Красная Армия, нахо
дившаяся в пограничнЫх с Грузией местах и 
призванная восставшими грузинскими рабо
чими и крестЬяноми, явиласЬ не завоева
тельницей, а освоболителЬницсй: она бЫла, 
глапнЫм образом, морально-политической 
опорой и вдохновительницей восставших ра
бочих и кресшЬян Грузии в февралЬско-мар- 
товские дни текущего голо. Она давала им 
уверенность, что именно incnepb, после 4-лет
ней борЬбЫ, стоившей потоков крови, их по
следнее выступление не окаЖется тщ етнЫл 
и закончится победой, ш. е. установлением 
советского строя в Грузии и об'едииением ее 
с Россией и со всеми другими советскими 
республиками. Заподозрить Советскую Рос
сию в стремлении к завоеваниям или к окку
пации могут толЬко белогвардейские идео
логи буржуазии, ведущей борЬбу не на Живот, 
а на смертЬ с нами—коммунистами.

Напрасно поэтому господа'Чхеилзе, Цере- 
телли, Жордания й К0., раз'езЖия по Западной 
Европе и обивая пороги у Пилсудского и дру
гих лакеев МилЬерана и Ллойд ДЖордЖа,—ст а 
раются изврашитЬ исторические фактЫ и 
доказать, что  они якобЫ создали идеалЬное 
демократическое царство, рай земной, где 
побЫвали даЖе их учителя, герои II Желтого 
Интернационала, во главе с Каутским, Рено- 
делем, мистрисс Сноуден и др. ВедЬ Жорда- 
ния в ноябре и декабре 1420 г., накануне 
переворота в Грузии, сам в своих локлодох 
ставил все точки над «и» и сознавался, что  
катастрофа уЖе наступила, что  вЫхода нет, 
еслТи не будет изобретен какой-нибулЬ Ждп- 
неннЫй элексир или найлен философский ка- 
менЬ: т у т  ему мерещилосЬ нечто вроде воз
врата к до-военнОму капитализму, или соз
дания какого-то нового демократического 
капитализма...

Но алхимия и астрология ошЖилп свое 
время. Грузинские менЬшсннкн сами обрекли 
себя па гибелЬ своей предотелЬской полити
кой по отношению к грузинским рабочим и 
крестьянам и к Советской России. Поэтому 
они и погибли так  позорно!

Они не позаботились установить чи- 
стЫе и искренние отношения к Советской 
России, миссия которой у них нребЫвало до 
последних дней переворота. Они вели самую 
иезуитскую политику, обратив город Тифлис 
в гнездо белогвардейцев и контр-револтцно- 
неров, враЖдебнЫх Советской России... Они 
всеми силами стесняли экономическую поли
тику Советской России, и; как поллЫс враги 
мошенничали политически, не исполняя' ни’ 
одного из ваЖнЫх пунктов договора/ - II! мая 
19.70 года, заключенного с Советской Россией.

Они ограбили свою строну. вЫвезя от- 
•тудо но французских пароходах иге ценное, 
что  еще оставалось в несчастной стране
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после чешЫрехлешцей вакханалии германо- 
турецких и антантовских империалистов, 
об'еднненнЫх с менЬшевиками. Они вЬшезли 
лаЖе' весЬ хинин, какой толЬко имелся, о т 
лично зная, ч то  о тсутстви е  хинина в стране, 
где свирепствует малярия, обрекает несчаст
ных крестЬян и рабочих на неизбеЖнЫе муки 
и страдания, на пЫроЖдение... Они вЫвеэли 
все золото из складов, кладовЫх частнЫх и 
общегосударственных, все бриллианты и цен
ности из церквей и монастЫрей,—вЫвезли 
остатки  х\еба, сахара, мануфактурЫ, словом, 
исс, что  л удалосЬ захватить в своем «ге
роическом бегстве из Тифлиса в Батум  под 
благодетельную сенЬ французских минонос
цев. РамишвиЧи и Жордания, Гегечкори, и 
Чхеидзе с награбленными богатствами гру
зинского народа, на французских парохо
дах и под охраною французских миноносцев, 
уехали в Константинополь, а оттуда в За 
падную Европу, чтобЫ вместе с другими все
российскими белогвардейцами и контр-рево- 
люционерами, под руководством французских 
и инЫх империалистов, вести интервенцио
нистскую агитацию, подготовляя новЫс 
poiinbi против Советских Республик.

Грузинский народ провожал их прокля
тиями. Б Батуме их оставила даЖе соб
ственная их маленЬкая армия, ибо оно еще 
в Тифлисе состояла из 30.000 солдат, а по 
Aopoie к Батуму она все таяла и дошла 
туда в количестве не более 3.500; на каЖдом 
шагу целЫе полки переходили на сторону 
восставших или разбегались по ломам. И вот 
из этих т о  трех тЫ сяч пятисот человек, на 
предложение г.г. Жордания; Гегечкори, Чхе
идзе и К0 ехатЬ с ними в Западную Европу, 
за что  им обеспечивали на 5 лет ЖалованЬс 
и обмундирование, ответили согласием толЬко 
20 человек, не более и не менее!.. ОсталЬнЫе 
Же вступили в борЬбу на улицах Батума с 
кемалистами, вероломно введенными в город 
менЬшевиками, очистили город о т  них, осво
бодили из тюрем болЬшевиков^збрав из них 
нервЪш Ревком Батум а и тем  самЫм об'явили 
Советскую властЬ еще до приближения Крас
ной Армии к Батуму.

Несмотря на многократно об'являвшуюся 
ЦентралЬнЫм Ревкомом Грузии полную амни
стию  всем политическим противникам за 
прошлое, главари менЬшевиков,- та к  подло 
и позорно кончившие свою политическую 
карЬеру, не решились остатЬся  в стране.

боясЬ, очевидно, что  гнев народи не пощадит 
их, несмотря на покровительство больше
вистских декретов... И они беЖали с награ
бленным последним'достоянием того самого 
народа, которому они столЬко лет клялисЬ 
в своей преданности, и любви и которЫй так  
полло обманЬтоли.

А  теперЬ с награбленнЫм имуществом 
рабочих и крестЬян Грузии они наслажда
ю тся ЖизнЬю в Константинополе, Берлине, 
Риме, ПариЖё, Лондоне, Брюсселе, Варшаве 
и др. центрах пребывания российских бело
гвардейцев, подобно им, занимаются интри
гами, м ечтаю т об интервенции, даЖе выпу
скаю т «воззвания к пролетариям нерабочим 
организациям всего мира», а с заднего крЫлЬца 
предлагают свои лакейские услуги Ллойд 
ДЖордЖу, Керзону, МилЬерану, Бриану и 
др. империалистам, чтобЫ вместе с ними 
коватЬ новЫе козни против Советских Рес
публик.

Но шщетнЫ их надеЖдЫ, напрасмЫ их 
усилия... Рабоче-крестЬянская Грузия, омЫтая 
кровЬю четЫрехлетней кровавой граЖданской 
воймЬ) со всеми обманщиками-меиЬшевиками 
Грузии и их покровителями, западно-европей
скими разбойниками империалистами, ни
когда не вернется под их крЫлЫшко... И на
звание «БЫвшего Социалистического Прави
тельства  Грузии», которое красуется под 
изданннЫм Жордания и К 0 воззвании в Лон
дону, не спасет их о т  приговора истории, 
как не спасли подобнЫе Же уловки Керенского, 
Милюкова и кн. ЛЬвова в конце 1917 г.

А  что  делает Советская властЬ в Гру
зии? — с злорадством спрашивают менЬше- 
вики. Не легко, конечно, возродишЬ ограблен
ную и разТромленную- страну. Народ это  
прекрасно понимает и чувствует; он терпе
ливо переносит неизмеримые муки, убедив
шись на onbime, что  «блага» буржуазной де
мократии сулят ему неизбежное рабство, по
добное тому, под игом которого изнЫваеш 
Индия.

Медленно, но неуклонно илет Советская 
Грузия по пути экономического возрождения, 
под твердЫм руководством Коммунистиче
ской Партии Грузии, входящей в мировук? 
семЬю всех трудящихся, сплотившуюся под 
краснЫм знаменем Коммунистического Ин
тернационала.

Миха ЦХАКАЯ.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПОСЛЕ III КОН

ГРЕССА.
После III Конгресса Коминтерпо, Испол

ком имгл Л заседания, а Милое Бюро Испол
кома (Президиум Исполкома)—11 заседаний. 
По первЫх заседаниях Исполком nhinec ваЖ- 
нЫе постановления по проведению в ЖизнЬ 
решений конгресса и по реоргонизоции Испол
кома. В то  Же время бЫл вЬтесён целЫй ряд 
политических решений, имеющих болЬшое 
значение для коммунистического двиЖения.

Общее организационные вопросы.

На первом заседании Исполкома избрано 
Малое Бюро в составе следующих товари
щей: ЗиновЬев. как вЫбраннЬй Конгрессом 
председатель, Бухарин, ДЖеннари, Геккерт, 
Радек, Бела Кун и Суворин.

Секретарями избранЫ: Эмбер-Дроз, Ку
усинен н Ракоши.

Исполком избрал находящуюся но Западе 
МеЖдуиороднуюКонтролЬиуюКомиссию.Прел- 
седателЬница этой комиссии: Кларо Цеткина. 
ЧленЬ: Кенен (Германия), Сирола (Финляндия), 
Белецкий (ПолЬша), Бордигй (Италия), Фриис 
(Норвегия), ВалЬян-КутюрЬе (Франция).

Международный Женский Секретариат 
вЬбраи в составе следующих товарищей: Цет
кина, Коллонтай, Каспарова, КолЬяр (Франция) 
и Герто Ш турм (Германия).

Исполком постановил иэдаватЬ «Между
народную Корреспонденцию для прессЫ», ко
торая в начале будет вЫходитЬ два раза в 
педелю на немецком, английском и француз
ском язЫкох. «Корреспонденция» будет иметЬ 
пока чисто информационный характер. ЦелЬ 
ее: информация коммунистической печати о 
политическом, профессиональном и коопера
тивном движении в раэнЫх странах, освеще
ние общих политических вопросов и укрепле
ние международной связи меЖду партиями.

Для информации о работе ИККИ будут 
вЫходитЬ два роза в месяц официалЬнЫе бюл
летени Исполкома, содержащие исключи
тельно официолЬнЫе документы. Журнал 
«Коммунистический Интерноционал» будет 
заниматься освещением основнЫх вопросов 
коммунистической теории и текущей поли
тики.

Исполком, по соглашений) с ГланнЫм Се
кретариатом 11рофиитврпа, урегулировол. со
гласно постановлениям конгресса, взаимоот
ношения Коминтерна и Профимтерна.

Исполком Коминтерна будет нредсто- 
влен тремя членами на заседаниях Профин- 
терна, ток Же как и Профинтерн в Испол
коме Коминтерна.

U заседании о т  26-го оггусто Малое 
Бюро постановило переименоваться и Пре
зидиум ИККИ.

Общие политические вопросы.
Исполком занимался подробнее всего 

тремя вопросами болЬшои но Ж мости и круп
ного международного значения: вопросом о 
сближении меЖду II и М>/> Интернационалами, 
Вашингтонской Конференцией и делом по
мощи голодающим Советской России.

По вопросу о сближении меЖду II и II*/* 
Интернационалами Исполком обратился с 
воззванием к трудящимся всего мира, указы
вая, чпю единство рабочего класса не со
сто и т в соглашении поЖдей, а моЖет бЫтЬ 
создано толЬко 'путем революционных дей
ствий.

По вопросу об империалистской Вашинг
тонской Конференции, созванной для сове
щания о разоружении и для разрешения во
просов, связанных с господством на Тихом 
океане, Исполком принял опубликованные у Же 
тезисЫ, как руководство для коммунистиче
ских партий. Он назначил особую комиссию, 
которая долЖна подготовить и созпатЬ кон
ференцию дальневосточных народов и ком
мунистических партий одновременно с кон
ференцией Вашингтонских империалистов. 
Э т а  конференция будет первЫм политиче
ским с'еэдом трудящихся ДалЬнего Востока, 
ее значение будет не менЬше, чем значение 
Бакинского Конгресса Народов Востока в 
прошлом году.

Конференция состоится в ноябре месяце 
и будет заниматься теми Же вопросами,-мню 
и Вашингтонская Конференции. Намечено 
такЖе издание сборника, посвященного во
просам ДалЬнего Востока.

По нопросу о помощи голодающим Со
ветской России, Коминтерн вместе с Проф- 
интерном вЫпусшил три воззвания и принял 
целЫй ряд организационных мер; для органи
зации агитации и пропаганды, для учета по
ступающих денеЖнЫх сумм, для создания цен
трального органа в каЖдой стране, а ток Же 
для привлечения кооперативов к делу помощи 
Исполкомом бЫлн данЫ особЫе инструкции. 
Для облегчения пропаганды, в Берлине создан 
международный центр, которЫй по вопросу о 
помощи голодающим будет издавать специаль
ную «корреспонденцию» для прессЫ. Э т о т  о р 
ган будет снобЖатЬ 450 газет проиагандисш- 
ским материалом. Через посредство и т о го  ор 
гана происходили шок Же переговоры с Амстер
дамским Интернационалом Профсоюзов по 
вопросу о привлечении его к делу помощи.
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Исполком призвал рабочих всего мира к 
отчислению однодневного заработка в полЬзу 
голодающих русских трудящихся, а такЖ е к 
тому, чтобЫ помощЬ рабочих организовалась 
отделЬно о т  бурЖуазнЫх правительств и о т  
организаций Красного*Креста.

Исполком в особом воззвании обратил 
внимание рабочего класса ЕвропЫ на опасно
сти  «голодного наступления» буржуазии, 
разоблачая скрывающиеся зр буржуазной по- 
мощЬю контр-революционные намерения (о 
своей деятельности по вопросу о помощи 
гололающим Исполком вЬшускает отделЬнЫй 
отчет).

Деятельность Исполкома по вопросам,
касающимся отдельных стран.

Со времени Конгресса Исполкому и М а
лому Бюро пришлосЬ заниматься политиче,- 
скими и организационными вопросами почти 
по каЖдой секции. Б данном отчете  будут 
отмеченЫ толЬко самЫе ваЖнЫе из секций.

Г ермання.

Б О. К. П. Г. главной проблемой бЫло— 
окончательное улаЖение ликвидированного на 
III конгрессе конфликта и определение новой 
политической линии. Исполком обратился с 
подробным и обстоятелЬнЫм писЬмом к с'езду 
Германской партии, указЫвая на необходи
м ость расширения и углубления влияния пар
тии на массЫ. На основании тщателЬного 
анализа политического положения. Исполком 
указал О. К. П. Г. на имеющиеся в дорого
визне и повЫх германских наХоговЫх законах 
тактические возможности, которЫе откры
ваю т широкий путЬ для приближения к мас
сам и для пробуЖдения в них революционного 
духа. Исполком вЫсказался против все еще 
проявляющихся в партии детских болезней 
левизнЫ, весЬма напоминающих отзовизм.

По делу К. Р. П. Г. Исполком, согласно 
постановления III Конгресса, обратился с воз
званием к членам этой партии, указЫвая ей 
еще раз на необходимость отказатЬся о т  
политического секта н тства  и об'едииитЬся с 
массовой коммунистической партией герман
ского рабочего класса, с О. К. П. Г. С этого 
времени, однако, э та  маленькая партия еще 
более отдалилась о т  марксистского комму
низма, и сектантство  продолжало то лкатЬ  ее 
все далЬше и далЬше в сторону ко^тр-рево- 
люции. Принимая во внимание э ту  новейшую 
стадию в развитии партии, Коминтерн фор
мулировал свою точку зрения в следующем 
постановлении: «После окончания работ
III Всемирного Конгресса Коминтерна, К. Р. П. Г. 
издала несколЬко официалЬнЫх брошюр, в том 
числе брошюрЫ Германа Гортера. Кроме того, 
она в своем органе «Коммунистическая Ра
бочая Газета» опубликовала ряд официалЬнЫх 
статей , которЫе заставляю т Исполком Ко
минтерна дополнитЬ постановление III Все
мирного Конгресса. Б этих брошюрах и 
сташЬях воЖди К. Р. П. Г. стали на контр

революционную точку зрения, не толЬко при
близившись к г.г. Лауфенбергу, Рюле и проч., 
исключенным из той Же К. Р. П. Г., но даЖе 
превзойдя упомянутЫх литераторов в реак
ционности и дойдя до клеветнических напа
док, в духе Дитмана.

Ill Мировой Конгресс ультимативно по
требовал о т  К. Р. П. Г. об'единения с О. К. П. Г. 
и подчинения 1меЖдународной пролетарской 
дисциплине. Принимая во внимание эти  новЫе 
фактЫ, Исполком Коминтерна счи тает себя 
вЫнуЖденнЫм дополнитЬ эти  условия. Испол
ком прерЫвает всякие сношения с тепереш
ними руководителями К. Р. П. Г., с Гортером, 
Шредером и проч., отказывается повлатЬ 
своего представителя на созываемой 12-го ок
тября с'езд К. Р. П. Г. и счи тает всякое 
объединение с К. Р. П. Г. иевозмоЖнЫм до тех 
пор, пока э та  партия не вЫскаЖется о т 
крыто против контр - революционных идей, 
содержащихся в вышеупомянутых статЬях  и 
брошюрах. .

Исполком -Коминтерна убеЖден- в том, 
что  последнее выступление партийных воЖ- 
дей откроет глаза всем истинно революцион
ным рабочим, которЫе остаю тся еще в ря
дах К. Р. П. Г. и застави т их окончательно 
порватЬ с этими предателями международ
ной пролетарской революции».

Англия. -

5-го сентября в Кардифе открылся с'езд 
Конгресса Профсоюзов Англии. В Англии 
после заключения перемирия не бЫло еще 
столЬ значительного собрания представите
лей рабочих, как то , что  имеет место теперЬ 
в Кардифе. С'езд собрался в исключителЬнЫх 
условиях. В стране свирепствует небЫвалая 
безработица, которая увеличивается с каЖ- 
дЫм днем, вЫбрасЫвая на улицу все новЫе и 
новЫе десятки тЫ сяч рабочих. Буржуазия 
всюду сокращает заработную плату, и рабо
чие даЖе в оборонительной борЬбе терп ят 
пораЖение за поражением. Сейчас пролета
риат оказывается совершенно беспомощнЫм 
перед всеобщим натиском буржуазии. Е с те 
ственно, что  в такое тяЖелое время взорЫ 
всего пролетариата обращены на рабочие 
организации, о т  которЫх он Ждет инициа
тивы  и'Яоевого руководства.

До сих пор руководящие органЫ проле
тариата, Всеобщая Федерация Тред-юни
онов, ТройственнЫй Союз, Рабочая Партия, 
Конгресс Профсоюзов, не бЫли органами, об‘- 
единяющими пролетариат для активнЫх со
вместных выступлений. Рабочие вЫступали 
разрозненными, хотя и многочисленными 
группами, вЫступали в разное время и без 
всякой полдерЖки со сторонЫ остального 
организованного в профсоюзы пролетариата, 
и буржуазия разбивала их порознЬ.

Все эти  организации, носящие громкие 
названия, оказались совершенно не способ
ными руководить пролетариатом в совре
менной классовой борЬбе. Как cmaphe ко
рабли, вступившие в борЬбу с новейшим бро-
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пепосцем, они погибали одни эп другой, не 
причинив ни малейшего в0ела своему протип- 
нику. Так погиб ТройственнЫй Союз, а АплЬ- 
тонтская Всеобщая Федсроция Тред-юни
онов доживает свои последние дни. Ч то  ка
сается Робочей Партии, то  ничего, кроме; вре
да, она рабочему классу за последние годЫ не 
принесла. Они оказалась на вЫсоте своего 
«призвания», когда речЬ шла о помощи бур
жуазии в ее грабителЬской войне против 
другой грабителЬской буржуазии, но она очу
тилась в самом хвосте той-Же буржуазии, 
когда рабочие вступили в открытую, непо
средственную борЬбу со 'своими эксплуата
торами. Д остаточно проследить поведение 
Рабочей Партин в парламенте во время уголЬ
ной забастовки в начале Smoro юла, чтобЫ 
убедитЬся, насколЬко мЫ правЫ, говоря, 
что  э та  партия принесла полЬзу толЬко 
буржуазии, а не пролетариату.

Чдю касается Конгресса Профсоюзов, 
т о  до сих пор э та  опгонизация, или скорее 
э т о т  конгломерат организаций, совершенно 
не являлась об'единяющим и руководящим орга
ном английского пролетариота. Конгресс со
бирался еЖегодно, принимал груду резолюций, 
которЫе ни одну нз организаций, предана? 
вленнЫх в нем. ровно ни к чему не обязЬтали 
и поэтому оставались толЬко на бумаге. Во 
время борЬбЫ Железнодорожников и углеко
пов он не подавал признаков Жизни, а т е 
перь, когда буржуазия обрушилась всей 
своей тяЖ естЬю  на рабочий класс, всюду 
сокращая его заработную плату, он оказы
вается совершенно неспособным защитишь 
его.

Таким образом, несмотря на то , что
8 мил. рабочих организованы в профсоюзы, 
английский пролетариат, как класс, совер
шенно не организован, совершенно лишен 
классовой организации, которая 6Ы хотела и 
могла руководить этой самой многочислен
ной в мире армией пролетариата в борЬбе 
ее не толЬко за окончательное уничтожение 
капиталистического строя, но даЖе за скуд
ную заработную плату.

Незадолго до с'езда Конгресса Профсою
зов, Исполком Коминтерна обратился к 
английским рабочим с манифестом, об'яспяю- 
щим причииЫ их поспюпниЫх пораЖений, при
ведших их теперЬ к такому отчаянному по
ложению. М а н и ф е с т  исходит из того поло
жения. что  в Англии, в сущности, нет объеди
ненного рабочего двиЖения, нет двиЖения 
пролетариата в целом, а есш1> лишЬ двиЖе- 
иие отделЬнЫх групп рабочих, Железнодорож
ников, углекопов, мехоников, текстилЬщиков. 
Выступление той или иной грунпЫ рабочих 
не становится немедленно Же црмкншческим 
вопросом для всего пролетариата, требую
щим разрешения со сшороиЫ его руководя
щих органов. М анифест указЫиоеш на то  
обстоятельство, что  до сих пор и Англии и 
не бЫло такого постоянного рукодящею, об'- 
единяющего и направляющего органа борЬбЫ 
всего рабочего классо. Манифест не толЬко 
критикует существующее фиктивное оЗ'слм-

нение пролетариата, но дает такЖе кон
структивную программу, которая в даннЫх 
условиях и при данном общем положении одна 
толЬко способна вЫвести английский проле
тариат из состояния того организационною 
хаоса, в котором он продолжает пребЫватЬ 
до сих пор. Манифест призЫваеш рпбочих к 
тесному об'единению, начиная о т  фпбрично- 
заводских комитетов, местнЫх Рабочих Со
ветов (которЫе <$йчас децентрализованы и 
потому совершенно беспомощнЫ) и кончая 
генералЬнЫм штабом труда. Манифест, да
лее, предостерегает английский пролетариат 
о т  увлечения организациями, носящими гром
кие названия и на деле поддерживающими и 
углубляющими старЫй хаос и децентралиэм 
в рабочем двиЖении.

Манифест в то-Же время дает коммуни
стической партии Англии руководящую линию 
для ее ближайшей работЫ, которая долЖна 
заключаться в том, чтобЫ помочЬ пролета
риату вЫйпш из состояния дезорганизован- 
ности и хаоса и сплотитЬся в единую, мощ
ную, действенную армию. В j/той работе 
партии придется связатЬся с самЫми ши
рокими массами. Об'единение английского 
пролетариата по всему фронту—вот бли
жайшая и самая насущная задача, на кото
рую партия долЖна нипранитЬ всю свою 
энергию. Э т о  помоЖсш ей вЫбратЬся, нако
нец, на широкую дорогу массовой партии.

Франция.

Коммунистическая ПартияФранции пред
ставляет собою в настоящее время одну из са- 
мЫх ваЖнЫх секций Коминтерна. На III Всемир
ном Конгрессе э та  партия бЫла представлена
11-тЬю делегатами, komopbix прислали при- 
верЖенцЫ двух течений внутри партии, в на
стоящее время уЖе об'единеннЫх. Француз- 
ская делегация проявила полное единодушие 
по ,всем существенным вопросам, предложен
ным на обсуждение Конгресса. После Кон
гресса Исполкому нрншлосЬ нринятЬ не- 
сколЬко решений по делам Французской пар
тии. Все эти решения нринятЫ в полном со
гласии с предстинишелнми партии. Никаких 
конфликтов, о komopbix пророчили лонге* 
шисшЫ. не произошло.

Исполком иЫнсс постановление, согласно 
которому французский «Комитет 111-го Ин- 
тернационили» долЖен бЫтЬ распущен в трех- 
месячнЫй срок после Всемирного Конгресса. 
Известно, что  э т о т  Комитет бЫл до сих 
пор органом, представлявшим левую фрикцию 
<|>ринцузской пиртии, т у  фракцию, которая 
во время войнЫ цозЬшаласЬ «ИиммсрналЬлской 
ipynnuii» и которая потом приняла назвпние 
коммунистической фракции. Группа эти  бо- 
роласЬ неутомимо прошив социал-предаше- 
лей, вроде Рс^юделя, и прочих оппортунистов 
шина Лонге и, наконец, в декабре прошлого 
голо на Турском Конгрессе завоевала пода
вляющее большинство в партии. После при
соединения партии к III Нншсршщпопилу и 
после раскола, освободившею партию о т  ее



реакционных элементов, дальнейшее суще
ствование Ком итета  III Интернационала по
теряло всякий смЫсл. До III Конгресса Коми
т е т  существовал, как орган внутреннего кон
троля, но после того, как французская пар
ти я  приняла официальное участие в III Кон
грессе, она не нуждается уЖе в контроль
ном органе, та к  как се, подобно всем другим 
партиям, контролирует Исполком. Поэтому 
Исполком, по соглашению с товарищами Су- 
варинЫм, 15ёлЬян-КутюрЬе и Лорио, предста
вителями Ком итета  III Интернационала, и со 
всей остальной французской делегацией, за
явил, ч т о  Ко м и тет  распускается; органЫ 
К о м и тета —«Коммунистический Бюллетень» 
и «Коммунистическая Библиотека»—будут 
переданы партии. Исполком предложил фран
цузской партии усилить контроль над пе- 
чатЬю  и запретить своим членам сотрудни
чество в газетах, не находящихся под кон
тролем партии. Э т о  постановление вЫзвано 
установившимся по Франции среди членов 
партии обыкновением помещать свои статЬи  
в таких органах печати, komopbie принимают 
э ти  с т а т Ь и  толЬко для того, чтобЫ под
н ять  свой престиЖ и затем исполЬзоватЬ 
его против коммунизма. Преобразование Со
циалистической Партии Франции в коммуни
стическую  партию неизбежно долЖно при
вести к глубоким преобразованиям в м ето 
дах ее работЬь Находящиеся в Москве фран
цузские товарищи согласились с Исполкомом 
в том, что  необходимо осудить преЖнюю 
практику и ввести более строгую дисци
плину в среду французских коммунистов.

Исполком принял такЖ е резолюцию, 
окончательно ликвидирующую инцидент с 
Лафоном. Известно, ч то  э т о т  товарищ, 
депутат французского парламента, бЫл в 
прошлом году вЫслан из России; э т а  мера 
бЫла вЫзвана двусмЫсленнЫм поведением 
Дафона, которЫй проездом в Россию побЫ- 
пал в ПолЬше и посетил там  представите
лей ПолЬской Социалистической Партии, с 
которЫми он бЫл в друЖеских отношениях. 
Исполком находит, ч то  поведение Лафона 
в прошлом году отражало лишЬ внутрен
ние противоречия, характеризующие старую 
французскую партию, ч т о  поэтому тов. Ла- 
фон, которЫй со времени Турского кон
гресса пел себя, как вернЫй и дисциплиниро
ванный коммунист, долЖен в будущем счи
т а т ь с я  полноправным членом партии. Испол
ком поэтому обратился к Советскому пра
ви тельству  с просЬбой об анулировании по
становления о вЫсЫлке Лафона и об'явил 
инцидент исчерпаннЫм.

Италия.

Положение внутри ИталЬянской Социа
листической Партии такЖ е  привлекло к 
себе особенное внимание Исполкома. Комин
терн ни на минуту не отказЬтался о т  при
влечения на свою сторону тех рабочих масс, 
которЫс после Ливорнского конгресса о ста 
лись в Социалистической Партин Италии,

вследствие двусмысленного поведения пар
тии, постановившей аппелироватЬ к 111 Кон
грессу против исключения ее из Коминтерна. 
Ill Конгресс ответил  представителям партии 
подтверждением резолюции II Конгресса и 
требованием изгнания реформийтов, ставя  
э то  изгнание предвЪрителЬиЫм условием 
принятия в Коминтерн. Итальянская деле
гация обязаласЬ слелатЬ все возможное для 
того, чтобЫ партия подчинилась постано
влениям конгресса. Со времени своего воз
вращения в Италию, итальянская делегация 
стар ается  вЫполнитЬ свое обещание. Но 
Серратм, руководивший всем ходом Ливорн
ского Конгресса, опятЬ маневрирует против 
Коминтерна. ввиду предстоящего в октябре 
в Милане конгресса партии, он добился о т  
Центрального Комитета, чтобЫ вопрос о 
присоединении к Коминтерну не ставился 
на обсуждение в начале конгресса, как один 
из главнЫх вопросов, а бЫл поставлен п 
конце порядка дня конгресса, как вопрос 
второстепенный. Исполком обратился к 
итальянскому пролетариату с воззванием, 
указывающим на опасность со сторонЫ ре
формистов и протестующим против дву
смысленной политики Серрати. Серрати ис- 
полЬзовал э то  воззвание, по своему обыкно
вению. против Коминтерна и против вер
нувшейся из России делегации. Исполком не 
позволит вт ян утЬ  себя в бесплодную полс- 

, мику с Серрати. ЧтобЫ  полоЖитЬ конец его 
демагогической кампании. Исполком послал 
телегрпмму, точно определяющую его точку 
зрения в итальянском вопросе и напоминаю
щую, ч то  III конгресс ставил единственным 
условием приема—исключение реформистов. 
Если фракция максималистов выполнит э то  
условие, т о  главное препятствие к приему 
Социалистической Партии Италии будет 
устранено. С другой сторонЫ, Исполком от- 

< правил в Италию своего представителя для 
ведения переговоров о приеме С. П. И. в Ко
минтерн. Э т о т  представитель будет стре- 
митЬся привлечь внимание рабочих к вопросу 
о присоединении, так , чтобЫ э т о т  вопрос 
бЫл господствующим во всех прениях и в 
работах конгресса. Исполком следит с Жи
вейшим вниманием за развитием этого кри
зиса, будучи готов к вмеш ательству, в духе 
постановлений III Конгресса.

Чехо-Словакия.

Исполком предложил Коммунистической 
. Партии Чехо-Словакии и пока еще организа

ционно самостоятельной Немецкой Комму
нистической Партии созвать  до первого 
ноября об'единеннЫй конгресс и вЫбратЬ па
ритетную  комиссию для подготовки кон- 
грессв( и в особенности для разрешения воз
никающих в связи со слоЖнЫми националь
ными условиями слоЖнЫх организационных 
вопросов, а такЖ е и для руководства про
цессом об'единення и совместной работой 
БЫборЫ этой комиссии состоялись немед
ленно Же. li комиссии представлены чеш-



и н т в р н я ц ц о н л л Д г Г Я П
скис, немецкие, венгерские, полЬские и мало
российские коммунисты Чехо-1 ловакии, по 
одному о т  каЖдой национальной группЫ.

Австрия.
Исполком и Малое Бюро занимались на 

несколЬких заседаниях вопросом оздоровле
ния австрийской партии. Конфликт, возник
ший в партии, как отзвук мартовских со
бытии в Германии, бЫл ликвидирован. Э т о т  
конфликт возник вследствие того, что  
редакция центрального органа партии, во
преки постановлению Ц. К., заявила о своей 
солидарности с направлением Леви. Так кик 
редакция партийного органа в настоящее 
время заявила, ч то  она с т о и т  на точке зре
ния резолюции, принятой Конгрессом по во
просу о мартовских событиях, то  конфликт 
ликвидирован.

Венгрия.
В загнанной в подполЬе и в эмиграцию 

Коммунистической Партии Венгрии, одновре
менно с оЖиплснием рабочею двиЖения в са
мой стране, появились некошйрЫе разногла
сия по организационным и пшкшическим во
просам, рассмотрением кошорЫх занимались 
особая комиссия Исполкома. Разногласия эти 
у одной фракции весЬма напоминали ликви
даторства, а у другой обнаруживали при
знаки революционной нерешишелЬносши. Ис
полком назничил временно, до созЫва пар
тийной конференции, которая долЖна со
ст о я ть с я  при первой возможности, новЬт 
Ц. К., поставив перед ним задачи централи
зации коммунистических ячеек в Венгрии и 
организации эмигрантов* Комиссия, по со
глашению с обеими фракциями, наметила 
такЖ е тактическую  линию для. рабошЫ в 
Венгрии. Кроме того. Исполком постановил 
прекрошитЬ вЫпуск издаваемого К. П. В. нм 
немецком язЫке Журнала «Коммунизм».

Бельгия.
За несколЬко неделЬ до III Конгресса оп

позиция Бельгийской Рабочей Партии во 
главе с Жакмотом и Массаром после дол
гих колебаний отделилась о т  партии Ван- 
дервелЬде и образовала в БелЬгии вторую 
коммунистическую партию такой Же при
близительно численности, как и маленькая 
партия, руководимая Ван - Оперстратеном. 
Исполком принял временно э т у  вторую пар
тию  в Коминтерн, но предложил деум бель
гийским партиям слитЬся в двухмесячиЬт 
срок со дня окончания III конгресса. Перего
ворами долЖен руководить представитель 
Исполкома. Об'единителЬнЫИ конгресс дол
жен бЫтЬ созван в течение сентября.

Испания.
ЗдесЬ создалось нолоЖение, подобное 

бельгийскому, вследствие раскола, которЫй 
отколол о т  Испонской реформистской пар
тии болЬше трех шЫсяч рабочих и об'едннил 
их в Коммунистическую Рабочую Партию. 
Э т о т  роскол привел к образованию второй

коммунистической партии в Испании, , где 
уЖе существовала одна партия. Исполком 
принял временно Коммунистическую Рабо
чую Партию с совещошелЬнЫм голосом, но 
так  Же, как и в ВелЬгии, предложил обеим 
партиям об'единитЬся. Об'единителЬпая ко
миссия, во главе которой находится пред
ставитель Исполкома, долЖна соэвашЬ кон
гресс в течение сентября.

Швейцария.
Па конгрессе, состоявшемся в декабре 

прошлого года, левое крЫло Социал-демокра
тической партии откололосЬ и образовало 
К. П. L11. Но правое крЫло получило боль
шинство шолЬко благодаря меневру Гримма, 
которЫй поставил на голосование резолю
цию о присоединении к Коминтерну при 
условии пересмотра ?Л условия. Венская кон
ференция бЫла якобЫ шолЬко коллективной 
попЫткой пересмотреть 2\ условие и, если 
возмоЖно, присоединишься к Коминтерну. 
Получив таким образом большинство на 
конгрессе партии, ЦешпралЬнЫй Комитет 

Партии заключил союз с венскими цен
тристскими партиями, повел открытую  
борЬбу прошив коммунизма, исключив остав
шихся в партии сторонников Коминтерна, и. 
определенно' стал  нм сторону русских менЬ- 
шевиков против русской революции. Однако, 
рабочие, обманутЫе Бернской резолюцией, 
педоволЬнЫ этой контр-революционной по
литикой, и в настоящее время, накануне 
Люцернского конгресса, которЫй долЖен 
подтвердишь присоединение социал-демокра
тической партии к Венскому Иншерницно- 
нолу, образовалось новое левое крЫло, кото
рое противится присоединению к Вене и 
требует присоединения к Москве. Для под
держки этой оппозиции Исполком обратился 
с воззванием к революционным рабочим со
циал-демократической партии, приветствуя 
их стремление разоблмчишЬ обман Берн
ского конгресса и призЬшая их к об'едине- 
нию с Коммунистической Партией Швей
царии.

Финляндия.
В Коммунистической Партии Финляндии 

в течение последних двух лет обнаружились 
тактические разногласия. Стремление к лик
видации этих разногласий встретило под- 
дерЖку со сторонЫ Президиума Коминтерна. 
Разногласия эти  бЫли отчасти  вЫраЖением 
внутренних течений в развитии партии, ко- 
шорЫе хотели найти путЬ о т  первоначальной 
точки зрения улЬтра - радикалЬного комму
низма — через переходные уклонения как на
право, так  и налево—к революционному мар
ксизму. С другой сторонЫ, возникли разно
гласия об отношении партийного центра к 
той анархической оппозиции, которая в прош
лом году развилась в рядах финских револю
ционных эмигрантов и России и привела к 
убийству несколЬких руководящих нартийнЬх 
товарищей.
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Президиум Коминтерна через своего пред
седателя тов. Зиновьева еще до III Конгресса 
фактически руководил Ц. К. К. П. Ф ., и раз
ными организационнЫми^мероприятиями под
готовлял консолидацию партии. После кон
гресса Президиум представлен в Ц. К. К. П. Ф . 
тов. Радеком. ТеперЬ ecmb основание на- 
деятЬся, ч т о  общая подготовительная ра
бота  Комийтерна и руководящих фицских 
товарищей приведет на ближайшем, с'езде 
К. П. Ф . к прочному об'единению всех комму
нистических сил Финляндии. Э т о  видно уЖе 
из того, ч т о  теэисЬ1 к партийному с'езду по 
веем важнейшим вопросам вЫработанЫ в;пол
ном единодушии обоими направлениями.

Южная Америка.
-Иосле переговоров, с делегатами Комму

нистической Партии ЛргентинЫ и рассмо
трения всех £аннЫх о борЬбе этой партии, 
Исполком принял ее в Коминтерн и предло
жил ей создатЬ пропагандистский центр 
для поддерЖки и развития двиЖения во всей 
ЮЖной Америке. Эта,.сам ая молодая из при
нятых в Коминтерн коммунистических пар
тий, отделилась о т  социал-демократической 
партии еще в 1918 году. Ойа тогда приняла 
название «Интернациональная Социалистиче
ская Партия». Под этим  названием она вела 
энергичную агитацию сначала против войнЫ 
и социал-патриотов, а потом за русскую ре
волюцию и против реформизма. Партия имеет 
ежедневную газету в Буэнос-Айресе и насчи
ты в а е т  5 тЫ сяч членов. Партия приняла по
становление о присоединении к Коминтерну 
еще в мае ,1919 года и носит название Ком
мунистической Партии с декабря 1920 грда. 
Благодаря ее пропаганде, Социалистические 
партии Урагвая и Чили тоЖ е постановили 
присоединиться к Коминтерну. МЫ решили 
воспользоваться возвращением аргентин
ского делегата на родину, чтобЫ завязатЬ 
сношения с этими двумя партиями и предло
ж и ть  им представить веб даннЫе, относя
щиеся к их деятельности.

Австралия.
В виду того, ч т о  меЖду существующими 

в Австралии двумя коммунистическими пар

тиями нет принципиальных, программных или 
тактических, разногласий. Исполком предло
жил им об'единитЬся не позЖе конца января
1922 года. Об'единение долЖно бЫ тЬ проведено 
на общей конференции обеих партий. Пред
ставительство  австралийских коммунистов 
в Исполкоме до создания единой партии о т 
меняется.

Ближний В о с т о к .

Исполком назначил особую комиссию для 
реорганизации Турецкой Коммунистической 
Партии и для перерегистрации ее членов. 
Относительно Персии Исполком заявил, что  
он признаот толЬко Иранскую Коммунисти-, 
ческую партию.

Еврейское рабочее движение.

Коммунистические элементы Всемирного 
Союза Еврейски\Рабочих«Г1оалей-Цион»исклю- 
чили недавно из своей средЫ центристские 
ихсоциал-предателЬские элементы. Коммуни
стический «Поалей-Цион» обратился с npocb- 
бой о приеме в Коминтерн. Исполком, поста
новил условием ппиема, чтобЫ Всемирный 
Союз Еврейских Рабочих «Поалей-Цион» об‘- 
явил о своем роспуске и созвал для этой 
цели в пятимесячный срок партийный кон
гресс. В течение двух месяцев после кон
гресса постановление о роспуске долЖно 
бЫ тЬ проведено' в ЖизнЬ и членЫ бЫвшего 
Всемирного Союза долЖнЫ вступ итЬ  в от- 
делЬнЫе секции Коминтерна. Дальнейшими 
условиями приема являются: безоговорочное 
принятие тезисов II и 111 Конгрессов Комин
терна и радикадЬнЫй разрЫв с сионистскими 
тенденциями и теориями. Кроме того, еврей
ские товарищи долЖнЫ вЫсказатЬся против 
еврейских колонизационных стремлений в 
Палестине, которЫе преЖде всего имеют в 
виду интересы английского империализма.

По вопросу о приеме полЬского «Идишер 
АЬбейтер Бунд» работала особая комиссия, 
на основании доклада которой Исполком 
предложил Бунду порватЬ с центристскими 
элементами.
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заведЫвавший социалистическим (коммунистическим) и зд ател ьст 

вом; К. Попович, секретарь Генеральной Комиссии РумЫпских Ироф- 
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ЛОиЖеиня в панике). —4 стр. in 4“.
9. The Russian S o v ie t  R epublic of W ork ers and 

P easan ts—W ho and W hat a re  the B o lsh e v lk l?—4 стр.

(Российская Советская Республика Рабочих и Кре
с т ь я н —К то и ч то такое болЬшевйкн?)

10. The R u ssia n  S o v ie ts and The A m erican  S o c ia 
lis t L a b o r  P a r ty .—P rice  10 cents. ‘  1919. — 29 стр. 
in 8’ .

(Российские СовстЫ и Американская Социалисти
ческая Рабочая Партия,—Цена 10 центов).

ПсрсчислеНнЫс издания Центрального Исполни
тельного К о.читета Американской Социалистической 
Рабочей Партии освещ аю т позицию ее в различных 
uonpocax рабочего двиЖения и вместе даю т, правда, 
неполное, но н общем доволЬно Живое предста
вление об зтой партии, которая и «по теории своей 
и по исповедуемым сю примцииам соцналЬного пе

реустройства с т о и т  блиЖе всех других американских 
партий и организаций к русским большевиком». Срав
нительной характеристике российского и американ
ского большевизма посвящена брошюра «The Pussiun So
viets and The American Socialist Labor Porly», подчерки
вающая признанный и т.. ЛенинЫм приоритет амери
канцев в формулировке идеи советской власти. Э т а  
идея бЫла впервЫе вЫдвинута и развита в схеме 
индустриального юнионизма покойнЫм Даниэлем Де- 
Леоном, воЖдем Социалистической Робочей Партии.

Со строением партии зиикомит нас у став  «е. 
Краткий очерк истории ее за последние-25 л ет  дан в 
листовке, заглавие которой приведено вЫше под № 2. 
1\ этой Же листовке излоЖенЫ главнЫе пунктЫ расхо
ждения, отличающие революционную «Социалистическую 
Рабочую Партию» о т  реформистской «Социалистиче
ской Партии», образовавшейся в 1899 г. путем слияния 
отколовшейся о т  Соц. Раб. Партии* группЫ оппортуни
с тов  с Деббсовской социал-демократией. Расхождение 
меЖду этими плртиями глубокое и по всем злободнев
ным вопросам политической Жизни (по вопросам о проф
союзах, о партийной прессе, о налоговом обложении, об 
автономии отделЬнЫх ш та то в , о ближайших требова
ниях) и по основному вопросу о переустройстве обще- 
ещра. Разоблачению приемов политического тор га
ш ества, применяемых «Социалистической Партией», 
особенно во время избирательных кампаний, посвящена 
брошюра, приведенная под № 3. ЗдесЬ ламо докумен
тальное обоснование сделанной председателем Комин
терна характеристики Маркса Хилквита и ему подоб
ных «воЖдей» рабочего класса, как изменников рабочему 
делу.

БрошюрЫ, указанные под №№ 4 и 5, являются 
призЫвами к действию, обращенными к горнорабочим и 
железнодорожникам, и вЫдвигают лозунги: «5се орудия 
производства всему народу!^ и «Долой рабство наем
ного трудо!»

Т от  Же лозунг «Долой рабство наемного труда!» 
звучит и в агитационной листовке о безработице. Ли
стовка № 7 вЫдвигает, в виду т е х  последствий, к ко
торЫм привело «война за демократию», необходимость 
мо!учей политической и экономической организации ра
бочего класса «на открЫ то - революционной основе», 
с прямо поставленною целЬю уничтожения капитали
стического строя. Листовка Ns 8 рисует условия, в ко- 
торЫх приходится ^ести экономическую борЬбу аме
риканским рабочим, еще терпящим в своих профсоюзах 
заведомо недобросовестных бюрократов. ПисЬмо предсе
дателя союза горнорабочих об исключении из союза членов 
Социалистической Рабочей Партин свидетельствует
о некоторой перемене V лучшему в этом  отношении, 
т ак  как бюрократия профессионалЬнЫх союэ'Ьв обес
покоена ростом революционных идей в рабочих массах, 
сказывающимся в усиливающемся влиянии на них Соц. 
Раб. Партии.
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Cm. 4. ВерховнЫм органом Коммунистического 
Ииперпациоиала является .всемирный конгресс всех 
партии и организаций. входящих в состав его. Всемир
ный конгресс собирается по правилу не роке одного 
раза в год. ТолЬко всемирный конгресс имеет право 
изменить программу Коммунистического Интернацио- 
нала. Всемирный конгресс обсуЖдает и решает ноибо- 
Ае* *а*иЫе программные и тактические вопросы, свя
занные с деяпелЬиостЬв Коммунистического Интерна
ционала. Число решающих голосов для каЖдой партии 
и организации на всемирном конгрессе определяется 
особЫм постановлением конгресса.

Ст. 3. Всемирный конгресс избирает Исполнитель
ный Комитет Коммунистического Интернационала, ко
торый является руководящим органом Коммунисти
ческою Интернационала в периоды меЖду всемирными 
конгрессами Коммунистического Интернационала и ко
торый подотчетен толЬко всемирному конгрессу.

Ст. Ь. Местопребывание Исполнительного Коми
т е т а  Коммунистического Интернациоиела каЖдЫй раз 
определяется всемирным копгрессом Коммунистиче
ского Интернационала.

С т. 7. Экстренный всемирный конгресс Комму
нистического Интернационала моЖет бЫтЬ созван 
либо по постановлению Исполнительного Комитета 
либо по требованию половинЫ партий, входивших в со
став  Коммунистического Интернационала на послед
нем всемирном конгрессе.

Спи б. Главная частЬ работЫ в Исполнительном 
К о т и к  т е  Коммунистического Интернационала леЖит 
на партии той страиЫ, где по постановлению всемир
ного конгресса имеет местопребывание Исполнитель- 
иЫ1 Комитета

Партия «этой странЫ вводит в Исполнитель
ный Комитет пятЬ своих представителей с решаю
щим голосом. Кроме того, в Исполнительный Комитет 
Коммунистического Иптернационола входят но одному 
представителю с решающим голосом о т  10—12 наибо
лее круппЫх коммунистических партий, список кото
рых утверждается очередным всемириЫм конгрессом 
Коммунистического Интернационала. ОсталЬнЫе пар
тии и организации, принятые в Коммунистический Ин
тернационал, имеют право послатЬ в Исполнительный 
Комитет по одному представителю с совещательным 
голосом.

С т. 9. Исполнительный Комитет руководит всей 
работой Коммунистического Интернационала о т  с'езда 
до с'езда. издает не менее чем на четЫрех язЫках цен
тральный орган Коммунистического Интернационала 
(JkypnaA «Коммунистический Интернационал»), высту
пает с необходимыми воззваниями о т  имени Коммуни
стического Интернационала и дает обязательные для 
всех директивы всем тем  партиям и организациям, 
которЫе входят в Коммунистический Интернационал. 
Исполнительному Комитету Коммунистического Ин
тернационала принадлежит право требовать о т  
аффилированных партий исключения групп и лиц. 
нарушающих международную дисциплину, а также 
исключать из Коммунистического Интернационала 
такие партии, которЫе нарушают постановления все
мирного конгресса. Эти партии имеют право аппели- 
роватЬ к всемирному конгрессу В случаях необходи
мости Исполнительный Комитет организует в различ
ных странах (.вой технические и ииЫе вспомогательные 
бюро, целиком подчиненные Исполнительному Коми
т е т у . Представители Исполнительного Комитета вы
полняют свои политические эодаиия в теснейшем кон

т а к те  с центролЬиЫм комитетом коммунистической 
партии данной странЫ.

Ст. 10. Исполнительный Комитет Коммунисти
ческого Интериациопала имеет право принимать в 
свою среду с совещательным голосом представителей 
организаций н партий, не принятЫх в состав Коммуни
стического Интернационала, но являющихся организа
циями, сочувствующими коммунизму и приближающимися 
к нему.

Ст. II. ОрганЫ всех партий и организаций, вхо
дящих в Коммунистический Интернационал и числящихся 
в составе сочувствующих Коммунистическому Ин
тернационалу, обязаны печатать все официолЬиЫс 
постановления Коммунистического Интернационала и 
его Исполнительного Комитета.

Ст. 12. Общая социально-политическая обста
новка во всей Европе и Америке диктует коммунистам 
всего мира необходимость создавать нелоалЬнЫе 
коммунистические организации параллелЬно с легальной 
организацией. ИсполиителЬнЫй Комитет обязан следитЬ 
за тем, чтобЫ это  бЫло проведено в ЖизнЬ повсюду.

С т. 13. Но правилу, все важнейшие политические 
сношения меЖду отделЬнЫми партиями, входящими в 
Коммунистический Интернационал, ведутся через Ис
полнительный Комитет Коммунистического Интерна
ционала. h случаях спешнЫх сношения ведутся непо
средственно, но одновременно об этом сообщается 
Исполнительному Комитету Коммунистического Ин
тернационала.

Ст. 14. ПрофессионалЬнЫе ctjfcfa, стоящие па 
почве коммунизма и об'единиющиеся^ международном 
масштабе под контролем Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала, образуют профес 
сиональную секцию Коммунистическою Интернацио
нала. Коммунистические профессионелЬнЫе союзЫ ло- 
сЫлают своих представителей па всемирные кошрессЫ 
Коммунистического Интернационала через коммуни
стические партии даннЫх стран. Секция профессио
нальных союзов Коммунистического Интернационала 
делегирует одного своего представителя в Исполни
тельный Комитет Коммунистического Иптернационола 
с решающим голосом. Исполнительный Комитет Ком
мунистическою Интернационала имеет право послатЬ 
в секцию профессионалЬнЫх союзов Коммунистическою 
Интернационала своею представители с решающим го
лосом.

Ст. 15. Международный Союз Коммунистической 
МолодеЖи является полноправным членом Коммунисти
ческого Интернационала и подчинен ею Исполнитель
ному Комитету, В ИсполиителЬнЫй Комитет Комму
нистического Интернационала делегируется один поед- 
ставителЬ Исполнительною Комитета Международ
ного Союза Коммунистической МолодеЖи с решающим 
голосом. ИсполиителЬнЫй Комитет Коммунистическою 
Интернационала имеет право послатЬ в исполнитель
ный орган Международного Союза Коммунистической 
МолодеЖи своего представителя с решающим голосом

Ст. 10. ИсполиителЬнЫй Комитет Коммунисти
ческого Интернационала утверждает Международною 
Секретаря Коммунистического Женскою движения и 
организует Женскую секцию Коммунистическою Ин
тернационала.

Ст. 17. При переезде из одной странЫ в другую. 
каЖдЫй член Коммунистическою Иитернапионоло 
встречает братскую поддерЖку со сторойЫ местнЫ» 
членов III Интернационала.




	Нашим читателям.
	Г. Зиновьев. Новоя тактика Коминтерна.
	III Конгресс Коммунистического Интернационала (речЬ Г. Зиновьева на открытии конгресса).
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Представительница Женщин Востока произносит речь на Красной площади.
	Н. Ленин. Тактика Р. К. П. (речь на III Конгрессе Коминтерна).
	А. Лозовский. Первый Международный Конгресс Революционных ПрофессионллЬнЫх Союзов(3-19 июля 1921г).
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Пленарное заседание Конгресса.
	В. Войович. Второй Конгресс Коммунистического Интернационала Молодежи.
	И. Лекай. Итоги Второго Конгресса Коммунистического Интернационала МолодеЖи.
	Л. Шацкин. Коммунистические Cоюзы Молодежи и Коммунистические Партии.
	Н. Ленин. Империализм и капитализм.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Группа делегатов-норвежцев.
	К. Радек. Очерки мировой политики.
	В. Милютин. О голоде в Советской России.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Пленарное заседание Конгресса.
	Е. Варга. Поворот в экономической политике Советской России.
	Ф. Г. С'езд Коммунистической Партии Германии.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Тов. Троцкий произносит речь на Красной площади.
	В. Пик. Партийный конфликт в 06‘едииенной Коммунистической Партии Германии.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Группа делеготов-датчан.
	Б. Кун. От сектанства к контр-революции. (К вопросу о К. Р. П. Г.).
	Ардито Роосо. Перспективы и уроки революционного кризиса в Италии.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Группа членов Президиума Конгресса.
	М. Бородин. Забастовка английских углекопов и ее уроки.
	Л. Фрайна. Положение в Америке.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Тов. Радек произносит речь на Красной площади.
	В. Д. Хейвуд. Детский труд и благотворительность в Америке.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Группа балканских и др. делегатов.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: III Конгресс Коминтерна. Тов. Троцкий произносит речь на Крпсной площади.
	Сен Катаяма. Япония и грядущая социальная революция.
	N. Советская Россия и революция в Польше.
	К. Чильбум. Борьба меЖду Амстердамом и Москвой в шведском профессиональном движении.
	М. Цхакая. Грузия под пятой меньшевиков.
	Деятельность Исполнительного Комитета после III Конгресса.
	Убийство румынских коммунистов.
	Библиография.
	ИЛЛЮСТРАЦИя: Помощь голодающим.

